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ВВЕДЕНИЕ 

Современный специалист в нашей стране должен обладать не толь-
ко определенными профессиональными знаниями и навыками, но и бо-
гатой общей культурой. Поэтому история призвана формировать лич-
ность, а не узкопрофессиональные качества, которые будут использо-
ваться для удовлетворения утилитарных способностей общественно-
государственного организма. Изучение дисциплины способствует вос-
питанию гражданственности, сохранению и упрочению общечеловече-
ских ценностных ориентаций, помогает развитию самостоятельного 
творческого мышления, мотивов, навыков и умений действовать на бла-
го общества. Достоверные знания о прошлом своей страны и ее со-
временном состоянии необходимы каждому современному человеку, 
ведь «человек может быть полезен своей стране в том случае, если хо-
рошо понимает ее».  

Размышляя о практической значимости исторических знаний, исто-
рического мышления, выдающийся русский историк В. О. Ключевский 
писал: «Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый 
из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательным 
и действующим гражданином». Ведь изучение истории имеет как по-
знавательное, так и воспитательное значение. Изучение истории форми-
рует у молодого поколения патриотизм и является главным стержнем в 
обеспечении преемственности поколений. 

 ХХ век стал одним из самых ярких, насыщенных, героических и 
драматических в истории России. Минувший век для России характери-
зовался мучительным поиском оптимальных моделей своего общест-
венного развития. Среди целого спектра программ политических преоб-
разований доминировали реформистская и революционная альтернати-
вы разрешения общественных противоречий.  

Первая половина века вместила две мировые войны, троекратные 
революционные потрясения основ жизни всех российских народов, 
гражданскую войну, победу радикальных идей, две коренные пере-
стройки общественного сознания и хозяйствования. Это было время тя-
желейших испытаний и великих побед: восстановление разрушенного 
войнами народного хозяйства в 1920-е гг. и мощнейший индустриаль-
ный рывок в 1930-е гг. Но не только трудовым, но и ратным подвигом 
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советского народа отмечен этот яркий период. Речь идет о самом важ-
ном событии ХХ века – Второй мировой войне и ее главной составляю-
щей – Великой Отечественной войне, в которой наш народ ценой не-
имоверных усилий и жертв победил фашистских захватчиков. 

Предлагаемые схемы в концентрированной форме с использовани-
ем условно-графической наглядности содержат сложный и объемный 
для изучения материал по отечественной истории ХХ века. Они отра-
жают современные научные представления о различных проблемах  ис-
тории России, помогают формировать у студентов качественные исто-
рические знания, существенно дополнив их новым теоретическим мате-
риалом, поднять на новый уровень понимание студентами исторических 
процессов. Принципы историзма и объективности как главные принци-
пы исторического исследования помогали систематизировать и излагать 
схематично довольно большой фактический материал по истории возник-
новения и становления советского общества в первой половине ХХ в.  
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ГЛАВА 1.  Эпоха политических и социально-
экономических трансформаций  
в России в 1917–1920 гг. 

 

Социальная структура России к 1917 г. и ее противоречия. Первая 
Мировая война как катализатор социальных и политических проблем и 
отношение к ней российского общества. Нарастание общенационально-
го кризиса, усугубление экономических трудностей. Причины и цели 
Февральской революции, участие в ней основных социальных слоев и 
политических партий. Итоги революции. Крушение монархии и судьба 
императорской семьи. Двоевластие: буржуазное  Временное правитель-
ство и Советы рабочих и солдатских депутатов, их деятельность и поли-
тическая конкуренция. Приказ № 1 Петроградского Совета о демокра-
тизации армии. 

Три коалиционных состава Временного правительства, его неспо-
собность разрешить важнейшие социальные, внутриполитические и 
внешнеполитические проблемы постфевральской России. Кризисы 
Временного правительства. Прекращение двоевластия. Корниловский 
мятеж как попытка установления военной диктатуры. Подавление мя-
тежа и рост авторитета революционно-демократических партий. Про-
возглашение России республикой 1 сентября 1917 г.  

Подготовка большевиками с участием левых эсеров вооруженного 
восстания в Петрограде. В. И. Ленин как политический лидер. Октябрь-
ская революция 1917 г. и ее исторический резонанс. Второй Всероссий-
ский съезд Советов 25–26 октября, провозглашение России республикой 
Советов. Декреты о мире и о земле, избрание ВЦИК и Совнаркома. Со-
зыв Учредительного собрания и его роспуск.  

Причины и характер Гражданской войны как трагедии российского 
народа. Основные события на фронтах. Иностранная военная интервен-
ция и ее роль в обострении военного противостояния. Победы Красной 
Армии и причины поражения Белого движения. Политика «военного 
коммунизма» и ее сущность. «Зеленое движение», антибольшевистские 
выступления 1920–1921 гг. Завершение Гражданской войны в России и 
ее последствия. 
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Тема 1.1 Россия накануне революционных событий 
1917 г. 

Схема 1 

Социальная структура российского  
общества к началу 1917 г. 

 
 
 

  

Привилегированные сословия царской России 

Чиновничество 
Разветвленное, но неоднородное  
по имущественному положению и роли 
в государственной жизни. 

Дворянство 
Определяло политиче-
скую жизнь; владело 
большим земельным 
фондом. Командный 
состав армии в основ-
ном из дворян. 

Духовенство 
Идейно-нравственная 
поддержка самодержа-
вия, контроль мораль-
ного состояния общест-
ва. 

Казачество 
Военно-служилое  
сословие: охрана гра-
ниц, землепользование, 
местное самоуп-
равление. 

Буржуазия 
Становилась ведущей силой в эконо-
мике страны, стремилась играть значи-
тельную роль в политической системе. 

Крестьянство 
В основном безземельное и малозе-
мельное; большая часть населения 
(свыше 70 %). Солдаты российской  
армии – в основном из крестьян. 

Пролетариат 
Формировался из беднейших слоев,  
в основном крестьян и мещан.  
Политически сплочен и ориентирован  
на революционные действия. 

Интеллигенция 
Пополнялась из всех сословий,  
численно росла в условиях модерниза-
ции страны. 
Не имела общих экономических  
и политических интересов. 
Включилась в политический процесс, 
участвовала в деятельности партий:  
революционно-демократических 
(большевики, меньшевики, эсеры),  
либеральных (кадеты, октябристы), 
консервативно-монархических. 
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Схема 2 

Последствия участия России  
в Первой мировой войне к 1917 г. 

 
 

  

К 1917 г. Россия уже потеряла 1,7 млн убитыми, миллионы раненых, ставших инвали-
дами. Огромные потери в затянувшейся войне вызывали резкое недовольство большей 
части народа. Это усиливало процесс политизации и революционизации российских 
солдат и матросов.  

Несмотря на выдающийся Брусиловский прорыв и успешно проведенные Эрзерум-
скую и Трапезундскую военные операции, развить эти успехи в 1917 г. не удалось. 
Россия потерпела ряд поражений и потеряла территории в Польше, Прибалтике,  
Белоруссии и Украине. 

Военная программа к 1917 г. в целом была выполнена, но с большим напряжением. 
Все больше сказывалась нехватка боевого обеспечения (снарядов, патронов и т. д.). 
Изменение отраслевой промышленной структуры; увеличение выпуска продукции тя-
желой промышленности, но резкое сокращение легкой промышленности. 

Сокращение посевных площадей (до 10 %), сбора зерна и другой сельскохозяйствен-
ной продукции (в результате мобилизации на войну значительного количества кресть-
ян, конфискации рабочих площадей и оккупации части российской территории).  
Введение карточек на некоторые виды продуктов. 

Транспортный кризис, связанный с перебоями железнодорожных перевозок, ухудше-
ние снабжения продовольствием фронтовых и прифронтовых областей и городов,  
в том числе Петрограда. Обострение положения с топливом, нехватка горюче-
смазочных материалов. 

Ухудшение финансового положения вследствие превышения военных расходов над 
доходами государства. Коррупция и бюрократизм. Покрытие дефицита бюджета  
возросшей эмиссией, рост инфляции. Государственный долг в сравнении с довоенным 
увеличился. 
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Схема 3 

Борьба  за выход страны из Первой мировой войны  
и ее завершение 

 
  

Усиление всеобщего недовольства в стране продолжающейся  войной, нарастание 
внутреннего социально-политического кризиса, складывание революционной ситуа-
ции. Даже буржуазно-либеральные партии образовали в IV Государственной Думе 
Прогрессистский блок, резко критиковавший царское правительство и требовавший 
создания «министерства доверия». На этом фоне – успех антивоенной агитации (про-
водимой в основном революционными партиями) и рост доверия к обещаниям боль-
шевиков закончить войну. 

Именно война обострила до предела все самые сущест-
венные противоречия и привела страну к революции. 

Революции 1917 г. 

Февральская буржуазно-
демократическая 

Крушение монархии в России не пре-
кратило войну. Неудачи русских войск 
в Прибалтике и Галиции, захват нем-
цами Риги и Моонзунда. Деморализа-
ция армии и ее политизация. Солдаты 
выступили за окончание войны и под-
держивали рабочих и крестьян в их 
требованиях (8-часовой рабочий день, 
повышение зарплаты, передача земли 
крестьянам: широкая демократизация 
политических институтов). Являлись 
основной вооруженной революционной 
силой. 

Октябрьская пролетарско-
социалистическая 

Первый документ советской власти – 
Декрет о мире (26 октября) предлагал 
всем воюющим странам немедленно 
заключить мир без аннексий и контри-
буций. Германское наступление.  
20 ноября 1917 г. – 3 марта 1918 г. – 
переговоры большевиков с Германским 
правительством, заключение Брестско-
го мира (от России отходили Польша, 
Прибалтика, часть Белоруссии и Закав-
казья, независимыми признавались Ук-
раина и Финляндия). Был аннулирован 
в ноябре 1918 г. после падения  
монархии в Германии. 
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Тема 1.2 Революции 1917 г. в России 

Схема 4 

Февральская революция 1917 г. 

Причины  Характер  Основные события 

 Ухудшение социально-
экономического положе-
ния, вызванного участием 
России в 1-й Мировой 
войне (военные расходы 
привели к увеличению 
общего долга государства 
в 4 раза; сокращение по-
севных площадей, рекви-
зиции и транспортные 
проблемы. 
 Кризис власти: «мини-
стерская чехарда», паде-
ние авторитета самодер-
жавия, «распутинщина». 
 Политизация и радика-
лизация солдат, рабочих 
и крестьян, вызванная 
политическим  бесправи-
ем, антивоенными на-
строениями и ростом до-
роговизны. 
 С кризисом монархии 
широкие народные массы 
связывают комплекс про-
блем: военных, социаль-
но-экономических и по-
литических. 
 

 Буржуазно-демократический. 
Свертывание политических 
реформ и сохранение приви-
легий дворянства в условиях 
войны приводили к антимо-
нархическим настроениям. 
Решались задачи свержения 
самодержавия, введения кон-
ституционного строя, обеспе-
чения политических прав. 

  23 февраля – выступ-
ление женщин Петро-
града, поддержанных 
рабочими-металлистами – 
против войны  
и нехватки хлеба. 
 25–26 февраля – все-
общая политическая 
стачка (305 тыс. человек), 
вооруженные столкно-
вения с полицией. 
 27 февраля – переход 
солдат в Петрограде на 
сторону революции. 
Манифест ЦК РСДРП 
«К гражданам России». 
Стихийное вооружен-
ное восстание. 
 2 марта – отречение 
Николая II от престола, 
крушение монархии. 
 27 февраля – 3 мар-
та – создание Петросо-
вета (Н. С. Чхеидзе, 
М. И. Скобелев, 
А. Г. Шляпников и др.) 
и Временного прави-
тельства во главе  
с Г. В. Львовым  
(1-й состав). 

Особенности 

Началась стихийно, на волне 
антивоенных настроений. 
 Участие сил широкого по-
литического спектра (партий, 
профсоюзов, фабзавкомов, 
отрядов Красной гвардии). 
 Возникновение феномена 
«двоевластия», т. е. двух па-
ритетных форм власти в лице 
Советов (где преобладали 
первоначально эсеры и мень-
шевики) и буржуазного  
Временного правительства 
(сформированное, чтобы 
обеспечить социально-
политические условия для 
выборов в Учредительное  
собрание). 

  
Итоги революции 

  

 Завершилась  победой,  будучи поддержанной  по  всей стране. 
 Установление «двоевластия», представленного революционно-демократической  
 властью – Советами рабочих и солдатских депутатов, фабзавкомами и др. и буржуаз-
но-демократической – Временным правительством, его комиссарами и местным  
самоуправлением. 
 Россия после революции стала одной из самых демократических стран мира. 
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Схема 5 

Временное правительство у власти 

  
Декларации Временного правительства  3 марта 1917 г. 

 О демократических свободах. 
 Об амнистии по политическим и религиозным делам. 
 О строгом соблюдении законов. 
 О замене полиции народной милицией. 
 О выборах в органы местного самоуправления. 
 О введении всеобщего образования. 
 О наделении крестьян землей «на разумных началах». 
 О верности «союзническому долгу» и продолжении войны. 
 О подготовке созыва Учредительного собрания. 

Реальные преобразования 

 Отмена должностей генерал-губернаторов, градоначальников, приставов и земских 
участковых начальников. 
 Введение постов губернских, городских и уездных комиссаров Временного  
правительства. 
 Ликвидация Департамента полиции, корпуса жандармов, а также Особого присутст-
вия Правительствующего Сената. Создание Главного управления по делам милиции и 
Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию деятельности бывших  
министров. 
 Святейший Синод заменен министерством вероисповедания. 
 Ликвидация министерства императорского двора. Создание министерств  труда  
и продовольствия. 

Попытки формировать демократические институты  
в условиях сосредоточения власти в руках буржуазии  
и дворян, а также обострения общенационального кризиса 
и нерешенности главных проблем в стране (аграрной,  
выхода из войны, социальной и др.) 
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Схема 6 

Двоевластие и кризисы Временного правительства 

Сущность «Двоевластия»: своеобразное переплетение двух ветвей власти,  
образовавшихся после победы Февральской революции 1917 г. 

   

Революционно-демократическая  
власть Советов рабочих, солдатских  

и крестьянских депутатов. 

 Буржуазно-либеральная власть  
Временного правительства  

(4 состава). 

 

Кризисы  Причины  Последствия 
     

Апрельский  Нота П. Н. Милюкова 
Курс на продолжение войны 
вопреки нежеланию большин-
ства солдат и матросов. 

 Нерешенность вопроса 
об участии в войне. 
Вхождение в прави-
тельство Г. Е. Львова 
эсеров и меньшевиков. 

     

Июльский  Углубляющийся хозяйственный 
кризис. Неудачное наступление 
на фронте.  
Демократизация и политизация 
армии и флота. 

 Внутриполитический 
нажим, прекращение 
деятельности Петросо-
вета. Ликвидация  
двоевластия. 

     

Августовский 
(«Корниловщина») 

 Радикализация настроений ши-
роких народных масс. Разно-
гласия в правительстве; между 
Керенским и Корниловым – 
сторонником военной  
диктатуры. 

 Бескровное подавление 
корниловского мятежа. 
Рост рейтинга и чис-
ленности партии боль-
шевиков, Курс на со-
циалистическую рево-
люцию. 

     

Октябрьский  Ухудшение экономической  
ситуации. Неспособность  
Временного  правительства 
справиться с военными,  
социальными и эконмическими 
проблемами. 

 Активизация антипра-
вительственных  
выступлений. Переме-
щение власти к Сове-
там, контроль больше-
виков над полковым 
комитетом. 
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Схема 7 

Корниловский мятеж  21–30 августа 1917 г. 

 

  

 Установление военной  
диктатуры. 
 Подавление революционного  
движения. 
 Доведение войны до победного 
конца. 
 Вывод страны из кризиса. 

Л. Г. Корнилов как верховный 
главнокомандующий снял войска 
с фронта и направлял их на  
Петроград (корпус генерала  
Крымова). 

Цели Ход 

Борьба с мятежом 

Временное правительство и советы, все революционные силы объединялись  
и ликвидировали мятеж при помощи:  
 агитационных мер; 
 революционного саботажа железнодорожников; 
 частичных военных действий. 

Последствия 

Л. Г. Корнилов  
и его сподвижники  

арестованы 

Углубление социально-эконо-
мического и политического  
кризиса в стране. 

 

Усиление позиций большевиков  
и начало большевизации Советов. 

Паралич власти. 

Обострение революционной  
ситуации. 
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Схема 8 

Октябрьская революция 1917 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причины 
 Кризис власти; обострение политиче-
ских противоречий в ходе Первой миро-
вой войны, не закончившейся к 1917 г. 
 Хозяйственная разруха, нерешенность 
аграрного вопроса, угроза голода. 
 Неспособность либерально-буржуазных 
партий взять под контроль ситуацию  
в стране. Рост авторитета большевиков. 

Целью большевиков  
являлось создание новой  

социальной системы. 

Особенность: первая в мире  
социалистическая революция. 

25 октября – Воззвание «К граж-
данам России». Штурм Зимнего 
дворца, Временное правительство 
низложено, власть взял ВРК. 
25–26 октября – II Всероссийский 
съезд Советов: 
 Декрет о мире 
 Декрет о земле 
Создание Совнаркома (В.  И. Ленин) 
и ВЦИК (Л. Б. Каменев, затем 
Я. М. Свердлов) 

Огромное влияние  
на развитие мирового  

сообщества; новая  
социальная альтернатива. 

Историческое значение 

Сочетание различных типов революции. 

 Аграрная   
 Пролетарско-бедняцкая 
 Национально-освободительная 
 Антивоенная 
 Общедемократическая 

Политика Временного правительства и после «ноты Милюкова» о про-
должении войны оставалась прежней, доверие к нему постоянно падало. Ма-
неврирование либералов и буржуазных демократов во главе с А. Ф. Керен-
ским завершилось «Корниловским мятежом» – попыткой установить воен-
ную диктатуру и преодолеть сползание страны в пропасть национальной ка-
тастрофы. Подавление мятежа усилило позиции революционных демократов, 
в первую очередь – большевиков. Осенью 1917 г. продовольственное поло-
жение и экономическая ситуация в целом еще более ухудшилось. Немцы за-
хватили часть Прибалтики и угрожали Петрограду. В. И. Ленин и его сорат-
ники сочли необходимым провести вооруженное восстание в столице. Были 
созданы Военно-революционный комитет (ВРК) и Военно-революционный 
центр для подготовки восстания. Ленин вернулся в Петроград (из Финлян-
дии), его влияние на ход революции было велико и признавалось многими 
современниками. 

Отсутствие широкой социальной опоры не позволило правительству Ке-
ренского разгромить большевистские  организации. Отряды Красной гвардии 
заняли к 25 октября все стратегически важные пункты Петрограда. В ночь на 
26 октября члены Временного правительства были арестованы. В ходе воо-
руженного восстания были убиты 6 и ранены 50 человек с обеих сторон. 
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Схема 9 

Утверждение советской власти в России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 27–30 октября – провал попытки А. Ф. Керенского вызвать войска с фронта в Петроград. 
 Был введен большевистский контроль на Ставкой.   
 25 октября – 3 ноября – кровопролитные бои в Москве, в основном советская власть 
утвердилась мирным путем (из 84 крупных городов лишь в 15 – вооруженным путем). 
 Дон, Кубань, Южный Урал – упорное сопротивление. 

Причины победы 
 Либеральные буржуазные партии были слабы и не удовлетворяли интересов рабочих 
и крестьян. 
 «Умеренные социалисты» вступлением в союз с буржуазией потеряли авторитет;  
левые эсеры поддержали большевиков. 
 Преимущество большевиков в программе и в организации. 
 Умелое руководство партией В. И. Лениным.    
 Наибольшее выражение интересов широких народных масс. 

Широкая социальная опора у РСДРП(б). Победа советской власти была закономерна. 

Пролетарская социалистическая революция и утверждение советской 
власти опирались на два мощных потока: крестьянское движение за землю 
и солдатское движение за мир. Этому способствовали и черты новой фор-
мации, воплощаемые в реальность: изменение форм собственности в инте-
ресах трудящихся (государственная,  кооперативная), трудовой вклад ра-
ботников стал главным принципом распределения; усиление роли народ-
ного государства из представителей трудящихся; утверждение принципа 
интернационализма и права народов на самостоятельное национальное 
развитие. 

Однако утверждение советской власти сопрягалось с внутренними 
противоречиями: между городом и деревней, принципом единства  рос-
сийского государства и национальными движениями. Но главное – между 
новой революционной властью и неудержимым стремлением свергнутых 
классов дворян и буржуазии во что бы то ни стало восстановить свое госу-
дарство, в том числе – опираясь на поддержку иностранных интервентов. 
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Тема 1.3 Становление советской власти в 1917–1920 гг. 

Схема 10 

Социально-экономическая политика советской власти 
в конце 1917 – первой половине 1918 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальная политика 
 Официальное введение 8-часового рабочего дня. 
 Запрещение оппозиционных изданий, объявление «врагами народа» партии кадетов. 
 Принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (12 января 
1918 г.) 
 Провозглашение свободы совести; отделение церкви от государства и школы от 
церкви декретом от 20 января 1918 г. 
 Принятие серии декретов, упразднявших сословия, чины и награды царской России; 
утверждавших равноправие мужчин и женщин. 
 Запрещение оппозиционных изданий, объявление «врагами народа» партии кадетов. 
 Введение системы охраны труда (Кодекс законов о труде). 
 Введение бесплатного образования. 

Экономическая политика 
 Национализация крупных предприятий, банков и средств связи. Введение рабочего 
контроля на частновладельческих предприятиях. 
 Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), созданный 2 декабря 1917 г. для управ-
ления государственным сектором экономики. 
 В соответствии с Декретом о земле и программой социализации земли – конфиска-
ция помещичьих и иных крупных землевладений; уравнительное распределение  
крестьянских наделов (национализация земли). 
 Введение продовольственной диктатуры в мае 1918 г. Создание продотрядов  
(в основном из красноармейцев) для реквизиции «хлебных излишков». 
 Создание комитетов бедноты (комбедов) – Декреты от 8 июня 1918 г. 

Демократические преобразования, улучшение  
социального положения трудящихся. 

Преобладание государственного сектора, недовольство 
части населения экономической политикой большевиков. 
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Схема 11 

Брестский мир 
 

 

 

  

Позиции политических лидеров 

Н. И. Бухарин 
Революционная война 

до победы. 

Л. Д. Троцкий 
Ни войны, ни мира, 
армию распустить. 

В. И. Ленин 

Заключение мира.  

любой ценой 

Первый раунд переговоров делегаций Троцкого  
и генерала Гофмана был сорван из-за известной  
позиции Троцкого. 

Мир был заключен после больших потерь на фронте с целью временного отступления 
для защиты молодой Советской республики 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске. 

Тяжелые условия мира 
Потеря Польши, Прибалтики, части Украины и Белоруссии; выплата 3 млрд руб.  
контрибуции. 

Перенос столицы из 
Петербурга в Москву  
в марте 1918 г. 
 

Разрыв с партией  
левых эсеров и исклю-
чение их из Советов. 
 

Тяжелые условия Брестского мира были аннулированы сразу после революции  
в Германии в ноябре 1918 г., как и предвидел В. И. Ленин. 

Создание Красной  
Армии и принятие 1-й 
Конституции РСФСР. 
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Схема 12 

Гражданская война в России (1918–1922 гг.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Международное значение 
Положила начало смене капитализма новой общественно-экономической формацией, 
оказала влияние на мировое революционное движение (социалистические революции  
в Германии, Венгрии; стачки, забастовки рабочих в западноевропейских государствах), 
на антиколониальное и национально-освободительное движение. 

Причины начала 
 Цели буржуазии и помещиков:  

– вернуть частную собственность, власть и привилегированное положение. 
 Организаторов иностранной интервенции:  

– вернуть свой капитал, захватить ресурсы России, ее территории;  
– предотвратить революцию в своих странах;  
– не допустить выхода России из мировой капиталистической системы. 

 Непримиримая борьба капитализма и новой, социалистической идеологии. 
 Продовольственная диктатура большевиков, их монополия на власть. 

Особенности 
 Непримиримость идеологическая и политическая, классовая борьба. 
 Беспощадность, красный террор и белый террор, братоубийственная война. 
 Имел место переход участников войны из одного лагеря в другой. 

Формы борьбы 
 Военные операции регулярных армий. 
 Вооруженные восстания и мятежи. 
 Партизанское движение в тылу противника. 
 Диверсионно-террористические акции. 
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Схема 13  

Основные этапы Гражданской войны  
(начало и кульминация войны) 
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Пролог войны, усиление гражданского противостояния 

 Конец октября 1917 г. – февраль 1918 г. – быстрое подавление первых 
антисоветских выступлений Керенского-Краснова, атаманов Каледина и 
Дутова на Дону, Кубани и южном Урале (эшелонная война). Начало Бе-
лого движения (Л. Г. Корнилов); создание Красной армии. 
 Март 1918 г. – заключение Брестского мира с Германией. 
 Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, поддержанное сила-
ми контрреволюции, частью крестьян, недовольных введением продо-
вольственной диктатуры. 
 Лето 1918 г. – левоэсеровский мятеж; создание Восточного фронта 
(И. И. Вацетис). Первые успехи Красной армии, которая в октябре-
ноябре вытеснила противника за Урал, восстановив советскую власть в 
Поволжье и Приуралье. 
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Обострение Гражданской войны, борьба на фронтах 
 Ноябрь 1918 г. – интервенция стран Антанты в советскую Россию; 
наступление армии А. В. Колчака на Восточном фронте (остановлено в 
декабре Красной армией). 
 Март 1919 г. – новое наступление колчаковцев от Урала к Волге. 
 Май 1919 г. – наступление войск Н. Н. Юденича на Петроград; захват 
армией А. И. Деникина Украины и начало похода на Москву. Создание 
Южного фронта (А. И. Егоров) для борьбы с деникинцами. 
 Лето 1919 г. – нанесение решающего удара по армии А. В. Колчака 
войсками М. В. Фрунзе. 
 Октябрь 1919 г. – провал второго наступления генерала Юденича на 
Петроград. 
 Конец 1919 г. – начало 1920 г. – войска Южного фронта при поддерж-
ке отрядов Н. И. Махно вытеснили деникинцев в Крым. Восстановление 
советской власти на юге России, Украине и Северном Кавказе. Вывод 
войск иностранных интервентов с территории советской России.  
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Схема 14  

Основные этапы Гражданской войны  
(завершение войны) 
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Советско-польская война и разгром белогвардейцев на юге Росси  
и (завершение Гражданской войны) 

 Апрель 1920 г. – наступление войск П. Н. Врангеля на Донбасс. 
 Май 1920 г. – вторжение армии Польши в Украину и Белоруссию. Раз-
гром польской группировки войсками под командованием А. И. Егорова 
и М. Н. Тухачевского. Советско-польская война завершилась в марте 
1921 г. подписанием Рижского мирного договора. 
 Ноябрь 1920 г. – разгром врангелевской армии в Крыму войсками 
Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе. 
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Утверждение советской власти на окраинах России  
(завершение Гражданской войны полностью) 

  Конец 1920 г. – войска Красной армии Туркестанского фронта (ко-
мандующий М. В. Фрунзе) разгромили армии бухарского эмира и хивин-
ского хана. В результате были образованы Бухарская и Хорезмская на-
родные советские республики. 
 Апрель 1920 г. – февраль 1921 г. – установление советской власти в 
Закавказье: образовались Азербайджанская, Армянская и Грузинская 
советские социалистические республики. 
 Ноябрь 1922 г. – после освобождения от белогвардейцев и японских 
интервентов территории Дальнего Востока, в состав РСФСР вошла 
Дальневосточная республика. 
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Схема 15 

 Победа Советской Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Причины 
 Трудящиеся встали на защиту социалистической революции. 
 Пролетариат зарубежных государств оказал помощь. 
 Создана регулярная Красная Армия (численное преимущество над белогвардейцами). 
 Большевики быстро организовали борьбу с белыми. 
 Белогвардейцы выступали за реставрацию старых порядков 
 Отсутствие единой идеологии в рядах белого движения. Иностранные интервенты 
поддержали белогвардейцев, что отталкивало от них широкие народные массы  
в стране. 

Последствия 
 Материальный ущерб — 50 млрд руб. золотом. 
 Промышленное производство уменьшилось в 7 раз, сельскохозяйственное – на 38 %. 
 Погибло свыше 8 млн человек, эмигрировало более 2 млн человек. 
 Отделилась Польша, Прибалтика, Финляндия (13 млн человек). 
  

Значение 
 Трудящиеся отстояли независимость Советской России. 
 Произошли коренные изменения в социально-экономической структуре (создавалось 
социалистическое государство рабочих и крестьян с диктатурой пролетариата, была 
национализирована частная собственность и проведена социализация земли). 
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Схема 16 

 Политика «военного коммунизма» 1919–1920 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внутренняя политика советского государства в период  
Гражданской войны и иностранной интервенции. 

 Создание мощного госаппарата и чисто большевистского правительства.  
 Психология «революционного штурма» у красных политических лидеров; вера 
в мировую революцию. 
 Провал политики «госкапитализма». 
 Опыт продовольственной диктатуры весной – летом 1918 г. 

П
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Характерные черты «военного коммунизма» 

 Продразвёрстка (на основные  
агропродукты). 
 Попытка введения прямого продукто-
обмена между городом и деревней. 
 Госмонополия торговли, запрещение 
частной торговли. 
 Запрещение широкого применения 
наемного труда в селе и аренды земли. 

 Национализация промышленности. 
 Уравнительное госраспределение  
и натурализация зарплаты. 
 Принудительная кооперация  
населения. 
 Отмена платы за коммунальные услуги. 
 Введение всеобщей трудовой повин-
ности; милитаризация труда рабочих. 

 В условиях войны – тяжелый социально-экономический кризис.  
 Массовые крестьянские восстания, движение «зеленых» в 1920–1921 гг.  
 Кронштадский мятеж 1921 г.  
 Угроза основам советской власти. 
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я
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключались особенности политического строя Россий-
ской империи в начале ХХ в.? 

2. Как 1-я Мировая война повлияла на обострение социально-
экономического и политической ситуации в России  к 1917 г.? 

3. Объясните предпосылки политических и социальных изменений 
в России в 1917 г. 

4. Каковы причины, цели и характер Февральской революции? 
5. В чем заключаются главные итоги Февральской революции и ее 

историческое значение? 
6. Какие альтернативы политического развития страны открыва-

лись после Февральской революции? 
7. Когда и при каких обстоятельствах прекратилось существование 

двоевластия? 
8. Почему Временное правительство оказалось неспособным спра-

виться с комплексом важнейших военно-политических и социально-
экономических проблем? 

9. Назовите и проанализируйте политические кризисы Временного 
правительства? 

10. Каковы причины, характер и движущие силы Октябрьской ре-
волюции 1917 г. 

11. Какой международный резонанс имела Октябрьская революция? 
12. Как происходило утверждение советской власти в стране после 

октябрьских событий 1917 г.? 
13. Какие меры предпринимала Советская власть для выхода из 1-й 

Мировой войны, и что означал для страны Брестский мир? 
14. Какое положение в экономике страны сложилось к началу 1918 г.? 
15. Раскройте суть мероприятий Совнаркома и ВЦИК в экономике 

и социальной сфере в конце 1917–1918 гг. 
16. Что означала политика «военного коммунизма», какие она име-

ла последствия? 
17. Объясните причины Гражданской войны, а также социально-

классовый состав противоборствующих сторон. 
18. Какая идеология лежала в основе Белого движении? 
19. Сколько этапов включала себя Гражданская война? Охаракте-

ризуйте каждый их них. 
20. В чем заключаются причины побед красной Армии над бело-

гвардейцами? 
21. Каковы итоги и последствия Гражданской войны в России и в 

чем вы видите ее уроки? 
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Основные понятия и термины 

Двоевластие. Конституционализм. Парламентаризм. Социализм. 
Революция. Марксизм. Советская власть. Белое движение. Доброволь-
ческая армия. Военный коммунизм. Гражданская война. Красная Ар-
мия. Диктатура пролетариата. Интервенция. Продразверстка. Декреты 
советской власти. 

Основные даты и события 

1917 г., 23 февраля – демонстрация рабочих и работниц Петрограда. 
Начало Февральской революции. 

1917 г., 27 февраля – образование Временного комитета Госу-
дарственной Думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 

1917 г. , 1 марта – Приказ № 1 Петросовета о демократизации армии. 
1917 г., 2 марта – начало деятельности Временного правительства и 

отречение Николая II от престола. 
1917 г., 27 марта –  декларация Временного правительства о войне. 
1917 г., 18 апреля – нота П. Н. Милюкова странам Антанты. Начало 

апрельского кризиса. 
1917 г., 5 мая – образовано 1-е коалиционное Временное прави-

тельство. 
1917 г., июнь – 1-й Всероссийский съезд Советов. 
1917 г., 2 июля – начало июльского политического кризиса. 
1917 г., 12 августа – начало работы Государственного совещания в 

Москве. 
1917 г., 25–31 августа – Корниловский мятеж и его подавление 
1917 г., 1 сентября – провозглашение России республикой. 
1917 г., 14–22 сентября –  работа Всероссийского демократического 

совещания. Создан Временный Совет Российской республики (Пред-
парламент). 

1917 г., 10 октября – решение Исполкома Петросовета о подготовке 
вооруженного восстания. 

1917 г., 25 октября – свержение Временного правительства в ре-
зультате вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская рево-
люция. 

1917 г., 25–27 октября – II Всероссийский съезд рабочих и солдат-
ских депутатов. Декрет о мире и Декрет о земле. 

1917 г., ноябрь – принятие Декларации прав народов России. 
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1917 г., декабрь – создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ). 

1917 г., 27 декабря – создана Добровольческая армия (Л. Г. Кор-
нилов). 

1918 г., 3 января – принята Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа. 

1918 г., 5–6 января – открытие и разгон Учредительного собрания. 
1918 г., 3 марта – подписание Брестского мира между Германией и 

Советской Россией. 
1918 г., 6 марта – десант Антанты в Мурманске. 
1918 г., май – восстание чехословацкого корпуса, начало широко-

масштабной гражданской войны в России. 
1918 г., 28 июня –  Декрет о национализации промышленности. 
1918 г., июль – восстание левых эсеров. 
1918 г., 10 июля – V съезд Советов принял Конституцию РСФСР. 
1918 г., 17 июля – убийство Николая II и его семьи в Екатерин-

бурге. 
1918 г., 18 ноября – свержение Директории и установление дикта-

туры А. В. Колчака. 
1918 г., 30 ноября – образован Совет рабочей и крестьянской 

обороны. 
1919 г., 11 января – Декрет о введении продразверстки. 
1919 г., 4 марта – начало наступления войск А.В. Колчака. 
1919 г., 18–23 марта – VIII съезд РКП(б). Курс на союз с серед-

няком. 
1919 г., июль – 1920 г., март – борьба Советского правительства 

против объединенных Вооруженных сил Юга России под командовани-
ем А. И. Деникина. 

1919 г., октябрь – начало решающего наступления красных на юге и 
разгром войск  Н. Н. Юденича под Петроградом. 

1920 г., январь – окончательный разгром главных сил А.В. Колчака. 
1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Лит-

вой, Латвией и Эстонией. 
1920 г., апрель – октябрь – советско-польская война (боевые действия). 
1920 г., апрель – ноябрь – борьба Советского правительства против 

войск генерала П. Н. Врангеля. 
1920 г., ноябрь – разгром белой армии П. Н. Врангеля в Крыму. 
1921 г., 18 марта – Рижский договор с Польшей. Потеря Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 
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Тестовые задания для самоконтроля  

1. Двумя параллельно существовавшими органами власти в 
период двоевластия (март – июль 1917 г.) являлись: 

1) Временное правительство с подчиненными ему местными орга-
нами власти 

2) Совет Народных Комисаров 
3) Революционный Военный Совет Республики 
4) центральные советские органы с обширной сетью местных Советов 
 
2. Двумя причинами Первой мировой войны были: 
1) противоречия между крупнейшими странами Запада 
2) создание Прогрессивного блока 
3) размах революционного движения в России 
4) борьба ведущих стран Запада за рынки сбыта 
 
3. Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти:  
1) декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к 

власти  
2)  перенос столицы в Москву  
3)  разгон Учредительного собрания 
а)  октябрь 1917 г. 
б) март 1918 г. 
в) январь 1918 г. 
 
4. Установите соответствие между событиями 1917–1918 гг. и 

архитектурными сооружениями: 
1)  Зимний дворец 
2)  Таврический дворец  
3)  Смольный дворец 
а)  объект штурма революционных сил 
б)  место, где заседало Учредительное собрание 
в)  место, где заседал II съезд Советов 
 
5. Политика «военного коммунизма» в социальной сфере опи-

ралась на принцип: 
1) «Социалистическое Отечество в опасности» 
2)  «Враг будет разбит» 
3)  «Грабь награбленное» 
4) «Кто не работает, тот не ест» 
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6. Основные события на завершающем этапе Гражданской 
войны в 1920 г.: 

1) подход Н. Н. Юденича на Петроград 
2) мятеж солдат чехословацкого корпуса 
3) советско-польская война и борьба с П. Н. Врангелем 
4) борьба с А. В. Колчаком 
 
7. Продразверстка в годы гражданской войны – это: 
1) система заготовок, предусматривающая обязательную сдачу всех 

излишков хлеба и продуктов 
2) фиксированный налог с крестьян 
3) форма хозрасчета 
4) система оплаты по труду 
 
8. Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти:  
1)  введение продовольственной диктатуры 
2)  принятие Конституции РСФСР 
3)  созыв Учредительного собрания 
а) май 1918 г. 
б) июль 1918 г. 
в) январь 1918 г. 
 
9. Политика «военного коммунизма» была обусловлена: 
1) вмешательством в экономику иностранных держав 
2) требованием трудящихся ввести бесплатные государственные 

услуги 
3) необходимостью мобилизовать все ресурсы для победы в граж-

данской войне 
4) стремлением большевиков быстро построить рыночный социа-

лизм 
 
10. Восстание солдат чехословацкого корпуса произошло в: 
1) ноябре 1919 г. 
2) феврале 1917 г. 
3) октябре 1917 г. 
4) мае 1918 г. 
 
11. Двумя чертами, характерными для состояния русской ар-

мии в годы I мировой войны, являлись: 
1) большие людские потери и неудачи на фронте 
2) недостаток вооружения и боеприпасов 
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3) высокая подготовленность к войне 
4) высокая боеспособность войск 
 
12. «Омский диктатор», расстрелянный «красными» в 1920 г.: 
1) П. Врангель 
2) А. Колчак 
3) А. Дутов 
4) А. Деникин 
 
13. Установите соответствие между событиями 1917–1918 гг. и 

архитектурными сооружениями: 
1)  Зимний дворец  
2)  Таврический дворец 
3)  Смольный дворец 
а)  объект штурма революционных сил 
б)  место, где заседало Учредительное собрание 
в)  место, где заседал II съезд Советов 
 
14. Соотнесите имя и должность руководителей, стоявших у ис-

токов советской государственности:  
1)  В. Ленин  
2)  Ф. Дзержинский 
3)  Я. Свердлов 
а)  Председатель СНК 
б)  Председатель ВЧК 
в)  Председатель ВЦИК 
 
15. Одной из причин поражения «белых» в гражданской войне 

стал (-о, а): 
1) слабое финансовое обеспечение войск 
2)  политика «военного коммунизма» 
3) требование восстановить «единую и неделимую» территорию 

Российской империи 
4)  низкий профессиональный уровень солдат и офицеров 
 
16. Укажите правильное соответствие между датой и событием 

первых лет Советской власти:  
1)  принятие Конституции РСФСР  
2)  Брестский мир  
3) декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к 

власти 



 

28 

а)  июль 1918 г. 
б)  март 1918 г. 
в)  октябрь 1917 г. 
 
17. Одна из причин гражданской войны: 
1) принятие первой Конституции 
2) начало иностранной интервенции 
3) установление Советской власти 
4) окончание мировой войны 
 
18. Двумя основными положениями первых программных до-

кументов Временного правительства являлись: 
1) добровольная передача власти Советам 
2) ликвидация помещичьего землевладения 
3) принятие финансовых обязательств царского правительства 
4) ведение войны «до победного конца» 
 
19. Основной лозунг Кронштадтского восстания в марте 1921 г.: 
1) «Вся власть Советам!» 
2) «Советы без большевиков!» 
3) «Хлеба и мира!» 
4) «Вся власть солдатам и матросам!» 
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ГЛАВА 2. Развитие и сущность советского строя 
в 1920–1930 гг. 

 
Внутреннее положение советской, российской республики после 

окончания Гражданской войны. Экономическая разруха, голод в По-

волжье 1921–1922 гг. Социальный кризис и необходимость его преодо-

ления. Переход к новой экономической политике, ее содержание. Осу-

ществление плана ГОЭЛРО. Образование Госплана. Финансовая ре-

форма 1922 г., советский «червонец». Международная обстановка в на-

чале 1920-х гг. Генуэзская конференция 1922 г. и начало прорыва ди-

пломатической блокады советского государства. 

Предпосылки, условия образования СССР (декабрь 1922 г.) и его 

историческое значение. Принципы федеративного устройства, заложен-

ные В. И. Лениным и их реализация. Конституция СССР 1924 г. Вхож-

дение в состав Советского Союза новых республик; закономерности 

этого процесса. Административно-территориальное и национальное 

строительство в СССР. 

Уход из жизни В. И. Ленина и внутрипартийная борьба за власть 

1924–1929 гг. Победа Сталина над политическими оппонентами. Свер-

тывание НЭПа: объективные и субъективные причины. XIV и XV съез-

ды ВКП(б). Курс на развитие основ социализма, методы и направления. 

Основы плана построения социализма и начало советской модер-

низации. Индустриализация: цели, задачи, источники накопления. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток. Форсированные темпы и ито-

ги индустриализации. «Год коренного перелома». Сплошная коллекти-

визация сельского хозяйства: методы проведения. Голод 1932–1933 гг. 

Раскулачивание. Колхозы. Совхозы, МТС. Культурная революция и 

идеология советского государства. Разнообразие культурных форм пе-

риода НЭПа. Пролеткульт. Формирование советской системы образо-

вания и советской интеллигенции. Университеты и институты, техни-

кумы и ФЗО. Школьное образование и успехи советской педагогики. 

Роль Академии наук в развитии экономики страны. Научно-тех-

нические свершения и рекорды в СССР 1930-х гг. Литература, музыка, 

балет. Шедевры киноискусства 1920–1930-х гг. Развитие советского 

спорта. Культурная политика как часть социалистической модерниза-

ции. Атеистическая пропаганда. 
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Идеологические приоритеты и цензурные ограничения в русле по-

литики правящей советской элиты. Формирование культа личности 

И. В. Сталина и его идеологические предпосылки. Конституция СССР 

1936 г. Усиление административно-командных методов руководства 

социально-политической и культурной жизнью страны. Ликвидация ря-

да общественных организаций в стране. Осавиахим, МОПР и другие 

общественные организации под эгидой государства. Деятельность вне-

судебных неконституционных органов НКВД и их произвол. Массовые 

репрессии и процессы 1937–1938 гг., их последствия. 

Формирование общества мобилизационного типа с авторитарными 

чертами. Сложности и противоречия внутриполитического и экономи-

ческого развития СССР в конце 1930-х гг. Создание и развитие совет-

ской индустриальной базы и укрепление обороноспособности страны. 

Обострение международной обстановки и военные конфликты второй 

половины 30-х гг. ХХ в. Усилия советской дипломатии по созданию 

системы коллективной безопасности в Европе. 
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Тема 2.1 Новая экономическая политика (НЭП),  
1921–1928 гг. 

Схема 17 

Сущность и черты НЭПа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Завершение Гражданской войны, разруха. 
 Необходимость проведения более гибкой линии в отношении  
крестьянства. 
 Насущная потребность в быстрейшем восстановлении народно-
хозяйственного механизма, всей экономики страны. П

ри
ч

и
н

ы
 

вв
ед

ен
и

я
 

 Сочетание административных и рыночных методов хозяйствования. 
 Многоукладность экономики. 
 Сохранение монополии на политическую власть представителей  
рабочего класса и его партии. 

О
со

бе
н

н
ос

т
и

 

 Замена продразвёрстки продовольст-
венным налогом. 
 Восстановление торговли (государст-
венной, кооперативной, частной)  
и товарно-денежных отношений.  
 Укрепление финансовой системы,  
переход к денежной зарплате, отмена 
бесплатных услуг. Реформа 1922 г. 
 Перевод части государственных  
предприятий на хозрасчет и создание 
крупных трестов как основных управ-
ленческо-производственных звеньев  
в отраслях промышленности. 

 Частичная денационализация. 
 Допуск частного капитала в экономи-
ку при сохранении «командных высот»  
в руках государства (аренда госпред-
приятий частными лицами, создание 
смешанных обществ с участием ино-
странного капитала). 
 Разрешение аренды земли и примене-
ние наемного труда в сельском хозяйст-
ве. Отмена трудовой повинности, обес-
печение промышленности рабочей си-
лой через биржи труда. 

Характерные черты НЭПа 
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Схема 18 

Причины ликвидации НЭПа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Товарный кризис, кризисы хлебозаготовок в 1924–1925 и 1927–1928 гг. 

Экономики 

Периодическое обострение противоречий НЭПа в сферах: 

Социальных отношений Политики и идеологии 

 Между общественно-
государственным, инди-
видуально-крестьянским 
и частным сектором 
экономики. 
 Между директивно-
плановыми и рыноч-
ными механизмами 
управления. 

 Между социальными 
группами вследствие 
появления имуществен-
ного неравенства. 
 Негативное отноше-
ние к «нэпманам» как  
к «чуждо-классовым», 
эксплуататорским эле-
ментам. 

 Между господствую-
щими коммунистиче-
скими идеями и реаль-
ной практикой НЭПа. 
 Между авторитарной 
политической системой 
и многообразием соци-
альных интересов. 

Доминирование в обществе большевистской установки на временный и переходный 

характер НЭПа, на нерыночный вектор развития экономики. 

Внутриполитическая борьба за власть в 20-е гг. и победа  

сторонников свертывания НЭПа. 

Отход от нэповских принципов госполитики в деревне вследствие принятия  

партийного решения о проведении модернизации экономики за счет принудительного 

изъятия и перекачки средств из сельского хозяйства на нужды индустриализации. 

Самоизоляция советской экономики и отсутствие широких экономических связей  

с мировым сообществом. 
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Тема 2.2 Образование СССР, политическое и культурное 
развитие страны в 1920-е гг. 

Схема 19  

Образование СССР 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки создания СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проекты образования союзного государства 

Автономизация 
(И. Сталин) 

Республики, входящие 
в состав РСФСР – авто-
номные. Российские 
руководящие органы 
имеют государствен-
ный статус централь-
ных союзных органов. 

Федерация 
(В. И. Ленин)  

Союз равных социали-
стических республик 
Европы и Азии; сохра-
нение широких, равных 
полномочий. Создание 
новых центральных ру-
ководящих органов. 

Конфедерация  
(Х. Раковский)  

Двусторонние равно-
правные договоры рес-
публик. Равные полно-
мочия субъектов объе-
динения. Отсутствие 
центральных союзных 
органов. 

 Историко-культурные, социально-экономические и политические основания.  
 Требования новых форм отношений между республиками.    
   

30 декабря 1922 г. – 1-й съезд Советов СССР принимает «Декларацию прав народов 

России», а также договор об образовании Союза Советских Социалистических  

республик подписали: РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР (Закавказская федерация).  

Дальнейшее вступление в состав СССР  

на правах союзных республик 

1924–1929 гг. 
Туркменская 

Узбекская 
Таджикская 

1936 г. 
Азербайджанская 

Армянская 
Грузинская 
Казахская 

Киргизская 

1940 г. 
Карело-Финская 

Молдавская 
Литовская 
Латвийская 
Эстонская 
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Схема 20 

Культурная революция в СССР 
 

 

 

 

 

 

 

  

Сделать достоянием всего народа крупнейшие частные дворцы, театры, 
библиотеки, художественные собрания, музеи и киностудии.  
Огосударствление культуры. 

Достижение впервые в истории страны всеобщей грамотности населения, 
радикальные преобразования в духовной сфере общества. Демократиза-
ция культуры. 

Утверждение в обществе марксистской идеологии и формирование ново-
го – социалистического типа культуры как «воспитательного инструмен-
та» масс. 

 Ликвидация безграмотности (с 1923 г.), сословной системы обучения; 
бесплатное  
и общедоступное образование. Расширение сети городских и сельских 
школ. 
 Создание ремесленных, железнодорожных и фабрично-заводских 
(ФЗУ) училищ. 
 Увеличение количества рабочих факультетов (рабфаков) в вузах.  
Организация вузов для подготовки советских и партийных кадров.  
Количество вузов выросло в 8 раз. 
 Преобразование Императорской Академии наук в Академию наук 
СССР; создание НИИ и новых научных центов. 
 Изучение природных ресурсов страны; разработка перспективных на-
правлений в науке и технике. 
 Участие советских ученых в международных научных конгрессах,  
а с другой стороны – борьба с носителями «буржуазной» идеологии. 

 Многообразие литературных и художественных групп, студий в 1920-х гг. 
 Сочетание классицизма и новых течений деятелей искусства, в том чис-
ле Пролеткульта (организации творческих деятелей «пролетарской куль-
туры»). 
 Активная работа новых средств массовой информации, борьба  
за формирование  
и утверждение новой повседневной культуры. 
 К началу 1930-х гг. – утверждение идейно-творческой платформы  
социалистического реализма и вытеснение других литературно-
художественных направлений. 
 Создание подконтрольных партии объединений творческой интелли-
генции: Союз писателей, Союз композиторов, Союз художников, Союз 
архитекторов. 

Ц
ел
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Схема 21 

Внутриполитическая борьба в СССР в 1920-х гг. 

Предпосылки внутрипартийной борьбы 

 Экономические и социально-политические трудности. 
 Необходимость укрепления единства правящей партии в условиях идеологически 
враждебного окружения Советского государства. 
 Монополия ВКП(б) на власть после устранения политических конкурентов (1922 г. – 
судебный процесс над руководством партии эсеров). 
 Острые дискуссии по вопросам выбора путей развития переместились в саму  
правящую партию. 
 Непримиримость к оппозиционности и фракционности в рамках социалистического 
выбора. Личное соперничество политических лидеров. 

 

I 
эт

ап
  

бо
рь

бы
 

 1923 г. – соперничество в Политбюро ЦК. Выступление Л. Д. Троцкого против 
И. В. Сталина, Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева. 
 1924 г. – политическое неприятие большинством членов ЦК фракционной  
позиции сторонников Троцкого, их осуждение в партийных документах. 
 Январь 1925  – смещение Троцкого с постов Председателя Реввоенсовета  
и Наркома по военным и морским делам. 

 

II
 э

т
ап

  
бо

рь
бы

 

 Декабрь 1925 г. – выступление на XIV съезде ВКП(б) Г. Е. Зиновьева,  
Л. Б. Каменева, Н. К. Крупской с критикой экономического курса И. В. Сталина 
и Н. И. Бухарина. 
 Октябрь 1926 г. – разгром объединенной троцкистско-зиновьевской  
оппозиции на XV партконференции. 
 Ноябрь 1927 г. – исключение Троцкого, Зиновьева и Каменева из рядов 
ВКП(б). 

 

II
I 

эт
ап

 
бо

рь
бы

  Январь 1928 г. – выступление в Политбюро ЦК ВКП(б) Н. И. Бухарина, 
А. И. Рыкова и М. П. Томского против курса на форсированную  
индустриализацию. 
 1929 г. – окончательный разгром  И. В. Сталиным политических противников  
в руководстве партии. Высылка Л. Д. Троцкого из страны. 
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Тема 2.3 Форсированное развитие СССР 
в конце 20–30-х гг. XX в. 

Схема 22 

Пути строительства социализма в СССР 
  

 
Индустриализация (1928–1941 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Индустриализация Коллективизация Культурная революция 

Преодоление технико-экономического отставания страны;  
достижение экономической независимости. 

Развитие новых отраслей промышленности, появление новых 

образцов техники. 

Создание мощной оборонной промышленности, укрепление  

оборонного потенциала страны. 

Формирование машинно-технической базы в сельском хозяйстве 
для проведения коллективизации. 

Ц
ел

и
 

Западная Европа 

 Доходы от эксплуатации колоний. 
 Займы у других капиталистических 
государств. 

Советский Союз 

 Выкачивание средств из сельского 
хозяйства. 
 Экспорт сырья; разработки ресурсов. 
 Займы у трудящихся. 
 

Источники 
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Схема 23 

Проведение социалистической индустриализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Качественное обновление материально-технической базы экономики страны. СССР 

вышел на 2-е место в мире по абсолютным объемам производства (в 1913 г. – 5 место) 

перед войной. Производство всех видов промышленной продукции. 

1-й пятилетний план 1928–1932 гг., разработанный Госпланом СССР, одоб-
ренный XVI партконференций в варианте с завышенными на 20 % заданиями. 

2-й пятилетний план 1933–1937 гг., утвержденный XVII съездом ВКП(б): 
сохранялась линия на приоритетное развитие тяжелой индустрии.  
Задания более  реалистичные. 

Решения XIV съезда ВКП(б) 1925 г., а также партконференций и пленумов 
ЦК ВКП(б) в 1926–1927 гг. 

Рационализация 
Социалистическое 

соревнование 
Стахановское 

движение (с 1935 г.) 

Развитие новых отраслей промышленности: авиастроения (самолеты Туполева,  
Поликарпова, Яковлева и др.); тракторостроения (СТЗ, ЧТЗ, ХТЗ); автомобилестроения 
(ГАЗ, ЗИС); химической промышленности, электроэнергетики (Днепрогэс – станция, 
крупнейшая в Европе) и т. д. 

Обеспечение населения 
всем необходимым 
внутри страны в усло-
виях слабой связи  
с мировой экономикой.  
Новые курортные зоны 
(Сочи-Мацеста). 

Улучшение оснащения 
техникой сельского  
хозяйства; зависимость 
колхозов от техниче-
ской помощи  
государства. МТС. 

Создание мощного  
военно-промышленного 
комплекса к концу  
30-х годов (3-ю  
пятилетку помешала 
закончить война). 
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Схема 24 

Коллективизация сельского хозяйства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Увеличение товарности 
аграрной продукции 
для нужд индустриали-
зации. 

Бесперебойные постав-
ки продовольствия  
и сырья в города по  
номинальным ценам. 

Усиления влияния  
государства в сельском  
хозяйстве, ликвидация 
кулачества как класса. 

Кризис хлебозаготовок 1927–1928 гг. Подходы к его ликвидации: 

Цели 

Н. И. Бухарин 
меры экономического  

характера 

Проведение коллективизации 

 1929 г. – «Год коренного перелома» – начало сплошной коллективизации. 
 1930 г. – раскулачивание, 60 % крестьяне – в колхозах; статья Сталина –  
«Головокружение от успехов». 
 Зима 1923–1933 гг. – страшный голод на Кубани, в Поволжье и Украине (умерло  
от 3 до 5 млн человек). Репрессивная политика по хлебозаготовкам. 
 1934 г. – завершающий этап создания колхозов. 
 1935 г. – принятие устава колхозов. 
 1937 г. – завершение коллективизации, 93 % крестьянских хозяйств объединены  
в колхозы. 

И. В. Сталин 
чрезвычайные,  

административно- 
командные 

Итоги и последствия коллективизации 

 Коллективизированное село стало главным источником средств для проведения  
индустриализации. Изъятие у колхозов 70 % урожая. 
 Колхозы получили возможность приобретения техники для механизации сельского 
хозяйства (тракторы, комбайны, сеялки и др.). 
 Ликвидация слоя зажиточных крестьян и уничтожение частного сектора в сельском 
хозяйстве. С 1932 г. паспортный режим ограничивал крестьян в передвижении. 
 Отмена карточной системы при замедлении темпов аграрного производства.  
 Увеличение численности рабочего класса за счет высвобождения 15–20 млн человек 
из сельского хозяйства. 
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Схема 25 

Культурное строительство в СССР в 20–30 гг. 
 

  
 С 1923 г. – ликбезы (ликвидация безграмотности). 
 С 1930 г. – задача «проведения всеобщего образовательного обучения 
и ликвидация неграмотности». 
 К середине 30-х гг. – свыше 80 % населения грамотно.  
Всеобщее начальное образование в деревне, 7-летнее – в городах; ФЗУ. 
 Высшее и среднее образование стало доступным для рабочих  
и крестьян. Сложились основы советской педагогики. 
 Идеологизация, жесткий контроль и прагматизация образования. 
 Использование крупнейших достижений науки в интересах оборонной 
промышленности. 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Особенности развития литературы и искусства. Рассматривались как 
средство коммунистического воспитания и просвещения масс. 
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Вводилась новая тематика, соответствующая задачам построения  
социализма. 

Основной метод – социалистический реализм с важнейшим принципом 
партийности. 

С возникновением творческих союзов ликвидировалась относительная 
свобода художественного творчества. 

Нетерпимость к непролетарским деятелям современности, репрессивные 
меры. 

Повысился интерес к культурному и историческому прошлому. 
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 А. М. Горький «Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых». 
 А. Н. Толстой «Хождение по мукам», «Петр I». 
 А. А. Фадеев «Разгром», «Последний из Удэге». 
 А. А. Ахматова «Бег времени»,  «Поэма без героя». 
 Б. Л. Пастернак «Второе рождение». 
 П. Н. Васильев «Христолюбовские ситцы», «Соляной бунт». 
 А. Т. Твардовский «Страна Муравия». 
 Н. А. Островский «Как закалялась сталь». 

 М. А. Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина». 

К
и

н
о 

 Г. В. Александров «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». 
 С. М. Эйзенштейн «Александр Невский», «Броненосец Потёмкин». 
 Э. Пенцлин «Истребители», И. Пырьев «Трактористы». 
 В. М. Петров «Петр I», М. И. Ромм «Ленин в октябре». 
 С. и Г. Васильевы «Чапаев». 
Киноактеры: Б. Андреев, М. Бернес, Л. Орлова, К. Черкасов,  

Н. Крючков, М. Ладынина, П. Алейников и др. 

А
рх

и
т

ек
т

ур
а 

 Н. Ф. Погодин (трилогия о В. И. Ленине) «Человек с ружьем»,  

«Кремлёвские куранты», «Третья патетическая». 

 Н. Р. Эрдман «Мандат», сценарий к/ф «Веселые ребята». 

 К. С. Мельников – Дом культуры им. Русакова в Москве (форма  
шестерни). 
 К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев – театр им. Красной армии (форма  
пятиконечной звезды). 
 И. В. Жолтовский – Госбанк и др. 
 А. В. Щусев – Мавзолей В. И. Ленина, Казанский вокзал, гостиница 
«Москва». 
 

Т
еа

т
р 

Ж
и

во
п

и
сь

, 
ск

ул
ьп

т
ур

а 

 М. В. Нестеров – Портреты И. П. Павлова. В. И. Мухиной и др. 
 А. А. Дейнека «Оборона Петрограда», «Будущие летчики». 
 М. Б. Греков – «Тачанка». 
 В. И. Мухина – «Рабочий и колхозница», памятники Горькому,  
Чайковскому. 

М
уз

ы
к

а 

 Д. Д. Шостакович (оперы «Нос», «Катерина Измайлова»). 
 С. С. Прокофьев (оперы «Семен Катко», «Любовь к трём апельсинам», 
балет «Ромео и Джульетта». 
 В. И. Лебедев-Кумач (песни). 
 М. В. Исаковский (песни). 
 Н. Богословский (песни к кинофильмам). 
 И. О. Дунаевский (оперетты «Вольный ветер», Белая акация» и др.). 
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Тема 2.4 Характерные черты советского общества,  
сложившиеся в 30-х гг. XX в. 

Схема 26 

Советская модель общества в 1930-е гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

П
ол

и
т

и
ч

ес
к

ая
 с

и
ст

ем
а 

 Политическая власть осуществлялась партийно-государственным  
аппаратом и лично Сталиным. Государственный социализм. 
 Номенклатура становится привилегированным слоем советского  
общества. 
 Результаты внутрипартийной борьбы и ущемление политической  
свободы обуславливали жесткость и непримиримость политического  
режима, репрессии (особенно в 1937 г.) 
 Массовые организации подчинялись ВКП(б). 
 Федеративное государство. Впервые политические права предоставила  
Конституция 1936 г. всем гражданам страны.  
 Культ личности харизматического вождя. 

 Подчинение личности интересам коллектива, социума в целом. 
 Монополия марксистско-ленинской идеологии. 
 Противопоставление советской культуры культуре буржуазной,  
западной. 
 Партийно-государственный контроль над средствами массовой  
информации. 
 Стандартизация, фундаментальность системы образования.  
Доступное и социально-ориентированное образование в СССР.  
 Влияние идеологии, революционного сознания и энтузиазма  
на творчество масс в области культуры. 

Э
к

он
ом

и
ч

ес
к

ая
 с

и
ст

ем
а  Отсутствие частной собственности и экономических кризисов. 

 Трудовой энтузиазм, стахановское движение (с 1935 г.). 
 Сложившаяся административно-командная система в управлении  
экономикой. Искоренение безработицы. 
 Отсутствие реальной экономической свободы, применение  
внеэкономического принуждения (ГУЛАГ). 
 Жесткая трудовая дисциплина, забастовок не было. 
 Милитаризация экономики, ее зависимость от интересов  
обороноспособности страны. Отечественные технические достижения. 

Д
ух

ов
н

ая
 с

ф
ер

а 

Оформление в СССР общественной системы  
мобилизационного типа с авторитарными чертами. 
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Схема 27 

Политические процессы в СССР в конце 1920–1930-х гг. 
 

 

 

  

1928–1930 гг. 

 «Шахтинское дело» – старые («буржуазные») специалисты донбасских шахт  
обвинялись в «саботаже». 
 Дело «Промышленной партии»  объявлена виновником в срыве промышленных 
планов группа научно-технической интеллигенции. 

Создание особого совещания, «троек» НКВД – внесудебных органов, чья репрес-
сивная деятельность не подлежала должному контролю, зачастую являлась произ-
волом и беззаконием. 

1934–1938 гг. 

Дела и процессы 

  «Ленинградского центра» (бывшие 
белогвардейцы). 
 «Московского центра» (Зиновьев, 
Каменев). 
 «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского блока». 
и «Антисоветского правоцентрист-
ского блока» (Бухарин, Рыков и др.) 
 «Параллельного антисоветского  
 центра». 
 Командиров Красной Армии (Туха-
чевского, Якира Уборевича и др.). 

Обвинения  

(часто сфабрикованные) 

 Во вредительстве советской власти. 
 В создании подпольной террори-
стической организации. 
 В Убийстве Кирова (декабрь 
1934 г.), а также в связях с Троцким  
и заговоре  против Сталина. 
 В саботаже и диверсиях на произ-
водстве и т. д.                     
 В заговоре в РККА, шпионаже  
и предательстве.        
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Схема 28 

Формирование органов государственной власти в СССР в 1930-е гг. 
 

Высший законодательный орган 
 

 

 

 

 

 

 

Высший исполнительный орган 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Верховный Совет СССР 
Конституция 
СССР 1936 г. 

Верховный Суд 
СССР 

Совет  
Национальностей 

Совет  
Союза 

Президиум Верховного Совета СССР 

Совет народных комиссаров СССР 
Комитеты: по 
делам высшей 
школы; ис-
кусств; загото-
вок 

Комиссии:  
Государствен-
ная плановая  
и советского 
контроля Народные  

комиссариаты 
СССР 

Общесоюзные: 
 

Обороны; Иностранных 
дел; Внешней торговли; 
Связи; Путей сообщения; 
Тяжелой промышленности;  
Водного транспорта 

Союзно-республиканские: 
 

Внутренних дел; Юстиции; 
Здравоохранения; Земледе-
лия; Финансов; Внутренней 
торговли; Пищевой  
промышленности; 
Лесной промышленности 
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Тема 2.5 Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. XX в. 

Схема 29 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е годы 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

До 1922 г. – отказ капиталистических стран признать  
Советскую Россию. Установление режима политической 
и экономической изоляции страны, ее прорыв.  
     

Внешне-
политические 

условия 

Поддержка  
международного  

рабочего, коммунисти-
ческого движения 

Отношения  
с капиталистическими 

странами Запада 

Поддержка  
антиколониального, на-

ционального  
освободительного  

движения 
 

Основные направления 

 Активное участие 
Советской России  
(затем СССР) в дея-
тельности 3-го Комму-
нистического интерна-
ционала (Коминтерна). 
 Поддержка рабочего 
движения в других 
странах, моральная  
и материальная; в том 
числе – по линии  
МОПРа (Международ-
ного общества  
поддержки рабочих). 
 1926 г. – материаль-
ная помощь бастую-
щим английским  
рабочим. 

 1921–1922 гг. –
торговые соглашения  
с Англией, Австрией, 
Норвегией и др. 
 Апрель 1922 г. –
участие Советской 
России в Генуэзской 
конференции; Рапалль-
ский договор с Герма-
нией об установлении 
дипотношений и эко-
номическом сотрудни-
честве. 
 1923 г. – «Ультима-
тум Керзона» – попыт-
ка Англии препятство-
вать расширению 
влияния СССР на 
Ближнем  и Среднем 
Востоке. 
 1924–1925 гг. –  
полоса международно-
го признания СССР 
западноевропеими 
странами. 
 1927–1928 гг. – меж-
дународные инициати-
вы СССР  в области 
разоружения. 

 1921 г. – политико-
экономические догово-
ры со стороны Азии: 
Ираном, Афганиста-
ном, Турцией и Монго-
лией. Поддержка мон-
гольской революции и 
ее вождя Сухэ-Батора. 
 Середина 20-х го-
дов – подписание но-
вых политико-эконо-
мических договоров  
с азиатскими странами. 
 Поддержка проком-
мунистических сил в 
Китае во 2-й половине 
20-х годов в их борьбе 
против гоминьданов-
ского правительства. 
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Схема 30 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Обострение международной обстановки; приход  
Гитлера к власти в Германии в 1933 г. 
 Раскол рабочего движения на коммунистическое  
и социальное. 
 Рост экономической мощи и международного  
авторитета СССР. 

Внешне-
политические 

условия 

Поддержка  
международного  

рабочего национально-
освободительного  

движения 

Борьба за создание  
системы коллективной 
безопасности в Европе 

Военное строительство 
в СССР. Усиление  

обороноспособности 
страны 

Основные направления 

 Участие в деятельно-
сти Коминтерна, его 
съездов. 
 Поддержка нацио-
нально-освободитель-
ного движения в Китае, 
его борьбы с японской 
экспансией. 
 1935 г. – VII конгресс 
Коминтерна: курс на 
создание широких на-
родных фронтов, осуж-
дение фашизма. Однако 
возникли два очага аг-
рессии: на Западе – фа-
шистская Германия, на 
Востоке – милитарист-
ская Япония (с ней два 
военных конфликта – 
летом 1938 г. – у оз. Ха-
сан, 1939 г. – на р. Хал-
хин-Гол). 
 Помощь испанским 
республиканцам в их 
борьбе с франкистами. 

 Выход Германии  
и Японии из Лиги На-
ций; свертывание воен-
ного сотрудничества с 
Германией  
после прихода  
к власти фашистов. 
 1934 г. – вступление 
СССР в Лигу Наций. 
 1933–1939 гг. – пре-
обладание ориентации 
на союз с Англией  
и Францией. Попытки 
создания системы кол-
лективной безопасно-
сти, но в 1938 г. – Мюн-
хенское соглашение 
Германии, Англии и 
Франции, «развязавшие  
Гитлеру руки» в Европе 
с целью направить его 
против СССР. 
 23 августа 1939 г. – 
пакт о ненападении 
СССР и Германии  
с целью отсрочить не-
избежную войну  
с Гитлером. 

 Создание доброволь-
ных обществ в под-
держку армии, авиации, 
флота  
(ДОСААФ, ОСО-
АВИАХИМ и др.; нор-
мы ГТО) под контролем 
партийно-государствен-
ных органов. 
 Поддержка населения 
в состоянии повышен-
ной мобилизационной 
готовности. 
 Создание современ-
ного подводного флота, 
авиационной, танковой 
и артиллеристской тех-
ники. 
 1939–1940 гг. – воен-
но-техническое сотруд-
ничество с Германией. 
Советско-финская вой-
на, которая проявила 
качественные недостат-
ки в Красной Армии. 
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Контрольные вопросы 

1. Какая ситуация сложилась в хозяйственной жизни страны и в 
российской деревне к 1921 г.? 

2. Какие выводы В. И. Ленин и советское правительство сделали 
после подавления движения «зеленых», «антоновщины» и Кронштадт-
ского мятежа в 1920–1921 гг.? 

3. Объясните исторические условия и предпосылки перехода совет-
ской России к НЭПу в 1921 г. 

4. Назовите основные черты новой экономической политики, ее 
принципиальные особенности и цели. 

5. Почему В. И. Ленин считал, что «НЭП – это всерьез и надолго»?  
6. Какую роль сыграл НЭП в восстановлении экономики страны и 

когда это было достигнуто? 
7. В чем заключались исторические предпосылки образования 

СССР в декабре 1922 г.? 
8. Какое значение для народов СССР имело их вхождение в состав 

единого союзного государства? 
9. Перечислите хозяйственные уклады в экономике страны в период 

НЭПа. 
10. Обоснуйте тезис об эффективности НЭПа в деревне. 
11. Как изменился статус республик в составе СССР? 
12. Каким было содержание и итоги внутрипартийной борьбы в 

стране во 2-й половине 1920-х гг.? 
13. Назовите главные успехи советской внешней политики в 20-х гг. 
14. Почему в годы НЭПа большевики так и не допустили многопар-

тийности? 
15. Объясните причины свертывания НЭПа. 
16. Какие точки зрения, взгляды на  сущность НЭПа и причины 

свертывания этой политики существуют в современной исторической 
науке? 

17. Каковы были предпосылки советской индустриализации и усло-
вия ее проведения? 

18. Назовите крупнейшие стройки первых пятилеток. 
19. Объясните главные различия в подходах и взглядах на экономи-

ческое развитие СССР в 1930-е гг. 
20. Как объясняются в современной исторической литературе объ-

ективные и субъективные причины проведения сплошной коллективи-
зации? 

21. Каковы были методы проведения коллективизации и ее послед-
ствия? 
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22. Какие области страны наиболее пострадали от голода 1932–
1933 гг.? 

23. В чем вы видите  результаты культурной революции в СССР  в 
1920–1930-х гг.? 

24. Какие образцы научно-технических достижений в СССР 30-х гг. 
вы можете привести? 

25. Назовите выдающихся представителей советской литературы и 
искусства 30-х гг. ХХ в. 

26. Какие кинофильмы советских режиссеров этого периода явля-
ются гордостью мирового кинематографа? 

27. Объясните основные направления внешней политики Советско-
го Союза в 30-х гг. ХХ в. 

28. Почему во 2-й половине 1930-х гг., несмотря на усилия совет-
ской дипломатии, не удалось создать систему коллективной безопасно-
сти в Европе? 

Основные понятия и термины 

НЭП. Нэпманы. «Советский червонец». Продналог. Многоуклад-
ность экономики. Электрификация. Хозрасчетные отношения. Трести-
рование. Кооперация. Товарищества. Коммуны. Артели. Наркомат. 
Ликбез. Рабфак. Пролеткульт. Пионерия. Комсомол. Дипломатическая 
блокада. Коминтерн. Лига Наций. Обновленчество. «Выдвиженцы». 
Индустриализация. Пятилетка. Коллективизация. Колхоз. Совхоз. МТС. 
Раскулачивание.  Культурная революция. Ударничество. Стахановское 
движение. Репрессии. «Враг народа». Осоавиахим. МОПР. Военный 
конфликт. Система международной безопасности. 

Основные даты и события 

1921 г., 8–16 марта – X съезд РКП (б), переход к новой экономиче-
ской политике (НЭП). 

1922 г., апрель –  И. В. Сталин назначен Генсеком ЦК РКП(б). 
1922 г., 16 апреля – Раппальский договор РСФСР с Германией. 
1922 г., апрель – май –  Генуэзская конференция. 
1922 г., май –  сессией ВЦИК принят первый советский Уголовный 

кодекс, учреждены Государственная прокуратура и адвокатура. 
1922 г., октябрь – денежная реформа, декрет о выпуске червонцев. 
1922 г., 30–31 октября – Кодекс законов о труде, Земельный и Гра-

жданский кодексы. 
1922 г., ноябрь – судебная реформа. 
1922 г., 27 декабря – БССР, ЗСФСР, РСФСР, УССР подписали До-

говор об образовании СССР. 
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1922 г., 30 декабря – I съезд Советов СССР одобрил Договор об об-
разовании СССР и принял Декларацию об образовании СССР. 

1923 г., май – ультимативная нота лорда Керзона. 
1924 г., 21 января – умер В.И. Ленин. 
1924 г., 31 января – II Всесоюзный съезд Советов утвердил Консти-

туцию СССР. 
1925 г., май – Узбекская и Туркменская ССР вошли в состав СССР.  
1928–1932 гг. – первый 5-летний план развития народного хозяйст-

ва в СССР, начало форсированной индустриализации. 
1928 г., май – июль – «Шахтинское дело». Судебный процесс над 

группой инженеров и техников, обвиненных в саботаже на шахтах Дон-
басса. 

1929-й – «Год коренного перелома» 
1929 г., 18 августа – декабрь –  вооруженный конфликт с Китаем из-

за КВЖД. 
1930 г., январь – начало сплошной коллективизации сельского хо-

зяйства в СССР. 
1930 г., 4 февраля – Постановление ЦК ВКП (б) о ликвидации кула-

чества как класса. 
1930 г. – образовано Главное управление лагерей  (ГУЛАГ). 
1930 г., апрель – введено всеобщее начальное обучение. 
1932 г. – введена паспортная система. 
1932 г., 7 августа – Закон об охране социалистической собственно-

сти («Закон о трех колосках»). 
1933–1937 гг. –  второй 5-летний план развития народного хозяйст-

ва в СССР. 
1932–1933 гг. –  голод на Кубани, в Поволжье и Украине. 
1934 г. – учреждено звание «Герой Советского Союза». 
1934 г., 1 декабря –  убийство С. М. Кирова. Постановление Прези-

диума ЦИК СССР о порядке рассмотрения обвинений в подготовке или 
совершении терактов. 

1935 г., 5 мая – построена первая очередь Московского метропо-
литена. 

1934 г. –  СССР вступил в Лигу наций. 
1934 г. –  ОГПУ преобразовано в наркомат внутренних дел (НКВД). 
1935 г., август –  начало стахановского движения. 
1935 г., декабрь –  отмена карточной системы. 
1935 г., декабрь – отмена социальных ограничений при приеме в вузы. 
1936 г., август – первый Московский процесс над участниками так 

называемого «Троцкистско-Зиновьевского террористического центра». 
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1936 г., 5 декабря –  принятие на VIII Чрезвычайном съезде Советов 
СССР новой Конституции СССР. 

1937 г., январь – второй Московский процесс над участниками так 
называемого «Параллельного антисоветского троцкистского центра». 
Массовые репрессии. 

1938 г., март – состоялся  третий Московский процесс над участни-
ками «Антисоветского правотроцкистского блока». 

1938 г., июль – август – вооруженное  столкновение СССР и Япо-
нии у озера Хасан. 

1938 г., 27 декабря – учреждено  звание «Герой Социалистического 
Труда». 

1939 г., май – август – вооруженное  столкновение СССР и Японии 
в районе р. Халхин-Гол. 

1939 г., лето – переговоры военных миссий Англии, Франции и 
СССР в Москве, оказавшиеся безуспешными. 

1939 г., 23 августа –  заключение советско-германского Пакта о не-
нападении (Пакт Молотова – Риббентропа). 

1939 г., 17 сентября –  вступление Красной Армии на территорию 
Польши (Западной Украины и Западной Белоруссии). 

1939 г., 28 сентября – заключение советско-германского договора 
«О дружбе и границе». 

1939 г., 28 сентября –  Договор о взаимопомощи с Эстонией. 
1939 г., 5 октября –  Договор о взаимопомощи с Латвией. 
1939 г., 10 октября –  Договор о взаимопомощи с Литвой. 
1939 г., ноябрь – 1940 г., март –  война между СССР и Финляндией. 

Тестовые задания для самоконтроля  

1. Двумя основными чертами НЭПа являлись: 
1)  разрешение свободной торговли 
2)  всеобщая трудовая мобилизация 
3) дифференциация заработной платы в зависимости от квалифика-

ции работника 
4) национализация крупной и мелкой промышленности 
 
2. Генуэзская конференция с участием Советской России про-

ходила в _______ году: 
1) 1921 г. 
2) 1922 г. 
3) 1927 г. 
4) 1924 г. 
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3. Характерной чертой НЭПа не была (-о): 
1)  укрепление финансовой системы 
2)  замена продразверстки натуральным налогом 
3)  восстановление торговли и товарно-денежных отношений 
4)  национализация промышленности 
 
4. Итог НЭПа 
1) свертывание товарно-денежных отношений 
2) ликвидация кулачества как класса 
3) полная ликвидация безработицы 
4) укрепление советской валюты 
 
5. В советской деревне в 1920-е гг. численно преобладали 
1) крестьяне-середняки 
2) крестьяне-бедняки 
3) батраки 
4) кулаки 
 
6. Лидер сторонников курса на построение социализма в одной 

стране – СССР после смерти В. И. Ленина 
1) Л. Д. Троцкий  
2) Н. И. Бухарин 
3) И. В. Сталин  
4) Г. Е. Зиновьев 
 
7. Советский Союз в 1934 г. вступил в международную органи-

зацию: 
1) Коминтерн 
2) Кооперативное общество по торговле с Англией (АРКОС) 
3) Лигу Наций 
4) Организацию Объединенных Наций 
 
 8. Двумя из четырех республик, образовавших 30 декабря 

1922 г. СССР, являлись: 
1) Дагестанская ССР 
2) Киргизская ССР 
3) ЗСФСР 
4) Украинская ССР 
 
9. На Генуэзской конференции страны Антанты отказались за-

ключить договор с Советской Россией, потому что Россия 
1) заключила договор с Германией о восстановлении дипломатиче-

ских отношений 
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2) отказалась выплачивать дореволюционные внешние долги 
3) потребовала заключить мир без аннексий и контрибуций 
4)участвовала в создании коминтерна 
 
10. Двумя высшими органами власти по Конституции СССР 

1924 г. являлись: 
1) Всесоюзный съезд Советов 
2) Государственный Совет 
3) ЦИК 
4) Совет Министров 
 
11. Двумя задачами, соответствующими курсу на индустриали-

зацию, являлись: 
1) обеспечение экономической независимости страны 
2) создание энергетической базы для индустриализации 
3) допущение иностранных концессий 
4) частичная денационализация предприятий 
 
12. Целью индустриализации СССР в 1930-х гг. НЕ явля-

лось(ась): 
1) опережающее развитие легкой промышленности 
2) первоочередное развитие базовых отраслей промышленности 
3) ликвидация технико-экономической отсталости страны 
4) создание мощной оборонной промышленности 
 
13. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) с требованием «от-

менить в районах сплошной коллективизации действие законов об 
аренде земли и применении наемного труда в сельском хозяйстве» 
относится к годам: 

1) середине 20-х 
2) началу 20-х 
3) концу 40-х 
4) началу 30-х 
 
14. Реакция крестьянства на сплошную коллективизацию 
1) всеобщий отказ от обучения детей в школах 
2) обращение за поддержкой в Лигу Наций 
3) массовое бегство за рубеж 
4) массовый забой скота 
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15. Международное соглашение, заключенное 23 августа 1939 г.: 
1) торговый договор с США 
2) договор о дружбе и взаимопомощи с Польшей 
3) советско-германский пакт о ненападении 
4) договор с Францией о взаимной помощи в случае военного напа-

дения третьей стороны 
 
16. Началом «полосы дипломатического признания» СССР 

стал период: 
1) 1917–1918 гг. 
2) 1939–1941 гг. 
3) 1924–1925 гг. 
4) 1918–1920 гг. 
 
17. В первой половине 1930-х годов СССР перешел к осуществ-

лению политики: 
1) разрядки международной напряженности 
2) сотрудничества с Германией 
3) коллективной безопасности в Европе 
4) неприсоединения 
 
18. В 1930-е гг. не был репрессирован: 
1) М. И. Калинин 
2) Г. Е. Зиновьев 
3) А. И. Рыков 
4) Н. И. Бухарин 
 
19. Назовите высшего органа власти по Конституции СССР 

1936 г. 
1) Президиум Верховного Совета 
2) Совет Национальностей 
3) Верховный Совет 
4) Съезд Советов 
 
20. Предложением СССР в ходе переговоров с Финляндией в 

1938–1939 гг. было: 
1) введение в правительство Финляндии коммунистов 
2) разрешение размещения на финской территории контингента со-

ветских войск 
3) передвижение границы на Карельском перешейке в обмен на 

вдвое большую территорию из состава Советской Карелии 
4) подписание договора о взаимопомощи  
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ГЛАВА 3. СССР накануне и в период 
Великой Отечественной войны 

 
Внутреннее положение и экономика Советского Союза перед вой-

ной. Международная обстановка в конце 1930-х гг. и причины Второй 

мировой войны. Активизация фашистских и милитаристских режимов в 

ряде европейских стран и Японии. Несостоятельность «мюнхенской по-

литики» западных государств. Борьба СССР за создание системы  кол-

лективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о ненапа-

дении и его оценки. Начало Второй мировой войны. Советско-финская 

война и вхождение в состав Союза новых республик; расширение гра-

ниц СССР на западе и северо-западе. Подготовка страны к возможному 

военному конфликту.  

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны советского народа. Всеобщая мобилиза-

ция военнообязанных. План «Барбаросса». Направление главных ударов 

гитлеровских войск летом 1941 г. Брестская крепость. Причины вре-

менного отступления и поражений Красной Армии в начальном периоде 

войны. Массовый героизм советских людей на фронте и в тылу. Пре-

вращение страны в единый военный лагерь. Эвакуация предприятий и 

населения на восток, Смоленское сражение. Начало блокады Ленингра-

да. Бои за Одессу и Севастополь. 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Битва за Москву. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. Итоги сражения под 

Москвой, провал «Блицкрига». Труженики тыла и их вклад в Победу. 

Народное ополчение и партизанское движение в годы войны. Деятель-

ность Государственного Комитета Обороны. 

Геноцид, массовые преступления гитлеровцев на оккупированных 

советских территориях. План «Ост». Целенаправленное уничтожение 

нацистами советских людей, разграбление  культурных ценностей. 

Начало коренного перелома в ходе войны, Сталинградская битва – 

крупнейшая битва Второй мировой войны. Полный разгром гитлеров-

ских войск под Сталинградом в феврале 1943 г. Курская битва летом 

1943 г. – завершение коренного перелома в ходе Великой Отечествен-

ной войны и всей Второй мировой войны. 
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1944–1945 гг. – наступательные операции советских войск. Снятие 

блокады Ленинграда. Освобождение Белоруссии, Молдавии, Украины. 

Изгнание фашистских захватчиков с территории СССР. Освобождение 

стран Восточной и Центральной Европы. Союзнические отношения. 

Открытие Второго фронта. Решения Тегеранской, Ялтинской и Пот-

сдамской конференций и их роль в победе над фашизмом. Решающий  

вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. 

  Источники Победы советского народа. Война с Японией (август 

1945г.) Атомные бомбардировки японских городов американской авиа-

цией. Разгром Квантунской армии советскими войсками. Капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны. 

Людские и материальные потери СССР. 
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Тема 3.1 Советский Союз накануне Великой 
Отечественной войны 

Схема 31 

Проблемы и достижения советской народнохозяйственной  
системы перед войной 

 
 
 
 
 
  

К концу 30-х гг. сложился единый народнохозяйст-
венный комплекс и военно-индустриальный тип на-
родного хозяйства СССР.     

Нацеленность 3-го пятилетнего плана (1938–1942) на решение двух важнейших за-
дач: расширение промышленной базы экономики и ускоренное перевооружение ар-
мии и флота для отражения возможной агрессии. Остаток национального дохода – 
на социальную сферу и народное потребление. 

СССР вышел на 1-е место в Европе и 2-е  –  
в мире по абсолютным объемам про-
мышленного производства. Годовые 
темпы роста от 11 до 17 %. Внедрение 
механизации труда в сельское хозяйст-
во. Сокращение разрыва с развитыми 
капстранами по производству промыш-
ленной продукции на душу населения. 

Скачок в тяжелой и военной промыш-
ленности сопровождался отставанием 
в легкой и пищевой отраслях. Сплош-
ная коллективизация изменила уклад 
жизни в сельском хозяйстве, нанесла 
ему серьезный ущерб, особенно  
в животноводстве. Регламентация 
размеров личной собственности  
колхозников. 

Невиданный трудовой подъем, энтузиазм и высокий уровень идеологической соли-
дарности советского народа. С другой стороны – репрессивная политика партийно-
государственных органов, обострявшая проблему кадров в армии и на производстве. 

Обусловленный конкретной обстановкой в мире и стране, револю-
ционными и многовековыми российскими традициями, экстремаль-
ный ультралевый вариант развития, в отличие от неолиберального 
(англо-американского) и ультраправого фашистского (итало- 
германского) вариантов общемирового развития. 
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Схема 32 

Причина войны и подготовка к отражению агрессии 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Результат глобальной конфронтации. Формирование 
к концу 30-х годов двух коалиций: гитлеровской 
(Германия, Италия, Финляндия, Венгрия,  
Румыния) и антигитлеровской (Англия, Франция, 
США, в дальнейшем и СССР). 
     

Вторая мировая  
война началась 
1 сентября 1939 г. 
нападением Гитлера 
на Польшу. 

Решающее значение в планах фашистской Германии 
придавалось разгрому и захвату СССР. Англия  
и Франция до 1939 г. проводили политику «умиро-
творения агрессора» – Германии. 

1940 г. – разработка 
плана «Барбаросса» 
(нападение фашист-
ской Германии на 
СССР, блицкриг). 

Подготовка СССР к возможному вооруженному конфликту 
 

Военно-техническая 

 Разработка новых видов вооружений 
и боевой техники. 
 Создание новых военно-промышлен-
ных зон на Урале, в Сибири и Средней 
Азии. 

Экономическая 

 с 1937 г. – треть госбюджета трати-
лась на оборонные нужды. 
 1940 г. – увеличение рабочего дня  
с 7 до 8 часов. Введение  
7-дневной рабочей недели. 
 Запрещение самовольного ухода  
с предприятий. 

К началу нападения гитлеровской Германии, СССР не уступал в численности армии 
(5 млн 374 тыс. человек против 5,5 млн, человек германских войск), в артиллерии  
и имел численное превосходство в танках и авиации. 

Причины временного отступления и поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

 Внезапность нападения, вероломное нарушение гитлеровской Германией пакта  
о ненападении с СССР сроком в 10 лет. 
 Подавляющее количество военной техники было устаревшим. Новые образцы 
техники только начали осваиваться (танки Т-34, КВ, самолёты ИЛ-2, МИГ-3, ЯК-1, 
автомат ППШ и др.). 
 Перевооружение воинских частей не было проведено до конца. Несоответствие 
советской военной концепции («малой кровью на чужой территории» как ответного 
удара) сложившейся ситуации. Личные ошибки Сталина в оценке планов Германии 
и определении сроков начала войны, игнорирование данных разведки привели  
к дезорганизации армии и военного командования. 
• Репрессии против комсостава обескровили Красную Армию к началу боевых дейст-
вий; отсутствие опыта и достаточной боевой подготовки у молодых командиров. 
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Тема 3.2 Нападение гитлеровской Германии на СССР. 
Этапы Великой Отечественной войны 

Схема 33 

Планы немецкого командования 
 

 

 

 

 

 

 

Схема 34 

I период войны (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.) 

  

План «Барбаросса» (подписан  
Гитлером 18 декабря 1940 г.) 22 июня 
1941 г. – нападение фашистской  
Германии на СССР. 

Ставка на молниеносную войну:  
развитие мощного наступления  
и захват жизненно важных центров.  
Завершение войны к зиме 1941 г. 

Группа «Север»  
Прибалтика – Ленинград 

Направление ударов немецко-фашистских войск летом 1941 г. 

Группа «Юг» западная 
Украина – Юго-восток 

Группа «Центр» Минск – 
Смоленск – Москва 

Меры по организации отпора фашистским захватчикам 

 Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 – программа превраще-
ния страны в единый военный лагерь. 
 Образование Государственного комитета обороны как чрезвычайного органа,  
сосредоточившего всю полноту власти в стране в период войны. 
 Создание Ставки Главного Командования (переименованной в Ставку Верховного 
главнокомандования). 
 Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения. 
 Осуществление эвакуации. Перестройка экономики на военный лад. 
 Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупированных районах. 

 Нападение фашистской Германии на СССР. Героическая оборона Брестской крепости. 
 Июль-ноябрь 1941 г. – наступление гитлеровских войск, оккупация Прибалтики.  
Белоруссии, Украины, Молдавии. Наступление на Донбасс. 
 Июль-август 1941 г. – Героическая оборона Киева. 
 Июль-сентябрь 1941 г. – Героическая оборона Смоленска. Рождение советской гвардии. 
 Сентябрь 1941 г. – начало блокады Ленинграда. 
 Август-октябрь 1941 г. – героическая оборона Одессы. 
 Ноябрь 1941 г. – Начало героической обороны Севастополя. 
 Сентябрь-ноябрь 1941 г. – Наступление фашистских войск на Москву. 
 5–6 декабря 1941 г. – Контрнаступление советских войск под Москвой; крушение 
«блицкрига». 
• Весна-осень 1942 г. – Поражение советских войск под Харьковом и в Крыму (страте-
гические просчёты Ставки в отношении направления главного удара врага. Войска  
вермахта вышли к Северному Кавказу и к Волге. 
 

Боевые действия на фронтах 
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Схема 35 

II период войны ( с 19 ноября 1942 г. до конца 1943 г.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 36  

III период войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) 
  

19 ноября 1942 г. – начало Сталинградской битвы; операция «Уран» – окружение  
6-й армии Паулюса и ее разгром войсками Юго-Западного (Ватутин) Донского  
(Рокоссовский) и Сталинградского (Ерёменко) фронтов 2 февраля 1943 г. 

Крупнейшая битва в мировой истории. Начало коренного перелома в войне  
(Великой Отечественной и всей II-й мировой). 

Январь 1943 г. – прорыв 
блокады Ленинграда 

Февраль-июнь  
1943 г. – освобождение  

большей части  
Северного Кавказа 

Весна-лето 1943 г. –  
перелом в войне:  
в воздушных боях 

над Кубанью 

Попытка командования вермахта взять реванш; переброска 34 дивизий из Северной 
Африки и Италии на восточный фронт. Операция «Цитадель» – наступление в районе 
Курского выступа. 5 июля – 23 августа – Курская битва. Войска Центрального фрон-
та (Рокоссовский), Воронежского (Ватутин) и Степного (Конев), остановили врага 
(крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой) и перешли в контрнаступление, 
освободив Орёл, Белгород и Харьков. 

Завершение коренного перелома в войне. Форсирование Днепра в октябре  
и освобождение Киева 6 ноября 1943 г. 

Изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР  
и стран Восточной Европы  

 Январь 1944 г. – Снятие блокады Ленинграда. 
 Февраль 1944 г. – Корсунь-Шевченковская операция Советского командования, в ходе 
которой была уничтожена крупная группировка войск на территории Украины. 
 Март 1944 г. – Выход советских войск к государственной границе СССР. 
 Лето 1944 г. – Операция «Багратион» по освобождению территории Белоруссии.  
Разгром группы армий «Центр», освобождение Латвии, части Литвы и восточной  
части Польши. 
 6 июня 1944 г. – Открытие союзниками второго фронта (высадка в Нормандии) 
 Август 1944 г. – Ясско-Кишинёвская операция по освобождению Молдавии. Румыния 
выведена из войны на стороне Германии. Создание условий для освобождения  
к концу 1944 г. Югославии, Албании, Греции. 
 12 января – 3 февраля 1945 г. – Висло-Одерская операция по освобождению Польши  
от гитлеровских войск (погибло около 600 тыс. советских солдат и офицеров). 
 Март-апрель 1945 г. – Освобождение Венгрии и части Австрии советскими войсками. 
 16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция и капитуляция гитлеровской  
Германии (Г. К. Жуков). 
 9 мая 1945 г. – Освобождение Праги. Завершение Великой Отечественной войны. 
 8 августа – 2 сентября 1945 г. – участие СССР в разгроме милитаристской Японии.  
Возвращение Южного Сахалина и присоединение Курильских островов. 
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Тема 3.3 Партизанское движение и советский тыл 
в годы войны 

Схема 37  

Партизанское  движение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Партизанское  
движение 

Вооруженная борьба против немецко-фашистских  
захватчиков на временно-оккупированных территориях. 
Центральный штаб партизанского движения создан 30 мая 
1942 г. (П. К. Пономаренко). 
 

Формы борьбы 

Руководство. 
Координация. 

Снабжение 

Рейды по тылам противника 

Диверсии на коммуникациях 

Создание партизанских краев 

Во время войны в тылу врага действовало свыше 6200 партизанских отрядов  
и подпольных групп, в которых сражались более 1 млн человек. 

Наиболее известные командиры партизанских соединений: 
П. П. Вершигора, Д. Н. Медведев, А. Н. Сабуров, С. А. Ковпак, А. Ф. Фёдоров. 

С весны 1943 г. действия партизан стали координироваться с наступательными  
операциями Красной Армии. 
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Схема 38 

Система власти в стране в военное время 
 

 

 

 

  

Государственный Комитет Обороны под руководством 
И. В. Сталина, куда также входили К. Е. Ворошилов, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия и др. 

Верховная 
власть 

ГКО, чрезвычайные органы по военным проблемам, нар-
коматы по производству вооружений и боеприпасов, об-
мундирование и провианта. 
 

Центральная 
власть 

Местная 
власть 

Силовые  
структуры 

Судебная 
власть 

Комитеты обороны, в том числе в прифронтовых городах, 
объединявшие на местах гражданскую и военную власть 
под партийным руководством. 

Верховный Главнокомандующий, Ставка Верховного 
Главнокомандования, ГКО, представители Ставки,  
военные комиссары, СМЕРШ. 

В прифронтовой зоне осуществлялась командирами  
воинских частей, представителями особых отделов,  
наделенных соответствующими полномочиями. 
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Схема 39  

Тыл в период войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чрезвычайные меры Трудовой героизм народа 

«Всё для фронта,  
всё для победы!» 

 Эвакуация на восток промышленности. 

 Введение обязательных сверхурочных работ, 11-часового рабочего дня. 

Отмена отпусков. 

 Трудовая мобилизация приравнена к военной (с 14 лет). 

 Прикрепление работников к предприятиям. 

 Ужесточение санкций за нарушение трудовой дисциплины. 

 Движение скоростников (за выполнение 2–3 норм) и за овладение 

смежными профессиями. 

К концу 1942 г. удалось превзойти утраченные военные мощности в 1,5 раза  
и бесперебойно снабжать армию. 

Август 1943 г. – постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах  
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 
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Тема 3.4 Наука и культура в годы Великой 
Отечественной войны 

Схема 40 

Наука и техника в годы войны 
 

 

 

 

 

 

 

  

В годы войны советскими учеными, инженерами и техниками были созданы лучшие 
образцы оружия, которые превосходили по своим боевым качествам мировые  
показатели; была достигнута интеллектуальная победа над врагом. 

 Авиация: истребители Ла-5, Ла-7, Як-9, Як-3 (конструкторы С. А.Лавочкин,  

А. С. Яковлев); штурмовики Ил-2, Ил-10 (С. В. Ильюшин); бомбардировщики Пе-2 и Ту-2 

(В. М. Петляков и А. Н. Туполев). Авиамоторы В. Я. Климова, А. А. Микулина  

и А. Д. Швецова. 

 Танки и артиллерия: Т-34-85, КВ-85, ИС-2, Су-100, ИСУ-122, САУ-152,  (конструкто-

ры  Ж. Я.  Котин, А. А. Морозов, С.Н, Махонин и др.); пушка ЗИС-3 ( В. Г. Грабин) 

 Стрелковое оружие: автоматические винтовки и пулеметы В.А. Дегтярева,  

Ф. В. Токарева, П. Я. Горюнова и др. 

 ВМФ: превосходные образцы крейсеров, эсминцев и сторожевых кораблей. «Морские 

охотники» (МО), торпедные катера Г-5 и Г-6. Подводные лодки типа «Щ», «С» и «К». 

С 1943 по 1945 гг. открыто 6 академий наук (республиканских и союзных). Разраба-
тывалась технология изготовления новых твердых сплавов; исследования в области 
радиоволн: новый метод защиты кораблей от магнитных мин (И. В. Курчатов  
и А. П. Александров). Создание комиссии по разведке урановых руд в составе 
В. И. Вернадского, А. П. Виноградова, В. Г. Хлопина. 
Февраль 1943 г. – постановление ГКО об организации при АН лаборатории ядерных  
исследований. Л. Д. Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости. 
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Схема 41 

Советская культура военных  лет (живопись, скульптура, кино) 
Ж

и
во

п
и

сь
 А. А. Дейнека «Оборона Севастополя» 

М. И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем» 
С. В. Герасимов «Мать партизана» 
Н. П. Ульянов «Лористон в ставке Кутузова» 
Группа художников Кукрыниксы – карикатуры на военные темы 

  

С
к

ул
ьп

т
ур

а
 В. И. Мухина – бюсты партизанки, полковников Б. А. Юсупова,  

И. Л. Хижняка 
Е. В. Вучетич – бюст генерала армии И. Д. Черняховского 
С. Д. Лебедев – бюст А. Т. Твардовского 
 

  

К
и

н
о

ф
и

л
ьм

ы
 

Документальные 

«Разгром немецких войск под Москвой»  
(режиссеры Л. В. Варламов, И. П. Копалин) 
Военная кинохроника режиссера и кинооператора   
Р. Л. Кармена 

Художественные 

  «Парень из нашего города» (режиссеры А. Б. Столпер  
и Б. Г. Иванов) 
«Зоя» (режиссер А. О. Арнштам) 
«Два бойца» (режиссер Л. Д. Луков) 
«Секретарь райкома», « В 6 часов вечера после войны»  
(режиссер И. А. Пырьев) 
«Она защищает Родину» (режиссер Ф. М. Эрмлер) 
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Схема 42 

Советская культура военных лет (литература, музыка) 
Л

и
т

ер
ат

ур
а 

Публицистика 

Фронтовые очерки и статьи А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга,  
Б. Н. Полевого и др. 

Проза 

В. С. Гроссман  «Народ бессмертен» 

М. А. Шолохов «Они сражались за Родину» 

М. С. Шагинян «Урал в обороне» 

Л. М. Леонов «Взятие Великошумска» 

В. Л.  Васильева «Радуга» 

В. В. Вишневский  «У стен Ленинграда» 

А. А. Фадеев «Молодая гвардия» 

Поэзия 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 

О. Ф. Бергольц «Ленинградская поэма» 

К. М. Симонов «Жди меня» 

А. А. Сурков «Декабрь под Москвой» 

М. В. Исаковский «Перед боем» 

  

М
уз

ы
к

а 

«В землянке»  –  муз. К.Я. Листова, сл. А. А. Суркова 

«Симфония № 7» Д. Д. Шостаковича 

«Священная война»  –  муз. А. В. Александрова, сл. В. И. Лебедева-Кумача 

«В лесу прифронтовом» –  муз. М. И. Блантера, сл. М. В. Исаковского 

«Шумел сурово Брянский лес» –  муз. С. А. Каца, сл. А. В. Софронова 

«Соловьи» –  муз. В. П. Соловьева-Седова, сл. А. И. Фатьянова 
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Тема 3.5 СССР в антигитлеровской коалиции и итоги 
его участия во Второй мировой войне 

Схема 43  

Создание антигитлеровской коалиции, сотрудничество СССР, 
Великобритании и США 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Советско-английские соглашения о совместных действиях в войне против Германии 
(12 июля 1941 г. Москва). 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, Англии и США  
(29 сентября  – 1 октября 1941 г.). 

Начало поставок в СССР по ленд-лизу вооружений и продовольствия;  
Второй фронт не был открыт в 1942 г. 

Подписание Вашингтонской декларации 26 государств о целях войны против  
фашизма (1 января 1942 г.). 

В 1942–1943 гг. англо-американские войска действовали на второстепенных  
направлениях войны. Северная Африка, Тихоокеанский регион, Центральная Азия. 

Тегеранская конференция (ноябрь 1943 г.) руководителей стран-союзников: 
У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин. Договоренность о высадке союзников  

во Франции в мае 1944 г. 

6 июня 1944 г. – открытие Второго фронта в Европе  
(высадка союзников в Нормандии). 

Ялтинская (февраль) и Потсдамская (июль) 1945 г. конференции: о демилитаризации 
и денацификации Германии. О войне с Японией, о послевоенных  

границах и образовании ООН. 

20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г. – Нюрнбергский процесс над главными  
нацистскими преступниками. 



 

66 

Схема 44  

Итоги участия СССР во Второй мировой войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Для советского народа это была освободительная, справедливая 
война.  
 Массовый героизм многонационального советского народа. 
 Единство фронта и тыла.    
 Руководящая роль ВКП(б).    
 Военное искусство полководцев (Г. К. Жуков. А. М. Василевский, 
К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, В. И. Чуйков, И. Х. Баграмян. 
Н. Ф. Ватутин и др.). 
 Борьба партизан на оккупированных территориях.   
 Политическая и военно-экономическая помощь союзников.  

 Огромные людские потери: военного и гражданского населения  – 
около 27 млн человек погибло. 
 Колоссальный материальный урон: уничтожена 1/3  национального 
богатства на оккупированных территориях страны. 
 Нанесен огромный экологический ущерб, пострадала природа на-
шей страны. 

 Советский народ отстоял независимость и суверенитет своего  
государства. 
 Разгром германского фашизма и японского милитаризма. 
 Освобождение от фашистского ига народов Восточной Европы. 
 Рост международного авторитета Советского Союза, превращение 
его в супердержаву. 
 Создание условий для прихода к власти демократических сил  
в странах Восточной Европы и Восточной Азии. 
 Победа создала импульс для подъема антиколониальной борьбы  
в странах Азии и Африки. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие международные факторы влияли на внешнеполитический 
курс СССР в конце 1930-х гг.? 

2. Каковы итоги внешней политики Советского Союза 30-х гг.? 
3. Почему, несмотря на усилия советской дипломатии, система 

коллективной безопасности в Европе так и не была создана? 
4. В чем были причины временного сближения СССР и Германии в 

конце 1930-х гг.? 
5. «Натиск на Восток»: агрессивная германская догма 1-й полови-

ны ХХ в. или тысячелетняя геополитическая цель Запада? 
6. Какие успехи и противоречия социально-экономического, науч-

но-технического развития СССР в предвоенный период вы можете на-
звать? 

7. В чем состояли причины Великой Отечественной войны? 
8. Каковы были причины тяжелых поражений и временного отсту-

пления Красной Армии в начальной период войны? 
9. В чем состояли итоги и уроки первого этапа войны? 
10. Приведите примеры массового героизма советских людей на 

полях сражений в тылу и в партизанском движении? 
11. Каково историческое значение битвы за Москву? 
12. Когда была создана единая антигитлеровская коалиция и нас-

колько успешно развивались союзнические отношения в годы войны? 
13. В ходе каких конференций состоялись встречи «Большой Трой-

ки» и каков был их вклад в общее дело Победы? 
14. Какие наступательные операции Советской Армии состоялись в 

1944–1945 гг. с целью полного разгрома и изгнания немецко-фашист-
ских агрессоров с территории нашей страны? 

15. Как был реализован советскими войсками стратегический замы-
сел Берлинской операции? 

16. В чем заключались цели и задачи советской внешней политики 
в годы войны и как они были реализованы? 

17. Каковы были причины вступления СССР в войну с Японией ле-
том 1945 г.? 

18. Где и почему было принято решение о создании Организации 
Объединенных Наций? 

19. Назовите источники Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

20. Каким по масштабам был ущерб, нанесенный нашей стране не-
мецко-фашистскими захватчиками (людской и материальный)? 

21. Каковы были итоги Второй мировой войны и в чем заключают-
ся ее главные уроки? 
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Основные понятия и термины 

Пакт о ненападении. Фашистская агрессия. Массовый героизм. 
Брестская крепость. План «Барбаросса». Блицкриг. Государственный 
Комитет Обороны. Ставка Верховного Главнокомандования. Эвакуа-
ция. Народное ополчение. Мобилизация. Антигитлеровская коалиция. 
Народное ополчение. Мобилизация. Ленд-лиз. Союзнические отноше-
ния. Оккупационный режим. План «Ост». Концлагеря. Холокост. Пар-
тизанское движение. Антифашистское подполье. Коренной перелом в 
войне. Сталинградская битва. Курская дуга. Тегеранская конференция. 
Освободительная миссия Советской армии. Второй фронт. Наступа-
тельные операции. Ялтинская конференция. Атомная бомбардировка. 
Нюрнбергский процесс. Организация Объединенных Наций. 

Основные даты и события 

1939 г. 23 августа – советско-германский пакт о ненападении. 
1941 г., 13 апреля – заключение советско-японского пакта о нена-

падении. 
1941 г., 22 июня – нападение Германии на СССР. Объявление мо-

билизации. 
1941 г., 23 июня – образована Ставка Верховного Главнокомандо-

вания. 
1941 г., 30 июня –  образован Государственный комитет обороны. 
1941 г., июль – сентябрь – Смоленское оборонительное сражение. 
1941 г., 12 июля – соглашение СССР и Англии о совместных дейст-

виях в войне. 
1941 г.,  август – сентябрь –  начало блокады Ленинграда. 
1941 г., 10 августа – 18 октября –  оборона Одессы. 
1941 г., сентябрь-октябрь – международная конференция  в Москве. 

Договор о ленд-лизе. 
1941 г., 30 октября – 1942 г., 10 июля –  оборона Севастополя. 
1941 г., октябрь – декабрь –  битва за Москву. 
1941 г., 5–6 декабря – начало контрнаступления Красной Армии 

под Москвой. 
1942 г., январь –  подписание 26 государствами Вашингтонской 

декларации о целях войны против фашизма. 
1942 г., май –  создание Центрального штаба партизанского дви-

жения. 
1942 г., 28 июля –  приказ Народного Комиссара Обороны № 227 

«Ни шагу назад». 
1942 г., 19 ноября – 1943 г., 2 февраля – Сталинградская битва. 
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1943 г., январь – прорыв блокады Ленинграда. 
1943 г., 5 июля – 23 августа – Курская битва. 
1943 г., сентябрь – ноябрь – форсирование Днепра и освобождение 

Киева. 
1943 г., 28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция. 
1944 г., январь –  снятие блокады Ленинграда. 
1944 г., 6 июня –  открытие Второго фронта. 
1944 г., июнь-август – операция «Багратион», освобождение Бело-

руссии. 
1944 г., август –  Ясско-Кишиневская операция. 
1945 г., 4–11 февраля –  Ялтинская конференция. 
1945 г., 16 апреля – 2 мая –  битва за Берлин. 
1945 г., 8 мая –  подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 
1945 г., 9 мая –  освобождение Праги, День Победы Советского 

Союза над фашистской  Германией. 
1945 г., 17 июля – 2 августа –  Потсдамская конференция. 
1945 г., 9 августа –  начало войны с Японией. 
1945 г., август – 2 сентября –  разгром Японии. Окончание Второй 

мировой войны. 
1945 г., 20 ноября – 1946 г., 1 октября – Нюрнбергский процесс. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Пакт о ненападении СССР и Германии был заключен: 
1) 22 июня 1941 г. 
2) 2 сентября 1945 г. 
3) 23 августа 1939 г. 
4) 1 сентября 1939 г. 
 
2. В 1941 г. первое контрнаступление РККА осуществила под: 
1) Ленинградом 
2) Москвой 
3) Одессой 
4) Ельней 
 
3. Союзник фашистской Германии в годы Второй мировой 

войны: 
1) Швейцария 
2) Норвегия 
3) Италия 
4) Польша 



 

70 

4. План «Барбаросса» предусматривал выход германских войск 
на линию: 

1) Ярославль – Воронеж  
2) Астрахань – Вологда  
3) Архангельск – Волга  
4) Москва – Сталинград  
 
11. Одной из причин поражения Красной Армии в первые ме-

сяцы Великой Отечественной войны было (-а): 
1) неточная информация советских разведчиков о планах немецко-

фашистского командования  
2) ослабление Красной Армии репрессиями командного состава 
3) поддержка населением западных районов СССР немецкого нас-

тупления 
4) уменьшение бюджетных ассигнований на оборону в третьем пя-

тилетнем плане 
 
5. Наступление Красной Армии под Сталинградом началось: 
1) 5 июля 1943 г. 
2) 11 февраля 1943 г. 
3) 19 ноября 1942 г. 
4) 29 декабря 1942 г. 
 
6. Герой обороны Сталинграда: 
1) А. И. Родимцев 
2) В. В. Талалихин 
3) А. М. Матросов 
4) Н. Ф. Гастелло 
 
7. Насильственное переселение некоторых народов в 1940-е гг. 

называлось: 
1) эвакуацией  
2) депортацией 
3) репарацией 
4) репатриацией 
 
8. Крупнейшее танковое сражение второй мировой войны про-

изошло в ходе битвы: 
1) Смоленской оборонительной 
2) Сталинградской 
3) под Москвой 
4) Курской 
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9. Окончательный крах наступательной стратегии вермахта 
ознаменовал (а): 

1) прорыв блокады Ленинграда 
2) Московская битва 
3) освобождение Белоруссии 
4) Курская битва 
 
10. Во время Ялтинской конференции Красная Армия закончи-

ла успешную военную операцию: 
1) на Курской дуге 
2) Висло-Одерскую 
3) по освобождению Белоруссии 
4) по освобождению Чехословакии 
 
12. На Ялтинской конференции обсуждался вопрос о (об): 
1) роспуске Коминтерна 
2) начале раньше запланированного срока Белорусской операции 
3) репарациях с Германией 
4) открытии второго фронта 
 
13. К периоду коренного перелома в Великой Отечественной 

войне НЕ относится: 
1) контрнаступление Красной Армии под Сталинградом 
2) изгнание германских войск с Северного Кавказа 
3) сражение на Курской дуге 
4) операция «Багратион» 
 
14. В августе 1945 г. США подвергли ядерной бомбардировке 

японские города Хирасиму и Нагасаки с целью: 
1) уничтожить опорные пункты, препятствующие десанту на Япон-

ские острова 
2) помочь разгрому частей Квантунской армии советскими войсками 
3) оказать помощь советскому Тихоокеанскому флоту 
4) утвердить гегемонию в послевоенном мире 
 
15. Завершающий этап Великой Отечественной войны на-

чался… 
1) полным снятием блокады Ленинграда 
2) операцией «Багратион» в Белоруссии 
3) освобождением Таллина 
4) освобождением Крыма 
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16.  Германское командование 8 мая 1945 г.: 
1) назначило нового рейхсфюрера 
2) приступило к мирным переговорам с СССР 
3) подписало акт о капитуляции 
4) начало сепаратные переговоры с США и Англией 
 
17. Причина победы советских войск над японской армией ле-

том 1945 г.: 
1) полная деморализация японских войск и их неспособность сра-

жаться  
2) отсутствие боевого опыта у японского командного состава 
3) военно-техническое превосходство советской армии 
4) отсутствие у японской армии тяжелого вооружения   
 
18. Союзники официально приняли решение о создании Орга-

низации Объединенных Наций: 
1) подписав «Декларацию о борьбе против агрессоров» 
2) на Потсдамской конференции 
3) на Тегеранской конференции 
4) на Ялтинской конференции 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924) 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 
советский политический и государст-
венный деятель. Родился в Симбирске 
(ныне г. Ульяновск). В конце 1880-х гг. 
В. И. Ленин присоединился к революци-
онному движению. В 1903 году возгла-
вил левое крыло РСДРП. В начале 
1917 г. в газете «Правда» были опубли-
кованы «Апрельские тезисы», в которых 
Ленин выдвинул лозунги: «Всю власть 
Советам!» и «Никакой поддержки Вре-
менному правительству». В октябре 
1917 г. руководил вооруженным восста-
нием, в ходе которого было свергнуто 
Временное правительство и к власти 
пришла партия большевиков. Ленин  
встал во главе первого рабоче-крестьянского правительства – Совета 
народных комиссаров. 

По инициативе Ленина в марте 1918 г. Советское правительство за-
ключило Брестский мирный договор с Германией, по которому Совет-
ская Россия прекращала участие в Первой мировой войне. В июле 
1918 г. было подавлено восстание левых эсеров, бывших союзников 
большевиков в Октябрьской революции и по первому советскому пра-
вительству 

В 1919 г. В. И. Ленин выступил с инициативой создания 3-го Ин-
тернационала. Под его руководством осуществлялась политика «воен-
ного коммунизма» в годы Гражданской войны, а затем – новая эконо-
мическая политика (НЭП) и план электрификации страны (ГОЭЛРО). 
Инициировал введение в России однопартийной системы.  Ленин  зало-
жил матрицу федеративного устройства страны, по его инициативе был 
создан Союз Советских Социалистических Республик. С мая 1923 года 
В. И. Ленин отстранился от дел в связи с болезнью и жил в подмосков-
ном имении  Горки, где и скончался в январе 1924 г. 
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Лев Давидович Троцкий  (1879–1940) 

Лев Давидович Троцкий – коммуни-
стический теоретик и революционный 
лидер. Урожденный Лев Бронштейн, сын 
богатого землевладельца, с 17-летнего 
возраста примкнул к революционному 
движению. В 1897 г. создал революци-
онную организацию на юге России, но в 
1898 г. был арестован, а в 1900 г. сослан 
в Сибирь. 

В 1902 г. бежал из ссылки и покинул 
Россию. Объездил всю Европу, общался 

с известными марксистами, писал статьи. В  октябре 1902 г. в Цюрихе 
впервые встретился с находившимся в эмиграции В. И. Лениным. При-
соединился в Лондоне к группе российских социал-демократов, вместе 
с Лениным издававших газету «Искра». 

В 1903 г. Троцкий участвовал во II съезде Российской социал-
демократической рабочей партии, где примкнул к выступившей против 
большевиков меньшевистской фракции, хотя полностью не разделял ее 
идеи. Как председатель Петербургского совета был арестован, но бежал, 
оказавшись в эмиграции. Вернулся в Россию в мае 1917 г., сыграв одну 
из главных ролей в подготовке Октябрьской революции, которую он 
рассматривал как первый шаг к мировой революции. Был наркомом по 
иностранным, затем по военным делам, одним из создателей Красной 
Армии.  

Троцкий резко критиковал курс Сталина на построение социализма 
в одной стране и осенью 1926 г. его вывели из состава Политбюро, а в 
1929 г. выслали из СССР. Продолжал за границей активную политиче-
скую деятельность. Был убит испанским коммунистом Р. Меркадером  в 
Мексике летом 1940 г. 
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Николай Иванович Бухарин (1888–1938) 

Николай Иванович Бухарин – рус-
ский революционер-большевик, пар-
тийный руководитель и теоретик мар-
ксизма. Принимал активное участие в 
революции 1917 г., а затем возглавил 
Коминтерн, Коммунистический интер-
национал. Был главным редактором га-
зеты «Правда», центрального органа 
большевиков. 

Бухарин выступал против подписа-
ния Брестского мира, по которому Рос-
сия выходила из Первой мировой вой-
ны. Он утверждал, что Россия должна 
использовать войну для начала револю-
ции во всей Европе. В. И. Ленин высоко 
оценивал личность Бухарина и после 
смерти вождя в 1924 г. Бухарин стал 
членом Политбюро, продолжал поддерживать ленинскую новую эконо-
мическую политику с целью осуществления постепенных экономиче-
ских преобразований. 

После свертывания нэпа Бухарина сместили со всех партийных 
должностей. Под сильным нажимом он отказался от своих «заблужде-
ний» и в 1934 г. в течение недолгого времени ему разрешили быть ре-
дактором правительственной газеты «Известия». 

В январе 1937 г. Бухарина арестовали, а в марте 1938 г. он предстал 
на показательном суде как иностранный шпион, троцкист и контррево-
люционер, пытавшийся восстановить капитализм. Он был осужден и 
казнен вместе с другими обвиняемыми, но в 1988 г. реабилитирован. 
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Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878–1953) 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джу-
гашвили) – советский политический и го-
сударственный деятель, Генеральный 
секретарь РКП(б) – ВКП(б) – КПСС с 
1922 г., фактический руководитель госу-
дарства с 1924 г.  Родился в городе Гори 
Тифлисской губернии. 

В конце 1890-х гг. Сталин примкнул 
к революционному движению. В 1912 г. 
по рекомендации В. И. Ленина был при-
нят в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. По-
сле смерти В. И. Ленина в 1924 г. сумел 
постепенно сконцентрировать партийную 
и государственную власть в своих руках. 

С начала 1930-х г. в СССР проводи-
лась коллективизация крестьянских хозяйств, подчиненная процессу 
наращивания промышленного потенциала страны, в результате чего 
страна стала мощной индустриальной державой. В конце 1930-х г. на-
чались массовые репрессии. К СССР были присоединены Прибалтика и 
Западная Украина в 1939–1940 гг. Важнейшим событием правления 
Сталина стала Великая Отечественная война 1941–1945 гг., в которой 
Советский Союз одержал победу. После войны в освобожденных вос-
точноевропейских странах установлены просоветские режимы. 

При Сталине наука и техника развивались стремительными темпа-
ми; была создана сеть научно-исследовательских институтов и конст-
рукторских бюро. В 1949 г. в СССР было произведено первое успешное 
испытание атомной бомбы. 

По официальной версии Сталин умер от кровоизлияния в мозг 
5 марта 1953 г. 
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Георгий Константинович Жуков (1896–1974) 

Выдающийся советский полководец 
Второй мировой войны. Принимал  уча-
стие в революции 1917 г., командовал ка-
валерией во время Гражданской войны. 
В 1939 г. возглавил отпор японской аг-
рессии на Дальнем востоке. 

В Великую Отечественную войну 
первый заместитель наркома обороны 
СССР, член Ставки Верховного Главно-
командования. Жуков  сыграл важней-
шую роль в разгроме немецко-фашистс-
ких войск под  Ленинградом, в Москов-
ской, Сталинградской и Курской битвах. 
Командовал Резервным, Ленинградским, 
Западным, 1-м Украинским и 1-м Бело-

русским фронтами. 8 мая в Берлине принял капитуляцию фашистской  
Германии. 

В 1945 г. взял штурмом Берлин и стал главнокомандующим Груп-
пой советских войск в Германии. В 1946 г. – главнокомандующий сухо-
путными войсками и заместитель министра обороны. В том же году от-
странен от должности И. В. Сталиным и отправлен командовать воен-
ным округом. После смерти Сталина занял пост министра обороны 
(1955–1957). Жуков поддержал Н. С. Хрущева в 1957 г. против его по-
литических противников. Вскоре был им же отстранен от должности 
под предлогом того, что якобы настаивал на сокращении роли КПСС в 
армии. В 1958 г. Маршал Победы был уволен из вооруженных сил, со-
хранив навсегда свой высокий авторитет, как в армии, так и в народе. 
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Автономия – право какой-либо национально-территориальной 
единицы самостоятельно решать дела внутреннего управления в соот-
ветствии с конституцией страны. 

Авторитаризм – политический режим, характеризующийся кон-
центрацией власти в руках одного человека или группы лиц, снижением 
роли представительных институтов, минимальной ролью оппозиции, 
диктаторскими методами правления. 

Альтернатива – необходимость выбора одной из двух или не-
скольких исключающих друг друга возможностей, а также каждая из 
этих возможностей. 

Аннексия – насильственное присоединение одним государством 
территории (или её части) другого государства. 

Антанта – блок, военный союз государств, сложившийся в ХХ в. 
первоначально из двух держав: Англии и Франции. В 1907 г. к нему 
присоединилась Россия.  

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сра-
жавшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока в соста-
ве Германии, Италии, Японии и поддерживавших их государств. 

Белое движение – собирательное название политических движе-
ний, организаций и воинских формирований, противостоявших совет-
ской  власти в годы Гражданской войны. 

Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в 
кратчайший срок. 

Большевизм – революционное течение в российском рабочем 
движении, основанное на марксистской теории, развитой и обогащен-
ной В. И. Лениным в новых исторических условиях. 

Власть – возможность навязать свою волю другому участнику со-
циальных отношений, даже если при этом понадобится подавить его 
нежелание подчиниться. 

Внешняя политика – общий курс государства в международных 
делах, регулирование отношений данной страны с другими государст-
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вами в соответствии с его принципами и целями, осуществляемые пу-
тем различных средств и методов. 

Внутренняя политика – общий курс и система мер государства 
внутри страны, направленные на поддержание стабильности и развитие 
социальной сферы, экономики и культурной жизни. 

Военно-революционный комитет – орган Петроградского совета 
по подготовке и руководству вооруженным восстанием. 

«Военный коммунизм» – название внутренней политики советско-
го государства в условиях Гражданской войны; была направлена  на 
преодоление экономического кризиса. 

Второй фронт – фронт вооруженной борьбы против фашистской 
Германии, который США и Великобритания открыли 6 июня 1944 г. 
вторжением своих войск в Северо-Западную Францию. 

Геноцид – преднамеренное физическое уничтожение государством 
населения, выделенного по культурным признакам (например, евреев в 
Европе в 1940-х гг.). 

Государство – основная политическая организация общества, осу-
ществляющая его управление, охрану его экономической и социальной 
структуры. 

ГОЭЛРО – первый единый государственный перспективный (на 
10–15 лет) план восстановления и развития народного хозяйства Совет-
ской республики на базе электрификации. Разработан в 1920 г. Государ-
ственной комиссией по электрификации России. 

Гражданская война – наиболее острая вооруженная форма борьбы 
за государственную власть между социальными группами (классами) 
внутри одного государства. 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД (МВД) СССР. Со-
кращение ГУЛАГ употребляется для обозначения системы концентра-
ционных лагерей, существовавших при И. В. Сталине. 

Двоевластие – переплетение двух властей в России после Февраль-
ской революции 1917 г. 

Демократия – форма правления, при которой граждане лично или 
через избранных представителей осуществляют право принятия (поли-
тических) решений. 
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Денежная реформа – осуществляемые государством изменения в 
области денежного обращения, как правило – направленные на укреп-
ление денежной системы. 

Диктатура пролетариата  – в марксизме-ленинизме государствен-
ная власть рабочего класса,  целью которой является построение социа-
лизма. 

Добровольческая армия – одно из военных формирований Белой 
гвардии; сражалась на Юге России в годы Гражданской войны с Крас-
ной армией. 

Идеология – система идей и взглядов, отражающих отношение 
классов и различных групп людей к окружающей  действительности и 
друг к другу. 

Империя – монархическое государство, глава которого носит титул 
императора. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного про-
изводства во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего, в про-
мышленности. 

Интервенция – насильственное вмешательство одного или не-
скольких государств во внутренние дела другого государства.   

Капитализм – общественно-экономическая формация, сменившая 
феодализм в XVI–XVII вв. В основе капитализма лежат частная собст-
венность на средства производства и использование наемного труда. 
Сыграл прогрессивную роль в развитии общества, обеспечив по сравне-
нию с феодализмом более высокую производительность труда и более 
совершенные общественные отношения.   

Карточная система – система снабжения населения товарами на-
родного потребления в условиях дефицита. 

Классицизм – направление в искусстве, основанное на использова-
нии многих элементов из античной архитектуры (портик, фронтон, ко-
лонны). Для классицизма также характерны четкая симметрия,  стро-
гость внешнего оформления. 

Коллективизация – процесс массового создания коллективных хо-
зяйств(колхозов), осуществленный в СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. 
ХХ в., сопровождавшийся ликвидацией единоличных хозяйств. 
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Коллективная безопасность в Европе – предполагаемая и необ-
ходимая система международных договоренностей, препятствующая 
развертыванию войны в Европе, к которой стремились СССР и некото-
рые европейские политические элиты в 1930-х гг. 

Колхоз – коллективное хозяйство; форма сельскохозяйственного 
производства в СССР, основанная на обобществлении средств произ-
водства и коллективном труде. 

Коммунизм – согласно марксистско-ленинской философии идеал 
общественного устройства, бесклассовый общественный строй с единой 
общенародной собственностью на средства производства, полным со-
циальным равенством всех членов общества. Высокоорганизованное 
общество свободных сознательных тружеников, в котором главный 
принцип – «От каждого по способностям, каждому по потребностям».    

Концессия – договор на временную сдачу в эксплуатацию ино-
странному государству, юридическому или физическому лицу (концес-
сионеру) на определенных, согласованных сторонами условиях пред-
приятий, земельных участков, недр и других объектов и ценностей. 

Кооперация – форма организации производства и труда, основан-
ная на групповой собственности членов кооператива; а также форма 
связи между предприятиями, занятыми между предприятиями, заняты-
ми совместным производством определенной продукции. 

Коренной перелом – перехват стратегической инициативы, пере-
ход от обороны к наступлению, изменение соотношения сил. 

Культ личности – политика, возвеличивающая одного человека, 
характерная в основном для тоталитарного режима и пропагандирую-
щая исключительность правителя, его всемогущество и неограничен-
ность власти. 

Культурная революция в СССР – политика советского государ-
ства в сфере культуры, направленная на разрыв с дореволюционным 
культурным наследием, изменение социального состава интеллигенции, 
идеологическое укрепление сталинского режима 

Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, бо-
еприпасов, продовольствия, медикаментов и т. д., предпринятая США в 
годы Второй мировой войны. 
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Либерализм – идейное течение, в основе которого лежит убежде-

ние в необходимости постепенного реформирования общества с целью 

более полной реализации индивидуальных ценностей, в первую оче-

редь – индивидуальной свободы. 

Лига Наций – первая всемирная организация, в цели которой вхо-

дило сохранение мира и развитие международного сотрудничества. 

Формально была основана 10 января 1920 г. и прекратила существова-

ние 18 апреля 1946 г. с образованием ООН. 

Ликбез – ликвидация безграмотности. Массовая компания по обу-

чению основам грамотности взрослого населения в 1920-1930-е гг. 

Меньшевизм – со II съезда РСДРП реформистское течение в рос-

сийской социал-демократии. Объединяющее противников ленинского 

принципа построения партии. Политическая стратегия меньшевиков 

определялась ориентацией. 

Мирное сосуществование государств с различным обществен-
ным строем – принцип внешней политики, предполагающий отказ от 

войны как средства внешней политики, невмешательство государств во 

внутренние дела друг друга, уважение суверенитета, территориальной 

целостности, всестороннее сотрудничество государств. 

Модернизация – процесс перехода от традиционного общества к 

новому, индустриальному обществу, затрагивающий все сферы жизни 

общества: экономическую, социальную, политическую, духовную. 

Монархия – форма правления и государство, во главе которого 

стоит одно лицо, власть которого передается по наследству. 

Наркомат – народный комиссариат (центральный орган государст-

венного управления отдельной сферой деятельности или отдельной от-

раслью народного хозяйства). После 1946 г. наркоматы преобразованы в 

министерства. 

Национализация – переход частных предприятий и отраслей эко-

номики в собственность государства как безвозмездно, так и на основе 

выкупа (полного или частичного). 

Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями, пра-

вящий слой, господствующий в бюрократической системе управления. 
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НЭП (новая экономическая политика) – экономическая политика 

большевиков, принятая весной 1921 г., рассчитанная на восстановление 

хозяйства и последующий переход к социализму. К началу 30-х гг. НЭП 

фактически был свернут. 

Оккупация – временный захват чужой территории военной силой 

без законных на нее прав. 

Оппозиция – партия или группа, выступающая против господ-

ствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством. 

Потсдамская конференция – проходила 17 июля – 2 августа 

1945 г. в Германии (г. Потсдам). Последняя встреча «Большой Тройки». 

Решались глобальные проблемы послевоенного устройства, границ в 

Европе и судьбы Германии. 

Продналог (продовольственный налог) – введен декретами Сов-

наркома в марте 1921г., первый акт НЭПа. Взимался с крестьянского 

населения, размер устанавливался до сбора урожая. 

Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству по 

твердым ценам всех излишков сверх установленных норм на личные и 

хозяйственные нужды хлеба и других продуктов. 

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизован-

ное планирование экономики в СССР. Пятилетние планы развития на-

родного хозяйства СССР были предназначены для быстрого экономиче-

ского развития страны. 

Раскулачивание – процесс уничтожения «кулачества как класса», 

лишение состоятельных крестьян средств производства, земли и поли-

тических прав в годы коллективизации. 

Революция – переворот в общественно-политических отношениях, 

совершаемый насильственным путем и приводящий к переходу госу-

дарственной власти от одного господствующего класса к другому. 

«Рельсовая война» – название крупной операции советских парти-

зан в августе-сентябре 1943 г. по выводу из строя железно-дорожных 

коммуникаций противника на оккупированной территории РСФСР, 

БССР и части УССР. 
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Репрессии – принудительные меры государственного воздействия, 
включающие различные виды наказаний и правограничений, приме-
нявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц. 

Республика –  форма государственного правления, при которой 
верховная власть принадлежит избранным населением представителям. 

Реформа – постепенное преобразование, изменение, переустройст-
во какой-либо стороны общественной жизни, не затрагивающее основ 
существующего социального строя. Это определенная степень усовер-
шенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводится од-
новременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих 
фундаментальные основы системы, структуры. 

Самодержавие – монархическая форма правления в России, при 
которой царю (императору) принадлежали верховные права в законода-
тельстве, управлении страной, командованием армией и флотом. 

Советы – органы власти в советских республиках, выполнявшие 
одновременно законодательные, исполнительно-распорядительные и 
контрольные функции. 

Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК), высший испол-
нительный и распорядительный орган государственной власти, прави-
тельство Советского государства. 

Сословие – группа людей с одинаковыми правами и обязанностя-
ми, передающимися по наследству. 

Социал-демократия – возникшее в конце ХIХ века идейно-
политическое направление в международном рабочем, социалистиче-
ском и демократическом движении, ставившее своей целью революци-
онную борьбу, а в настоящее время ориентирующее общество на мир-
ное, демократическое, постепенное, путем реформ, преобразование ка-
питализма в социализм. 

Социализация земли – социал-демократическая программа реше-
ния аграрного вопроса, выдвинутая партией эсеров, а затем и большеви-
ками, предполагавшая конфискацию помещичьей земли и создание зе-
мельного фонда для равного наделения землей крестьян. 

Социализм – в широком понимании – общественный строй соци-
ально равенства и социальной справедливости, обеспечивающий всем 
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людям счастливую жизнь. В марксисткой интерпретации это первая фа-
за коммунистической формации, воплотившаяся в лозунге «От каждо-
го – по способностям, каждому – по труду». 

Социалистический реализм – творческий метод литературы и ис-
кусства, суть которого – выражение социалистически осознанной кон-
цепции мира и человека, изображение жизни в свете социалистических 
идеалов.     

Суверенитет – независимость государства во внешних и верховен-
ство во внутренних делах.  

Тегеранская конференция – состоялась в Иране с 28 ноября по 
1 декабря 1943 года. Первая встреча «Большой Тройки»: в ней приняли 
участие И. Сталин (СССР), В.Д. Рузвельт (США), У. Черчилль (Англия). 
Было достигнуто соглашение об открытии Второго фронта не позднее 
1 мая 1944 г.   

Тенденция – направленность, линия развития.   

Тройственный союз – военно-политический блок государств  в го-
ды Первой мировой войны, включавшие Германию, Австро-Венгрию, 
Италию. 

Учредительное собрание – представительное учреждение в Рос-
сии, созданное на основе всеобщего избирательного права, предназна-
ченное для установления формы правления и выработки конституции. 

Фабрика – крупное предприятие, основанное на применении ма-
шин и разделения труда. 

Цензура – система государственного надзора за печатью и средст-
вами массовой информации с целью пресечения нежелательных для 
власти влияний на общество. 

Эвакуация – вывод войск, вывоз имущества, населения во время 
войны, стихийных бедствий из потенциально опасных районов, а также 
из мест, которые предназначены для каких-либо крупных хозяйствен-
ных преобразований. 

Экспансия – расширение сфер господства, осуществляемое как 
экономическими (вывоз капитала), так и военными средствами (воору-
женные захваты территорий), дипломатическим давлением. Часто вы-
ражается в захватнических войнах, лишении народов политической не-
зависимости. 
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Эмиграция – выезд за пределы страны, связанный с утратой стату-
са гражданина данного государства и вызванный экономическими, по-
литическими или личными причинами, с целью временного или посто-
янного поселения на территории иностранного государства. 

Эсеры – социалисты-революционеры, одна из революционных по-
литических партий России в 1-й четверти ХХ в., использовавшая ради-
кальные методы борьбы, в том числе индивидуальный террор. Считали 
себя выразителем интересов российского крестьянства.   

Ялтинская конференция  (от названия города  Ялта) –  проходила 
с 4 по 11 февраля 1945 г. На Ялтинской конференции были разработаны 
условия капитуляции Германии,  вопросы послевоенного устройства 
Европы и войны с Японией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основе развития знаний всегда лежит множественность теорети-
ческих, методологических, технологических подходов. С точки зрения 
познавательного потенциала они неравноценны, но каждый имеет свое 
незаменимое место. Переход на бакалавриат требует модернизации 
преподавания истории за счет концентрации, систематизации и нагляд-
ности учебного материала. Возникает естественная необходимость в со-
вершенствовании учебных пособий, излагающих компактно и наглядно 
исторический опыт становления и развития российской государствен-
ности. Структурно-логические схемы – оригинальный эффективный ин-
струментарий для активизации всех познавательных способностей сту-
дента, к которым, в первую очередь, относятся восприятие, воображе-
ние, память, представление, мышление. 

 Создание структурно-логических схем, преобразующих значитель-
ные информационные массивы в емкую и содержательную форму, кон-
центрирующую внимание студентов на логике причинно-следственных 
связей, отражающих сущность явления и закономерности его развития, 
позволяет повысить эффективность методик подготовки и проведения 
семинарских занятий в вузах. Методика преподавания гуманитарных 
дисциплин должна учитывать особенности восприятия студентами тех-
нических специальностей сложной, противоречивой информации, их 
склонность к четкости, систематизации, ясности, простоте, логичности 
изложения материала. Структурно-логические схемы не только переда-
ют в доступной форме гуманитарные знания, но и показывают процесс 
решения тех или иных проблем общественного развития. 

 

  



 

88 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Балашов А. И. История Великой Отечественной войны (1941–1945) / 

А. И. Балашов, Г. П. Рудаков.  –  СПб. : Питер, 2006. –  464 с. 

2. Великая Отечественная война 1941–1945 : энциклопедия / гл. ред. 

М. М. Козлов.  – М. : Сов. энциклопедия, 1985.  –  832 с. 

3. Верт Н. История советского государства. 1990–1991 / Н. Верт. – 

М. : Прогресс: Прогресс-Академия, 1992. – 480 с. 

4. Виноградов C. B. НЭП: опыт создания многоукладной экономи-

ки / С. В. Винградов. – М. : ИРИ РАН, 1996. –  123 с. 

5. Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. 

1948 г.  – М. :  Госполитиздат, 1950. –  436 с. 

6. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Совет-

ского Союза / М. С. Восленский. –  М. : Сов. Россия, МП «Октябрь», 

1991. – 624 с. 

7. Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической систе-

мы 1917–1927 гг. / Е. Г. Гимпельсон. – М. : Наука, 1995. – 232 с. 

8. Гимпельсон Е. Г. Советские управленцы. 20-е годы. (Руководя-

щие кадры государственного аппарата СССР) / Е. Г. Гимпельсон. –  М. : 

ИРИ РАН, 2001. – 225 с. 

9. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управ-

ления и их руководители. 1923–1991: Ист.-биогр. справочник. –  М. : 

РОССПЭН, 1999.  – 637 с. 

10. Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших 

дней в вопросах и ответах : учеб. пособие / А. А. Данилов. – Москва: 

Проспект, 2015. – 320 с. 

11. Дмитриенко В. П. Торговая политика Советского государства 

после перехода к НЭПу, 1921–1924 гг. / В. П. Дмитриенко. –  М. : Наука, 

1971. –  271 с. 

12. Епифанов А. Е. Сталинградский плен 1942–1956 гг. (немецкие во-

еннопленные в СССР) / А. Е. Епифанов.  – Красногорск : Мемор. музей 

нем. антифашистов, 1999.  –  350 с. 

13. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. / Г. К. Жу-

ков. –  М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  –  415 с. 

14. Замулин В. Н. К предыстории Курской битвы: были ли у Гер-

мании шансы на успех в мае – июне 1943 года? / В. Н. Замулин // Новая 

и новейшая история. – 2014. – № 1 – С. 224–230. 



 

89 

15. Ильин В. В. Реформы и контрреформы в России. Циклы модерниза-

ционного процесса / В. В. Ильин, A. C. Панарин, A. C. Ахиезер /  под ред. 

В. В. Ильина. – М. : Изд-во МГУ, 1996. –  400 с. 

16. История Великой Отечественной войны 1941–1945. В 6 т. Т. 2 / отв. 

ред. П. Н. Поспелов [и др.]. –  М. : Воениздат, 1961. – 682 с. 

17.  История Великой Отечественной войны 1941–1945 В 6 т. Т. З.  / 

отв. ред. П. Н. Поспелов [и др.]. –  М. : Воениздат, 1961. –  662 с. 

18. История Отечества : краткий очерк. –  М. : Общество «Знание» 

Российской Федерации, 1992. – Вып. 2. – 64 с. 

19. История России в схемах, таблицах, картах и заданиях / 

В. В. Касьянов  [и др.]. ; под ред. В. В. Касьянова. – Ростов н/Д : Фе-

никс, 2015. – 376 с. 

20. История России в схемах : учеб пособие / А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – Москва : Проспект, 

2010. – 304 с. 

21. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. – 

М. : Алгоритм, Эксмо, 2008. – 1200 с. 
22.  Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 гг.: трагедия российской дерев-

ни / В. В. Кондрашин. –  М. : РОССПЭН, 2008.  –  518 с. 

23. Коржихина Т. П. Советская номенклатура: становление, меха-

низмы действия / Т. П. Коржихина, Ю. Ю. Фигатнер // Вопросы исто-

рии. – 1993. – № 7. – С. 25–38. 
24. Костенко, И. Н. Когда Родина звала в бой / И. Н. Костенко, 

Н. И. Шаповалов // Военно-исторический журнал. –  1992. –  № 11. – С. 2–7. 

25. Кудряшов С. В поисках истории войны / С. Кудряшов // Родина. – 

2010. – № 5. – С. 4–12. 

26. Кульков Е. Н.,  Ржешевский О. А., Мягков М. Ю. «Война 1941–

1945 гг. Факты и документы»  / Е. Н. Кульков, О. А. Ржешевский, 

М. Ю. Мягков / под ред. О. А. Ржешевского. –  М. : ОЛМА Медиа Групп, 

2011. –  512 с. 

27. Курс отечественной истории IХ–ХХ вв. Основные этапы и осо-

бенности развития российского общества в мировом историческом про-

цессе : учеб. пособие / под ред. Л. И. Олыштынского. – М. : ИТРК, 

2002. – 544 с. 
28.  Кутузов А. В. Любовь к ближнему в блокадном Ленинграде / 

А. В. Кутузов // Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примерах истории. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции 18 апреля 2008 г. – СПб., 2008. – С. 171–179. 



 

90 

29. Лельчук В. С. Индустриализация СССР: история, опыт, про-

блемы / В. С. Лельчук. – М. : Политиздат, 1984. – 304 с. 

30. Леонов C. B. Рождение советской империи: государство и 

идеология. 1917–1922 гг. / С. В. Леонов. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – 355 с. 

31. Лютов Л. Н. Государственная промышленность в годы НЭПа. 

1921–1929 гг. / Л. Н. Лютов. – Саратов : Изд-во СГУ, 1996. –  320 с. 

32. Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945 / В. Р. Ме-

динский. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 704 с. 

33. Модернизация: зарубежный опыт и Россия. – М. : Агентство 

Инфомарт, 1994. – 116 с. 
34. Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. / отв. ред. А. Н. Сахаров, A. C. Сенявский. –  М. : Гриф и К, 

2010. –  730 с. 

35. НЭП: приобретения и потери. –  М. : Наука, 1994. –  217 с. 
36. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечест-

венной войне : сб. док. –  М. : АО «Книга и бизнес», 1995. – Т. 1., кн. 2.  – 398 

с. 

37. Павлова И. В. Механизм власти и строительство сталинского 

социализма / И. В. Павлова. –  Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. –  

460 с. 

38. Печатнов В. О. На взлете «Великого альянса»: Сталин, Трумэн 

и Черчилль в конце Второй мировой войны (по новым документам) / 

В. О. Печатнов // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 3–22. 
39. Плимак Е. Г. Драма российских реформ и революций (сравнитель-

но-политический анализ) / Е. Г. Плимак, И. К. Пантин. –  М. : Весь мир, 

2000. – 360 с. 

40. Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному 

обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации / И. В. По-

бережников.  – М. : РОССПЭН, 2006.  –  246 с. 

41. Пыжиков A. B. Российская история первой половины XX века: 

Новые подходы / А. В. Пыжиков // Вопросы философии. – 2003. –  

№ 12. – С. 72–79. 

42. Рогалина Н. Л. Коллективизация: уроки пройденного пути / 

Н. Л. Рогалина. – М. : Изд-во МГУ, 1989.  – 222 с. 
43. Рокоссовский К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский.  – М. : 

Межрегиональный фонд «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.»:  Воениздат, 1997.  –  479 с. 



 

91 

44. Русский архив: Великая Отечественная: иностранные военноплен-

ные Второй мировой войны в СССР.  – М. :  Терра, 1996. – Т. 24 (13). – 560 с. 

45. Самсонов A. M. Великая битва под Москвой. 1941–1942 / A. M. Сам-

сонов.  – М. : Изд-во АН СССР, 1958.  –  584 с. 

46. Самсонов A.M. Вторая мировая война. 1939–1945 / A. M. Самсо-

нов.  – 3-е изд., доп. –  М. : Наука. 1985. –  584 с. 

47.  Самсонов A. M. Сталинградская битва / A. M. Самсонов. – 2-е 

изд. – М. : Наука, 1968. – 601 с. 

48. Сахаров А. Н. О новых подходах к истории России / А. Н. Са-

харов // Вопросы истории. –  2002. – № 8. – С. 3–20. 

49. Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне второй миро-

вой войны  / В. Я. Сиполс. – М. : Международные отношения. – 2-е изд., 

дораб. и  доп. – 1989. – 336 с. 

50. Смирнова Т. М. «Бывшие»: Штрихи к социальной политике 

Советской власти / Т. М. Смирнова // Отечественная история. –  2000. – 

№ 2. – С. 37–48. 
51. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: 

«коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы / Авторы соста-

вители А.Я. Лившин, И.Б. Орлов – М.: Российская политическая энциклопе-

дия, 2007. – 806 с. 

52. Ульянова С. Б. Противоречия «режима экономии» в промыш-

ленности в 1920-х годах / С. Б. Ульянова //  Вопросы истории.  – 2003. – 

№ 6. – С. 144–158. 

53. Фортунатов В. В. Отечественная история в схемах и коммента-

риях : учеб. пособие / В. В. Фортунатов, С. Ф. Снигирев, А. Г. Фирсов. – 

СПб. : Питер, 2009. – 224 с. 

54.  Шанин Т. Социально-экономическая мобильность и история 

сельской России 1905–1930 гг. / Т. Шанин // Социологические исследо-

вания. – 2002. – № 1. – С. 30–40. 

55. Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории / 

И. Р. Шафаревич. – М. : Эксмо, 2003. – 448 с. 
  



 

92 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1.  Эпоха политических и социально-экономических 

трансформаций  в России в 1917–1920 гг. ................................ 5 

Тема 1.1 Россия накануне революционных событий 1917 г. ......................... 6 

Тема 1.2 Революции 1917 г. в России ............................................................... 9 

Тема 1.3 Становление советской власти в 1917–1920 гг. ............................. 15 

ГЛАВА 2. Развитие и сущность советского строя в 1920–1930 гг. ........ 29 

Тема 2.1 Новая экономическая политика (НЭП),  1921–1928 гг. ................ 31 

Тема 2.2 Образование СССР, политическое и культурное развитие  

страны в 1920-е гг. ............................................................................ 33 

Тема 2.3 Форсированное развитие СССР в конце 20–30-х гг. XX в. .......... 36 

Тема 2.4 Характерные черты советского общества,  сложившиеся  

в 30-х гг. XX в.................................................................................... 41 

Тема 2.5 Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. XX в. ................................ 44 

ГЛАВА 3. СССР накануне и в период Великой Отечественной  

войны .......................................................................................... 53 

Тема 3.1 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны ......... 55 

Тема 3.2 Нападение гитлеровской Германии на СССР.  

Этапы Великой Отечественной войны ........................................... 57 

Тема 3.3 Партизанское движение и советский тыл в годы войны .............. 59 

Тема 3.4 Наука и культура в годы Великой Отечественной войны ............ 62 

Тема 3.5 СССР в антигитлеровской коалиции и итоги его участия  

во Второй мировой войне ................................................................ 65 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ .................... 73 

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ..................... 78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 87 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................ 88 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ч е б н о е  и з д а н и е  
 
 

Салфетников Дмитрий Анатольевич 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА. 
Период военных катаклизмов 

и социальных трансформаций (1917–1945 гг.) 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 

В авторской редакции 
 
 

Компьютерная верстка – А. А. Багинская 
 

Подписано в печать 15.08.2016. Формат 60 × 84 1/16. 
Усл. печ. л. – 5,4. Уч.-изд. л. – 4,2. 

Тираж 80 экз. Заказ №  
 
 

Типография Кубанского государственного 
аграрного университета имени И. Т. Трубилина. 

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 




