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1. НТП в начале XX века. 

К концу XIX в. преимущества индустриальной цивилизации, утвердившейся в 

ряде стран Европы и в США, становились все более очевидными. Этот тип 

цивилизации гарантировал обществу не только относительно стабильный уровень 

жизни, но и широкий комплекс прав, в том числе право владеть и свободно 

распоряжаться частной собственностью. Это право укрепляло веру человека в 

себя, в свои возможности. Политика социальных реформ, все активнее 

продавшаяся в ведущих странах (Англии, Германии, США и др.), способствовала 

смягчению напряженности в обществе. Государство и общество все крепче 

связывали   взаимные интересы, что обеспечивало эволюционный путь развития 

ведущих индустриальных стран и сводило к минимуму опасность возникновения 

внутренних конфликтов. Общество постепенно становилось гражданским, то есть 

создавало независимую от государственного аппарата систему организации и 

массовых движений, отстаивавших права и интересы  Граждан. Но гражданское 

общество не было альтернативой государственным институтам, а как бы 

дополняло их, порой даже предопределяя их развитие. Так, борьба профсоюзов за 

расширение прав рабочих нередко вынуждала власти вносить изменения в 

официальное рабочее законодательство, а движение за эмансипацию женщин (то 

есть их равноправие в политической и общественной жизни) — учитывать 

требования этого движения. 



Выйдя на высокий уровень экономического развития, государства 

индустриального «центра» по-прежнему стремились использовать для укрепления 

своей экономики новейшие достижения науки и техники. В основе второй 

научно – технической революции лежит изменение энергетической базы. 

Осуществляется электрификация промышленности, транспорта и быта. 

Основой электрификации послужило изобретение немецким электротехником 

В.Сименсом (1816-1892гг) динамо-машины  электрической железной дороги, 

американским инженером Т.Эдисоном (1858 – 1913) – генератора, 

трансформатора и др. электроаппаратуры. Большое значение во второй 

промышленной революции имело изобретение двигателя внутреннего сгорания 

немецким ученым Р.Дизелем (1858 – 1913) и Н.Отто (1832 – 1891).  Важным 

было существенное изменение организации производства. Американский 

инженер Ф.З.Тейлор (1856-1915) создал систему научной организации 

производства на конвейер в основе которого лежал принцип беспрерывного и 

поточного производства стандартизированных изделий, что обеспечило 

гигантский рост производительности труда.  

Но страны, позже вступившие на путь индустриального развития, спешившие 

попасть в состав «центра», порой оказывались в более выгодном положении: 

начиная развивать новые для себя отрасли экономики, они сразу же оснащали их 

согласно передовым технологиям. Так, немецкие и американские коммерсанты 

внимательно изучали местный спрос, потребности рынка, предоставляли оптовым 

покупателям льготные и долгосрочные кредиты, а старым странам «центра» 

приходилось многое перестраивать в десятилетиями складывавшихся структурах. 

Поэтому на рубеже XIX—XX вв. Япония, Россия, Австро-Венгрия и другие 

страны стремившиеся догнать «центр», добились крупных успехов в развитии 

промышленности. А Германия, начавшая этот рывок вперед еще раньше, сумела 

выйти на второе место в мире по валовому объему промышленной продукции. 

 

2. Центры и периферии индустриального мира:  

а) Соединенные Штаты Америки.  

Первое место к концу XIX в., прочно закрепилось за США, темпы, развития кото-

рых после гражданской войны 1861-1865 гг. постоянно ускорялись. Особенно 



поражали экономические успехи США. По выплавке чугуна и стали, добыче 

каменного угля США к началу века оставили далеко позади ведущие державы Ев-

ропы, причем этот разрыв продолжал увеличиваться. В стране стремительно росла 

протяженность железных дорог, США стали родиной массового 

автомобилестроения. Знаменитый предприниматель Г. Форд, усовершенствовав 

изобретение немецких инженеров Г. Даймлера и К. Бенда, сконструировал 

автомобиль и в начале века наладил серийное производство. Уже к 1915 г. с 

конвейеров заводов Форда сходило до 250 тыс. автомобилей в год. Их стоимость 

постоянно снижалась, и покупка автомобиля становилась доступной все более 

широким слоям населения. Развитие сети шоссейных дорог укрепляло единый 

внутренний рынок США, что способствовало экономической и социальной 

стабильности в стране. К концу XIX в. средний заработок американских рабочих 

составлял примерно 700 долларов в год при прожиточном минимуме 150 долларов. 

Интересы американских рабочих с начала 80-х гг. защищали сильные 

профсоюзные объединения во главе с самым крупным из них — Американской 

федерацией труда (АФТ). 

Во внешней политике США в целом продолжали руководствоваться 

изоляционистскими принципами «доктрины Монро» 1823 г. Напомним, что, 

согласно этой доктрине, США ограничивали зону своих интересов Западным 

полушарием, добровольно устраняясь от участия в европейских делах. Это вполне 

устраивало американские торгово-промышленные круги, так как в то время еще 

не были исчерпаны возможности внутреннего рынка самих США и молодых 

государств Латинской Америки. А внешнеполитическая экспансия, в отличие от 

торговой, грозила непредсказуемыми осложнениями. В конце XIX в. США 

перешли к активной империалистической внешней политике. В результате войны 

с Испанией под контроль Соединенных Штатов перешли Филиппины, острова 

Пуэрто-Рико и Гуам. Американцы добились провозглашения независимости Кубы, 

реально попавшей в зависимость от США. Американские "правительственные 

круги способствовали отделению в 1903 г, Панамы от Колумбии. США построили 

Панамский канал, соединивший Атлантический и Тихий океаны; Республика 

Панама при этом также попала в зависимость от Соединенных Штатов. Не успев 

получить определенную зону влияния в Китае, США выдвинули доктрину «открытых 



дверей», сущность которой сводилась к установлению в Китае равных условий тор-

говли для всех заинтересованных держав. 

 
б)_Германия.  
 

В начале XX века Германская империя представляла собой союз князей под 

главенством прусской династии Гогенцоллернов. Политический строй был 

полуабсолютистским: император являлся верховным главнокомандующим армии, 

имел право назначать и смещать главу правительства (канцлера). Парламент 

(Рейхстаг) лишь обсуждал проекты новых законов и бюджет, так как утверждал 

их император. Прусское чиновничество составляло верхушку госаппарата и 

армии. После своего объединения Германия стала быстро догонять развитые 

страны: к началу XX в. она опередила Англию, а накануне первой мировой 

войны заняла первое место в Европе и второе в мире (после США) по объему 

промышленного производства. Важной особенностью германской экономики был 

быстрый рост военной промышленности. Экономическим успехам Германии в 

немалой степени способствовало расширение внутреннего рынка, введение 

единой валюты, получение контрибуции от Франции, захват Эльзаса и 

Лотарингии, богатых природными ресурсами, использование индустриального 

опыта других стран, высокий уровень эксплуатации собственных рабочих. 

Процессы концентрации производства и капитала, появление промышленных и 

банковских монополий по времени совпали в Германии с завершением 

промышленного переворота, а потому протекали особенно бурно. Милитаристский 

характер объединенной Германской империи обусловил усиленное развитие 

монополий в военной промышленности, где лидировала фирма Круппа. Развитие 

сельского хозяйства в силу сохранения полуфеодальной системы помещичьих 

(юнкерских) хозяйств и малоземелья наемных работников-батраков шло 

значительно медленнее. Крупные землевладельцы продолжали оказывать 

значительное влияние на политическую жизнь в стране. Сочетание передовой 

мощной индустрии с помещичьим сельским хозяйством было отличительной чертой 

германского полуфеодального империализма, что позднее определило многие 

внутренние конфликты в обществе и агрессивный характер внешней политики 

этого государства. 

С конца 90-х гг. Германия стала претендовать на создание колониальной 



империи, вступив в борьбу за передел уже поделенного между великими 

державами мира: приняла участие в разделе Китая, приобрела островные 

территории, распространила свое влияние в Малой Азии, строила агрессивные 

планы в отношении Ближнего Востока, Балкан и России («натиск на Восток»), 

на западе Африки стремилась захватить Марокко. 

 

в) Великобритания.  

Соединенное королевство, чье первенство долгое время было неоспоримым, не 

выдерживало таких высоких темпов, не успевало своевременно внедрять в 

производство новые технологии. Если, например, к началу XX в. промышленность 

США, Германии и некоторых других стран в значительной мере перешла на 

использование электроэнергии, то основной энергетической силой британской 

промышленности по-прежнему оставался пар. Англия проигрывала Германии и 

США и з борьбе за рынки сбыта. Товары Германии и США теснили английские по 

всему миру, в том числе в самой Англии и ее колониях. В последние 

десятилетия XIX века Англия утрачивает свое экономическое лидерство: падают 

темпы развития промышленности, сокращается общий объем производства. 

Объяснялось это, прежде всею, технической отсталостью: производственное 

оборудование, которое Англия первой ввела на своих фабриках в годы 

промышленного переворота (что и обеспечило ей к середине XIX в. положение 

«промышленной мастерской мира»), к концу XIX века значительно устарело, а мо-

лодые соперники Англии — Германия и США — использовали для оснащения 

своих вновь создаваемых предприятий новейшие технические достижения. 

Серьезные трудности испытывало и сельское хозяйство Англии, доходность его была 

низкой. Важнейшим источником получения прибылей для английской буржуазии 

стало банковское дело, особенно вывоз капитала за границу, то есть* создание на 

британские деньги предприятий в других странах мира. Дешевизна местного 

сырья, отсутствие расходов на его доставку и более низкий уровень заработной 

платы рабочих в экономически слабо развитых странах позволяли английским 

предпринимателям снижать себестоимость произведенных товаров и таким 

образом увеличивать прибыли. Активно шел процесс концентрации производства и 

капиталов, создавались монополистические объединения. К началу XX века Англия 



стала мировым банкиром и по-прежнему имела самый большой торговый и 

военный флот, что позволяло ей сохранять господство на морях. Англия 

непрерывно расширяла свои колониальные владения, захватывая территории в 

различных частях света. 

Для политического строя Великобритании характерна 1)двухпартийная 

система, то есть чередование у власти партий либералов (вигов) и консерваторов 

(тори). При этом партия, находившаяся в оппозиции, критиковала партию, 

находившуюся у власти. Основную опору либеральной партии, лидером которой 

был У. Гладстон, составляла крупная торговая и промышленная буржуазия, 

связанная главным образом с легкой промышленностью, особенно с текстильной, 

позиции которой на мировом рынке были еще довольно прочными. Консерваторы 

нее, возглавляемые Б. Дизраэли и связанные главным образом с отраслями тяжелой 

промышленности, уже вплотную столкнулись с растущей конкуренцией США и 

Германии. Они ратовали за расширение внешних рынков путем дальнейших 

захватов, добивались введения высоких таможенных пошлин для ограждения 

внутреннего английского рынка. 

Во внешней политике в начале XX века Англия взяла курс на смягчение 

противоречий с Францией и Россией. Соглашения, заключенные в 1904 и 1907 гг., 

положили начало существованию противостоящего германским интересам союза 

— Антанты («Тройственного согласия»). Накануне первой мировой войны 

обострился ирландский вопрос В 1912—1914 гг. Ирландия находилась в состоянии 

угрозы гражданской войны в связи с принятием закона о местном самоуправлении. 

 

г) Франция.  

Франция в начале XX в. по выпуску основных видов продукции была оттеснена 

со второго на четвертое место в мире, отстав по темпам своего экономического раз-

вития от Германии и США. Это во многом объяснялось последствиями франко-

прусской войны, потерей Эльзаса и Лотарингии. В сельском хозяйстве 

преобладала мелкая земельная собственность. Несколько лучше было положение 

лишь в традиционных для Франции отраслях по производству предметов роскоши. 

В то же время доля Франции в заграничных капиталовложениях достигла 33 %, и 

она заняла второе (после Англии) место по вывозу капитала. В отличие от 



английских, французские финансисты вывозили свои капиталы не столько в 

колонии, сколько в менее развитые страны Европы. Они не только вкладывали их 

в местную промышленность, но главным образом предоставляли займы, как 

частным лицам, так и правительствам под большие проценты. Французский 

капитализм стал приобретать ростовщический характер. Вместе с тем, как и во 

всех развитых капиталистических странах, во Франции усиливалась концентрация 

производства и капитала. Пришедшие к власти в начале XX в. радикалы во главе с 

Ж. Клемансо (1841—1929) провели закон об отделении церкви от гocударства и об 

ограничении роли церкви в вопросах образования. 

1880—1890 гг. стали временем активного формирования французской 

колониальной империи. Франция захватила Индокитай и значительные 

территории в Африке — Тунис, Берег Слоновой Кости, Гвинею, часть бассейна 

реки Конго, остров Мадагаскар. Столкновение интересов с Германией, а также 

жажда отомстить за поражение 1870 г. ускорили экономическое и политическое 

сближение Франции с Россией, а за тем  и с Англией

 

     3. Внутренняя и внешняя политика России в начале XX века. 

    а) Россия и мир на рубеже XIX-XX в. 

 

              К началу XX столетия Россия являлась одной из самых крупных стран 

мира. Ее территория простиралась в Европе и Азии. По территории Россия 

занимала второе место после Великобритании. По количеству населения она  

стояла на 3 месте (после Китая и Великобритании).  

По переписи в 1897 г. В России насчитывалось около 126 млн. жителей. Это были 

представители 100 наций. Русские составляли около половины всего населения. 

Основными классами были помещики, крестьяне, буржуазии и рабочие. Кроме того 

имелись средние слои населения: ремесленники и мелкие торговцы, интеллигенция, 

служащие, студенчество. 

Однако официальным было неклассовое, а сословное деление населения. 

Имелись следующие сословия: дворяне, духовенство, почетные граждане, купцы, 

мещане, крестьяне, казаки, инородцы (т.е. жители национальных районов). 

Государственный строй России остался старым, феодальным. В стране 

сохранялось самодержавие. На престол вступил Николай II (1894-1917 гг.) Он был 



слабоволен и позволял своим родственникам постоянно вмешиваться в 

государственные дела. Народ был бесправен. 

К этому времени народы мира находились на разных ступенях развития. На 

одном полюсе были передовые индустриальные страны Европы и Северной 

Америки. Другой полюс представляли отдельные колониальные народы. Но имелась 

еще одни группа стран, недавно вышедших на мировую арену, которые оказались в 

положении догоняющих. Это произошло по разным причинам: в Японии из-за 

политики самоизоляции в Италии из-за раздробленности и.т.д. К таким странам 

относилась и Россия. Эти страны составляли II эшелон, вставший на 

капиталистические рельсы и догонявший передовые державы. 

 

 Б) Экономическая политика СЮ. Витте. 

 

 Серей Юльевич Витте (1849-1915 гт) происходил из богатой семьи 

удостоен титула графа. Убежденный сторонник буржуазного развития. 

Проявил себя талантливым бизнесменом и дальновидным политиком, 

умевшим прогнозировать ситуацию. Занимал последовательно посты 

начальника железнодорожного ведомства, министерства финансов и премьер 

министра (председатель Совета министров). Даже политические противники 

признавали era смелость, ум, энергичность и честность. Идеалом Витте была 

ограниченная конституционная монархия, «Единая и неделимая» Россия. 

Витте считал утопией идею народников об использовании общины как прообраза 

социализма. Именно в общине он видел причину многих бед крестьянства и считал, 

что русского крестьянина спасает не ликвидация помещичьего землевладения, а 

разрушение общины. 

Еще в 1893 г. Витте поднял вопрос о перенаселении безземельных крестьян 

на Дальний Восток и Сибирь, однако при дворе это поддержки не получилось. С 

1895 г. Крестьянский поземельный банк стал покупать помещичьи земли и 

перепродавать их крестьянам. Он настаивал на передачи земли крестьянам в 

частичную собственность, предоставляя им гражданский прав. Витте утверждал, 

что состояние бюджета страны зависит от условия жизни крестьян. Он сумел 



добиться отмены круговой поруки крестьян. Однако царизм затягивал решение этих 

вопросов. Витте содействовал индустриальному развитию страны, видел в нем путь 

прогресса для России. 

Политика индустриализации, разработанная Витте требовала значительных 

капиталовложений из бюджета. Перспективной ее целью было в течение примерно 

10 лет догнать промышленное развитие. Стран запада. Прочно укрепится на рынка: 

Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. 

Одним из источников получением капитала было введение государственной 

монополии на вино - водочные  изделия. Ставшей основной доходной статьей 

бюджета. Были увеличены налоги. 

Правительство поощряло частное предпринимательство. В годы 

экономического кризиса 1900 - 1903 гг. Правительство щедро субсидировало 

казенные и частные предприятия. 

От иностранной конкуренции отечественную промышленность ограждал 

таможенный тариф. Все это было хорошим стимулом для отечественной 

промышленности. Реальным результатом экономической политике Витте стало 

ускоренное развитие промышленности и железнодорожного строительства. В 

период с 1895 г. По 1899 в среднем в стране строилось 3000 км. Путей в год. К 1900 

году Россия вышла на первое место в мире по добычи нефти 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Лекция 33 

  Революция 1905-1907г в России. 

1. Причины и характер революции. 

2. Основные события. 

3. Начало складывания российского парламента. 

4. Итоги революции. 

 

1. Причины и характер революции. 

  

Вся обстановка сложившаяся в России в начале XX века делала неизбежно 

революцию. 

В России быстро развивался капитализм, но в то же время существовал 

сильнейшие пережитки крепостничества, мешавшие экономическому 

продвижению страны вперед. 

Государственные порядки были старыми, феодальными, продолжат 

существовать самодержавие, мешавшее развиваться прогрессивным методом. 

Народные массы были лишены политических прав и жестко эксплуатировались. 

Обострились противоречия в стране. Главные из них были противоречия между 

рабочими и капиталистами, между всеми слоями населения и самодержавиям.  

В России быстро росло революционное движение. Русско-японская война eще 

больше накаляла обстановку в стране. В ней сложилась революционная ситуация, 

революция разрушилась. 

Эта была буржуазная революция. Потому что те преобразования, к которым о 

должна была прийти, не могли подорвать буржуазные порядки. Наоборот ее 

победа способствовала бы более быстрому развитию, а следовательно, и 

упрочнению буржуазного строя. 

Эти изменения должны были состоять в свержении самодержавия, ликвидации 

помещичьего землевладения, уничтожения сословий, провозглашен 

политических свобод и установление демократических порядков в стране. 

Но в этих преобразованиях были заинтересованы не только буржуазия, но так 



рабочие, крестьяне и другие демократические слои4 населения. Они актив 

участвовали в революции. 

Поэтому революция была не только буржуазной, но и демократической. 

Следовательно, революция 1905-1907гг была буржуазно-демократической. 

 

2. Основные события.  

Поводом к революции послужили события 9 января 1905г в Петербурге. Этот 

день был назван народом «Кровавое воскресенье» когда была расстреляна 

демонстрация рабочих, организованная священником Гапоном. 9 января было 

убито 1 тыс. чел. И ранено 2 тыс. чел. 

Вместо страха и покорности, на которую рассчитывало правительство, расстрел 

рабочих вызвал у рабочих взрыв ненависти и стремились дать вооруженный отпор 

карателям, отомстив за смерть убитых товарищей. 

Весть о кровавых событиях в столице России вспыхнули грандиозные стачки. 

Условно революцию можно  разделить  на три этапа: 

1. 9 января - сентябрь 19О5г - начало и развитие революции по восходящей  

линии. 

2. Октябрь - декабрь 1905 - высший подъем революции, кульминацией явился 

вооруженный бунт в Москве. Поражения восстания в Москве не означало  

поражение революции в целом. 

3. Январь 1906г - 3 июля 1907г - период нисходящей линии революции. 

15 июня 1905 г на самом современном судне Российского Черноморского флота 

на  броненосце «Князь Потемкин Таврический» вспыхнуло восстание. 

Корабль оказался в руках влетавших. Против восставшего броненосца и 

Севастополя вышла целая эскадра, однако сочувствие матросов, потемкинцам было 

столь явным, что эскадру увели в Севастополь. 

11 суток восставший броненосец находился в море, а когда закончилось топливе 

и продовольствие, сдался румынским властям.  

В октябре 1905 г. в Москве была объявлена всеобщая стачка. Стачка охватила 

также Петербург, затем стачка вспыхнула во многих городах Центральной России 



(Тверь, Ярославль, Иваново-Вознесенск, Тула, Рязань и др.). Из Центральной 

России забастовка перекинулась в национальные районы.  

Всеобщая политическая стачка прокатилась по городам Поволжья, Урала. 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Октябрь 1905 г. - Всероссийская октябрьская политическая стачка.  

Невиданный размах революционной борьбы заставил царское правительство 

пойти на уступки. 

17 октября 1905 г, царь издал манифест, провозглашавший неприкосновенность 

личности, свободу слова, собраний, союзов. Впервые в России правительств 

заявило о введении политических свобод. 

Главным в манифесте были обещание созвать Государственную думу: он 

должна была иметь законодательные права: заявлялось, что ни один закон без 

одобрения Думы не может быть издан. 

С изданием манифеста в стране сложилась своеобразная обстановка равновесия 

сил, когда самодержавие уже не могло подавить революцию, а революция еще не 

состоянии была свергнуть самодержавие. 

Манифест 17 октября 1905 года дал толчок для официального оформления 

политических партий: кадеты (конституционно-демократическая партия). «Союз 17 

октября». Реакционерами были, так называемые, «черносотенные организации 

«Русская монархическая партия», «Союз русского народа» и др. Это были 

объединения крепостников-помещиков, решительно отстаивавшие самодержавие, 

полицейскую власть, помещичье землевладения. Они стремились самыми 

зверскими средствами подавить революцию. 

Созданные ими отряды (черные сотни), состоявшие из уголовников 

лавочников, дворников, полицейских и других, избивали и убивали рабочих 

интеллигенцию, студентов, принимавших участие в революции или замеченных 

симпатиях к революционерам. 

После 17 октября царизм открыто проводит  наступление. 

Банды черносотенцев еще смелее стали нападать на митинги и демонстрации, 

фабриканты выбрасывали рабочих на улицы, обрекая их на голод, полицейские 



жандармы бросали в тюрьмы и расстреливали участников революционно 

движения. 

7 декабря 1905 г. - начало Московского вооруженного восстания.  

Восстание в Москве было подавлено. Причины поражения: 

 1) не   было   единого   руководства   восстанием,      и   оно   превратилось 

выступления отдельных районов; 

            2) отсутствовал четко разработанный план восстания; 

            3) борьба рабочих по преимуществу носила оборонительный характер; 

4) недостаток оружия; 

5) руководители восстания не сумели повести энергичную борьбу за войско, и 

оно     в основном осталось на стороне правительства. 

 

      3.Начало складывания российского парламента. 

Хотя революция шла на убыль, и чинились жестокие расправы над ее 

участниками, царизм вынужден был пойти на уступки. 

В декабре 1905 г. был издан закон о Государственной думе. Она получал 

законодательные права, однако права Думы были довольно ограниченными. 

Законопроект, принятый Думой, должен был утверждаться Государственным 

советом и затем царем. 

Избирательские правила были составлены так, что большинство мест в Думе 

получали представители помещиков и буржуазии. Избирательные права не 

получили батраки, безземельные, крестьяне, женщины, солдаты, учащиеся, лица 

не достигшие 25 лет. 

1 Государственная Дума - начала работу 27 апреля 1906 года. Значительно 

число мест в Думе получили кадеты, имелись там и представители крестьян 

трудовики. 

Трудовики - парламент граждан, в который входили крестьяне, сельские 

учителя, фельдшеры, уездные врачи и т.д. Многие из них были связаны с эсерами. 

Большевики бойкотировали выборы, надеялись на новый подъем революции 

которого не произошло. 



Вошли октябристы, беспартийные и др. 

Созыв Думы был определен победой революции. В России впервые 

учреждались высшие представительские, парламентские органы власти. 

Важнейший вопрос был аграрный. Было выдвинуто 2 аграрных законопроект 

трудовиков и кадетов. 

Трудовики предлагали создать общегосударственный земельный фонд, куда 

включать все земли: крестьянские, помещичьи, удельные и т.д. и наделить из нее 

безземельных и молодых, крестьян. 

Кадеты также предлагали создать государственный земельный фонд из части
 

помещичьих земель. При этом они считали, что в этот фонд нельзя включать земли 

крупных помещиков. А за землю, взятую у помещиков, надо им хорошо заплатит! 

Трудовики же были склонны отказаться от всякой оплаты. 

Обсуждение аграрного вопроса в Думе вызвало рост революционного 

крестьянского движения, и правительство решило распустить I Думу. 

Когда депутаты пришли к Таврическому дворцу, где происходили заседания, 

они нашли двери его закрытыми, а на столбе ворот манифест о роспуске Думы.  

Однако правительство уже не могло отказаться от Думы, так как ее 

поддерживали все прогрессивные силы страны. 

Была созвана 2 Государственная Дума.  Хотя выборы в нее проходили В 

условиях жестокой реакции, 2 Дума оказалась левее 1-й. 

Увеличилось число мест у трудовиков, в 4 раза возросло количество депутатов 

социал-демократов, так как большевики отказались от тактики бойкота. 

2 Дума открылась в Феврале 1907 г.  Центральным в ней по-

прежнему был аграрный вопрос. 

Трудовики в основном повторили свой законопроект, который вносили в  

Думу. Кадеты же считали, что еще меньше помещичьей земли должно отойти 

крестьянам. 

Если по их проекту в 1 Думе вознаграждением за землю помещикам должно 

было платить государство, то по проекту во 2 Думе половина расходов 

возмещалась крестьянами. 



Революционная волна продолжала спадать, и правительство сочло возможным 

распустить и эту Думу, в которой крестьяне-трудовики горячо обсуждали cпocoб 

отнятия помещичьих земель. 

3 июня 1907 г. был опубликован царский манифест о роспуске 2 Думы 

и издан новый избирательный закон. Эти действия явились государственным 

переворотом, так как нарушал манифест 17 октября 1905 г., по которому никакой 

новый закон не мог последовать без одобрения Думы. Третьеиюньский 

государственный переворот означал окончание революции. Она потерпела 

поражение. 

 

4. Итоги революции. 
 

Итоги первой русской революции 1905—1907 гг. Одним из главных   итогов   

революции   1905—1907   гг.   явился   заметный сдвиг  в   сознании   народа.   На   

смену   патриархальной   России  шла Россия революционная. 

Революция по своему характеру была буржуазно-демократической. Она 

нанесла удар по самодержавию. Впервые царизму пришлось смириться с 

существованием в стране таких элементов буржуазной демократии, как Дума и 

многопартийность. Российское общество добилось признания основных прав 

личности (однако, не в полном объеме и без гарантий их соблюдения). Народ 

получил опыт борьбы за свободу и демократию.  

В деревне установились отношения, более соответствующие условиям 

капиталистического развития: были отменены выкупные платежи, сократился 

помещичий произвол, понизилась  арендная и продажная цена на землю; 

крестьяне приравнивались к другим сословиям в праве на передвижение и место 

жительства, поступления в вузы и на гражданскую службу . Чиновники и 

полиция не вмешивались в работу крестьянских сходов. Однако в главном 

аграрный вопрос так и не был решен: крестьяне не получили земли. 

Часть трудящихся получила избирательные права. Пролетариат получил 

возможность образовывать профсоюзы, за участие в стачках рабочие больше не 



несли уголовной ответственности. Рабочий день во многих случаях сократился 

до 9—10 часов, а в некоторых даже до 8 часов. В годы революции 4,3 млн. 

стачечников упорной борьбой добились повышения зарплаты на 12—14%. 

Царизму пришлось несколько умерить русификаторскую политику, 

национальные окраины получили представительство в Думе. 

Однако противоречия, вызвавшие революцию 1905 —  1907 гг., были 

только смягчены, их полного разрешения не произошло. 

Международные аспекты революции 1905—1907 гг. С первых шагов 

российская революция получила широкую поддержку мировой 

демократической общественности и, прежде всего пролетариата. Европа 

вступала в полосу революционных потрясений. 

Социалистический интернационал начал сбор средств в фонд помощи 

русскому революционному движению. Средства поступили не только из Европы, 

США и Канады, но даже из Австралии, Японии, Аргентины. 

За время революции в Европе произошло 23,6 тыс. забастовок, в которых 

приняло участие 4,2 млн. рабочих. Это позволило К. Либкнехту сказать, что 

«рабочие стран Запада желают говорить «по-русски» со своими 

эксплуататорами». 

Революция 1905 г. всколыхнула народы Востока. Под ее непосредственным 

влиянием началась революция в Персии. Революционные события, столкновения 

народных масс  властями произошли и в других странах Азии.  

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 

Российские политические партии в начале XX века. 

Партия Большевики Меньшевики Эсеры Кадеты Октябристы Черносотенцы 

Дата создания Российская социал - демократическая 

рабочая партия, образована на Первом 

Съезде в Минске в марте 1898 года. 

Январь 1902 г - 

дата объявления в 

подпольной 

прессе о 

слиянии"Союза 

русских 

социалистов 

революционеров"

с организацией 

единомышленник

ов с юга 

России.Возникла 

Партия 

социалистов- 

революционеров 

(ПСР). 

Конституционно- 

демократическая 

партия(партия 

народной свобо- 

ды), образована 

учредительным 

съездом в ок- 

тябре 1905 года. 

 

Датой рождения 

"Союза 17 

октября" 

Считается 

публикация 

проекта его 

программы в 

газете "Слово" 9 

ноября 

1905 года. 

 

Первая радикально- 

монархическая пар- 

тия "Союз русского 

народа" заявила о 

своем существова- 

нии в ноябре 1905 

года. 

 

Фракция 

большевиков 

выделилась на 

Втором Съезде 

(июль-август 

1903 г.).Полное 

размежевание 

происходит в 

январе 1912 года 

на Шестой 

(Пражской) 

конференции 

РСДРП. 

 

Фракция мень- 

шевиков выдели- 

лась на Втором 

Съезде (июль- 

август 1903 г.). 

Полное размеже- 

вание происходит 

в январе 1912 го- 

да на Шестой 

(Пражской) кон- 

ференции 

РСДРП. 

 

Лидер(ы) В.И. 

Ульянов(Ленин). 

Ю.О. Цедербаум 

(Мартов); 

Г.В. Плеханов 

В.М. Чернов. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. В.М. Пуришкевич; 

Н.Е. Марков. 

Печатный орган. "Искра"; 

"Правда". 

 

"Искра"; "Луч". "Революционная 

Россия 

"Речь". "Голос Москвы". "Русское знамя". 

Социальная база Рабочий класс. Крестьянство Заявляли о себе как об общенародных политических движениях. 

Идеал полити- 

ческого режима 

Социалистическая республика. Демократическая 

республика 

Конституционная 

монархия 

Абсолютная 

монархия 

Отношение к пар Скептическое. Положительное. Скептическое. Положительное. Положительное Неприязненное. 



ламентаризму. (с оговорками). 

Позиция в 

национальном 

вопросе. 

"Пролетарский 

 

интернационализ

м", но и 

признание права 

наций на  

самоопределение. 

Признание права 

наций на 

самоопределение. 

Признание права 

наций на  

самоопределение. 

Широкая 

"культурная  

автономия" для  

нетитульных  

национальностей. 

Единая и 

неделимая Россия. 

Единая и неделимая 

Россия. 

Позиция в  

аграрном 

вопросе. 

Национализация 

земли: земля 

переходит в  

собственность 

пролетарского 

государства. 

Муниципализация 

земли: землей  

распоряжаются 

органы местного  

самоуправления. 

Социализация 

земли: она рас 

пределяется 

между 

крестьянами по 

уравнительно- 

трудовой норме 

Раздача 

крестьянам 

государственных 

земель 

Государствен- 

ный выкуп в 

пользу крестьян 

излишков 

помещичьей 

земли. 

Раздача 

крестьяянам 

государственных 

земель 

Укрепление у 

крестьянина  

самосознания 

част- ного 

собственника 

Сохранение и 

укрепление 

общинных 

коллективистских  

традиций в деревне. 

Методы. Сочетание 

легальных и 

нелегальных 

(пропаганда, 

организация 

восстаний, 

экспроприации). 

Легальные. Сочетание 

легальных и 

нелегальных 

(индивидуальный 

террор 

пропаганда, 

организация 

восста- ний, 

экспроприации) с 

предпочтением 

последних. 

Легальные. Легальные. Сочетание 

легальных и 

нелегальных 

(индивидуальный 

террор пропаганда, 

организация 

погромов) 

Отношение к 

Первой Мировой 

войне. 

Пораженцы. Оборонцы. 

 

 



Вопросы. 
1. Разделите партии по трем направлениям: консервативные, либеральные, революционно – демократические. 
2. Чья концепция в решение аграрного вопроса наиболее приемлема, по – вашему мнению? 
3. В чем различие позиций большевиков и меньшевиков? 
4. В какую партию Вы бы вступили? Почему? 

              



Лекция 34 

Первая мировая война 

 

1. Причины первой мировой войны      

2. Ход военных действий: 

а) Начало войны; 

б) Характер войны; 

в) Ход войны в 1915 - 1916гг; 

г) Участие России в мировой войне; 

д) Военные действия 1917 - 1918гг.  

 

Основные понятия:  империалистические державы, Антанта, 

Тройственный союз, разграничение сфер влияния, ультиматум, 

позиционная война, «Брусиловский прорыв», газовая атака, 

контрнаступление, капитуляция. 

 

1.      Причины первой мировой войны. 

Причины: борьба между империалистическими странами за рынки 

сбыта и источники сырья - колонии (причины экономические) 

Германия являлась наиболее заинтересованной в глобальной войне за 

передел мира. Союзником Германии выступила Австро-Венгрия, имевшая 

виды на Балканы. 

Франция - противник Германии нашла союзника в лице России. 

Обострившиеся Англо-Германские отношения способствовали сближению 

России и Великобритании (разграничение сфер влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете). 

Россия - участвовала в войне с целью утвердить статус великой 

державы. Не смотря на нестабильное положение в стране и предупреждения 

П.А. Столыпина и др. «мир, во что бы то ни стало», Россия собиралась 

захватить черноморские проливы, закрепиться на Балканах. 



Участники: 

В результате в первой мировой войне участвовало два 

противоборствующих блока: 

1. Антанта: Россия - Франция - 1891г. Россия - Англия - 1907г. 

Франция - Англия- 1904г. 

2. Тройственный союз: Германия - Австро-Венгрия -1879г, Италия 

присоединилась к союзу в 1882г. 

Повод к войне: 

Убийство в городе Сараево девятнадцатилетним сербским студентом 

Гаврила Принцип наследника австро-венгерского престола эрцгерцога 

Франц - Фердинанда и его жену 28 июня 1914г. 10 июля Австро-Венгрия 

предъявила Сербии невыполнимый ультиматум. Сербия выполнила почти 

все требования, но Франц - Иосиф посчитал их неудовлетворительными. 14 

июля она объявила войну. 

В войне приняло участие 38 стран (погибло 10 миллионов человек) 

В течение нескольких дней в войну вступили все крупнейшие 

европейские державы. 3 августа Германия объявила войну Франции, 1 

августа России, 6 августа Австро-Венгрия России, а ей Англия и 

Франция, 15 августа - Япония. 

Планы сторон: 

Германия - избежать войны на два фронта; молниеносная 

компания на Западе против Франции, а потом против России, которую 

будет сдерживать Австро-Венгрия. 

 

2. Ход военных действий: 

а) Начало войны. 

Германия вторглась во Францию, через Бельгию. Россия, не закончив 

мобилизацию, двинула две крупные группировки в восточную Пруссию. 

Германия вынуждена перебросить с Запада на Восточный фронт. Русские 



армии были разбиты: Русский генеральный штаб организовал наступление 

первой (командующий Ренненкампф) и второй (А.В. Самсонов) русских 

армий. 4 (17) августа они выступили, а Восточную Пруссию. Первая армия 

нанесла поражение восьмой немецкой армии Притвица под Гумбинненом. 

Тем временем вторая армия генерала Самсонова продвинулась вглубь 

Восточной Пруссии. Новый командующий восьмой немецкой армии 

генерал Пауль фон Генденбург прекратил отступление и направив все силы 

против Русских, окружил два корпуса второй армии Самсонова, почти 

целиком уничтожили. После этого войска Ренненкампфа к второму сентября 

вытеснили из Восточной Пруссии. 

Удачнее сложилась ситуация на юго-западном фронте: войска 

генерала Брусилова заняли Львов, осадили крепость Перемышль, заняли 

значительную часть Буковины. В связи с переброской немецких войск на 

Восточный фронт, 12 сентября наступление было остановлено, а армии 

сосредоточены в районе Варшавы. 

В течение сентября - ноября 1914г ни одной из сторон не удалось 

полностью решить все свои задачи, но русская сторона в целом действовала 

эффективно. 

В конце ноября 1914г в Бресте было принято решение приостановить 

наступательные действия до января 1915г (в связи с большими потерями и 

недостатком вооружения) 

На Восточном фронте война приняла позиционный характер. На всех 

направлениях войска также застыли в окопах. Оборона была сильнее 

наступления. 

б) Характер войны. 

Мировая война превратилась в войну на истощение. Все государства 

вынуждены были привести свою экономику на военные рельсы. В такой 

войне преимущества было на стороне Антанты, т.к. в ней участвовали две 

крупнейшие колониальные державы - Великобритания и Франция. 



Германия потеряла не только колонии, но и флот (заблокирован 

мощным флотом Великобритании) 

в) Ход войны в 1915 - 1916гг. 

Успешные действия русских армий вынудил Германию в начале 1915г 

перебросить лучшие корпуса под командованием генерала Макензена на 

восток. Русские войска в Галиции из-за недостатка боеприпасов и 

вооружения медленно отступали. К концу 1915г вся завоеванная территория 

была потеряна (Галиция, Польша, Вильно, значительная часть Литвы). К 

середине октября фронт стабилизировался и проходил по линии Рига - 

Двинск - Барановичи - Пинск - Дубно. 

Россия постоянно оттягивала на себя более 50% сил противника 

(потери составляли 3,5 млн. чел.) Союзники не оказали России, практически, 

ни какой помощи. Военные неудачи 1915г вызвали перестановки в высшем 

командном составе русской армии: военным министром стал генерал А.А. 

Поливанов (сменил В.А. Сухомлинского), верховным главнокомандующим 

стал Николай II (вместо дяди Николая Николаевича). 

К 1916г на Восточном фронте оборонительные бои. 

Активизируются военные действия на западе. В этом году на стороне 

Антанты в войну вступает Италия. 

Наступление немцев началось в феврале 1916г и последующая битва в 

Сомме под Верденом (англичане впервые использовали танки). Австро-

Венгрия нанесла жестокие поражения итальянской армии в районе 

Трентино. В результате союзники просили о помощи русское командование. 

Главный удар был направлен на Юго-западный фронт, где проявили себя 

войска генерала Брусилова: 550км фронт был прорван, и отодвинут на 60 -

150км. Что поставило Австро-Венгрию на грань военной и политической 

катастрофы. Германия тут же перебрасывает с Запада на Восток 33 дивизии. 

Это спасло от разгрома Италию. 

Наступил перелом в ходе первой мировой войны в пользу Антанты. С 



конца 1916г Германия переходит к обороне. 

В ноябре 1916г на конференции в Шантилье (Франция), 19 января в 

Петрограде страны Антанты приняли план согласованного общего 

наступления стран Антанты, как на Западе, так и на Востоке. 

 

г) Участие России в мировой войне.  

Первоначально война была встречена патриотизмом. Все партии, 

кроме большевиков высказались в поддержу. Но затянувшаяся война 

обострила довоенные противоречия, ухудшилась экономическая ситуация. С 

1914г по 1917г в результате кадровой политики, ухудшился состав русской 

армии (демократические порядки снизили до предела дисциплину) 

Несмотря на то, что победа Антанты была неизбежна (особенно после 

присоединения США), Россия при новой советской власти (большевиков) 3 

марта 1918г в Брест-Литовске заключили мирное соглашение с Германией. 

Страны Антанты не признали Брестского мира и стали готовиться к 

интервенции. 

д) Военные действия в 1917 - 1918гг. 

1917 - 1918гг. стали завершающим этапом Первой мировой войны. 

Боевые действия шли с переменным успехом: французские войска терпят 

поражение на Западном фронте, итальянские войска в битве при Капоретта 

были разгромлены, осенью 1917г англичане нанесли Османской империи 

ряд чувствительных ударов. Для преодоления позиционной обороны 

конструировались новые вилы вооружения, разрабатывались более 

эффективные способы ведения наступления (22апреля 1915г немецкое 

командование впервые в истории выпустило ядовитый газ - хлор). На 

позиции англичан под Ипром, отправлено 15 тыс. чел., из них умерло 5 тыс. 

чел. С этого времени для солдат стал противогаз. Обе стороны в ходе войны 

применяли химическое оружие, несмотря на довоенную конвенцию. В ходе 



первой мировой войны противники прикрывались минными полями, 

рогатками с колючей проволокой. Жизнь солдата сводилась к рытью 

окопов, обустройству блиндажей, огневых точек и пулеметных гнезд. 

Солдаты гибли от снарядов, пуль, газовых атак, даже не увидев лица 

противника. В употребление вошел стальной шлем, каска. 

В пехоте выделялись пулеметчики (первые пулеметы появляются в 80г 

XIX в, танковый пулемет американца Максима). Быстро росла доля 

артиллеристов (дальнобойность достигала 7км, скорость до 10 выстрелов в 

минуту). Появились военно-воздушные силы и противовоздушная оборона, 

танки. Широко использовались автомобили, железные дороги, что 

позволяло перебрасывать армии с вооружением с места на место. 

Вступление в войну США в 1917г изменило обстановку в пользу стран 

Антанты. Германия прилагает все усилия: в марте - июле 1918г прорван 

французский фронт и до Парижа осталось 70км. В результате 

контрнаступления 18 июля 1918г союзники освободили Францию и 

готовили наступление на Германию. К этому времени из войны выходят 

Болгария (29 сентября 1918г), Османская империя (30 октября), в октябре 

1918г Австро-Венгрия (революция). 3 ноября 1918г в Германии вспыхнула 

революция, которая привела к свержению самодержавия. 11 ноября 1918г 

Германия подписала акт о капитуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 35 

  Россия в первой мировой войне 

1. Противоречия мирового европейского развития в начале 20 в. 

Складывание коалиций. Причины и начало войны. 

2. Ход военных действий в 1914 - 1916 гг. 

3. Экономическое состояние России во время войны. Отношение к войне. 

 

1. Противоречия мирового европейского развития в 

начале 20 в. Складывание коалиций. Причины и начало 

войны. 

 

Первая Мировая война по масштабам, жертвам оставила далеко позади 

все предыдущие войны, включая войны Наполеона. Началу войны 

предшествовали неожиданные драматические события. 

15 июля 1914 г, был убит наследник австро-венгерского престола Франц- 

Фердинанд. Его застрелил студент серб Гаврило Принцип, выполнявший 

задание тайной организации « Черная рука», которая ставила своей целью 

объединить вокруг королевства Сербии все южнославянские земли. Это 

случилось в г. Сараево, куда Франц- Фердинанд приехал для участия в 

военных маневрах. 

Австро-Венгрию называли тогда «лоскутной монархией», проживавшие 

в этой многочисленной империи славянские народы стремились к 

независимости. Чтобы упрочить свое господство над ними. Правительство 

Австро-Венгрии хотело покончить и со строптивым соседом - Сербией. 

Ответственность за убийство оно сразу же безосновательно возложило 

на сербское правительство, предъявив унизительные для независимого 

государства требования.  

Вопрос. Не будь сараевского убийства, не было бы войны? 

Однако, Балканский полуостров давно уже считался «пороховой бочкой 

Европы», его территория превратилась в поле соперничества великих 



держав. И Сербия, и Австро-Венгрия были связаны военными и 

политическими соглашениями с более сильными государствами. Если 

Сербию поддерживала Россия - участник Антанты. 

Антанта (от фр. - соглашение) - союз, который составляли Россия. Англия и 

Франция. Союзниками Австро-Венгрии были Германия и Италия, 

Тройственный союз  (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Между этими 

двумя группировками были серьезные противоречия и не только из-за 

Балкан. 

Правящие круги Германии, германская буржуазия, считали себя 

обделенными при разделе мира в 19 в., когда больше всего чужих земель 

захватили Англия и Франция, которые раньше, чем Германия встали на путь 

капитализма и захвата колоний. Но в конце 19 - начале 20 в. соотношение 

сил между главными капиталистическими государствами изменилось. 

В Европе вперед вырвалась Германия, опередив своих соперников в 

экономическом развитии, она хотела теперь захватить их колонии, чтобы 

расширить рынки сбыта товаров и получить новые источники сырья для 

промышленности. 

Германия претендовала и на территории, принадлежащие Российской 

Империи - Прибалтику и Польшу. Правительство НиколаяI хотело отстоять 

свои владения и приобрести новые территории. Речь шла о том, чтобы 

отобрать у Германии западные польские земли, доставшиеся ей при разделе 

Польши в XVIII в., у Австро-Венгрии - Галицию, у Турции, которая была 

союзником Германии - часть Армении. А также установить контроль над 

принадлежавшими Турции проливами, соединявшими Черное море и 

Средиземное, чтобы распространить свое влияние на весь Балканский 

полуостров. Т. е. планы захватов территорий имелись у всех государств - 

участников войны. 

К войне готовились обе группировки, обе считали ее неизбежной. Но в 

Петербурге хотели ее оттянуть, а в Берлине и Вене, напротив торопились ее 

начать. 



Так как Германия имела самую мощную в мире промышленность, и к 2913 

году завершила модернизацию своих войск, именно она дала сигнал Австро-

Венгрии нападать на Сербию. 30 июля 1914 г. Николай I  подписал указ о 

всеобщей мобилизации, в ответ Германия объявила войну России. 

Руководство Германии полагало, что противнику не хватило для 

подготовки к военным действиям 3 – 4-х лет. Так оно и было, 

перевооружение русской армии еще не закончилось, хотя военный министр 

Сухомлинов хвастливо трубил о полной готовности армии и страны к войне, 

прекрасно зная, что «Большая военная программа» России предусматривала 

достижения такой готовности только к 1917 г. 

Постепенно в войну втянулось еще несколько государств, она охватила весь 

мир. 

Главные события развернулись в Европе: на Западном фронте, где против 

германских войск воевали англо-французские, и на Восточном фронте где, 

против германских и австро-венгерских войск сражалась русская армия. 

Кроме того, она воевала в Закавказье против Турции. Из больших государств 

дольше всех держались в стороне от войны США; лишь в 1917 г. она 

присоединилась к Антанте. 

Конечно, германское командование понимало, что воевать 

одновременно и на Западе и на Востоке трудно и опасно. Поэтому оно 

решило быстрее разгромить Францию, чтобы освободить себе руки для 

войны с Россией и не растратить больше своих сил, 

В первые дни войны, в соответствии с планом, разработанным, под 

руководством генерала ШлиФФенд, германские войска вторглись через 

Бельгию на территорию Франции. Предполагалось, что они достигнут 

Парижа в течение нескольких недель. 

        Французский посол в Петербурге по поручению своего правительства 

обратился к царю с просьбой приказать русским войскам немедленно 

перейти в наступление - «иначе французская армия рискует быть 

раздавленной». России пришлось спешно выручать союзников. Не 



подготовившись должным образом, 2 русские армии перешли германскую 

границу и вступили в Восточную Пруссию, две другие выступили против 

Австро-Венгрии. Австрийцев удалось разбить, они были изгнаны из Галиции 

(Зап. Украина). В Восточной Пруссии после первых успехов русские войска 

потерпели тяжелое поражение, много солдат попало в плен, командующий 

одной из армий генерал Самсонов, застрелился. Главной причиной 

поражения явилось плохое руководство: армии действовали разрозненно. 

Вторая из них, которой командовал генерал Ренненкампер, простояла без 

движения, пока решалась судьба вконец измотанной в боях армии 

Самсонова. И все же главная задача была выполнена. Угроза продвижения 

русских в глубь страны вынудила немецкое командование перебросить часть 

войск с Запада на Восток. Благодаря этому французы сумели остановить 

ненемецкое наступление. В результате битвы на р. Марне (недалеко от 

Парижа) немцы отступили. Париж был спасен. Германии ничего не 

оставалось, как и дальше вести, войну на 2 фронта. 

            Второй год войны для русских сложился еще более неудачно. В мае 

1915 крупная группировка австрийско-германских войск, имевшая двойное 

превосходство в живой силе и в сорок раз в тяжелой артиллерии, прорвала 

фронт. 

Под угрозой окружения русские войска отступили из Польши, частично из 

Прибалтики и Белоруссии. Оставили и почти все, что заняли в Галиции. 

Потери армии составили 2 млн. убитыми и раненными и 1,3 млн. пленными. 

Между тем на Западном фронте активных военных действий не велось, так 

как Германия сосредоточила основные силы против России. Англия и 

Франция получили длительную передышку. В это время в русской армии с 

горечью говорили, что «союзники решили вести войну до последней капли 

русской крови». Глава английского правительства Ллойд - Джордж 

признавался впоследствии: «Мы предоставили Россию ее собственной 

судьбе». В 1916 г. настоящий успех был достигнут русской армией на своем 

юго-западном фронте. Эта операция получила название Брусиловский 



прорыв - по имени командира фронта генерала Брусилова. 

Осуществить такой прорыв было значительно труднее, чем в начале войны, 

т. к. в течение многих месяцев затишья австро-венгерская армия укрепляла 

оборонительные рубежи. Накопление достаточного количества снарядов, 

внезапность удара и умелое командование позволили сокрушить эти позиции 

и обратить австрийские войска в бегство. Они потеряли половину личного 

состава, главным образом пленными (450 тыс. чел.). Только военная помощь 

Германии и несогласованность действий русских армий спасли Австро-

Венгрию от окончательного разгрома. Для спасения главного своего 

соперника Германия должна была ослабить свои силы на Западе под 

Верденом, где шли кровопролитные многомесячные бои. В ходе войны на 

сторону Антанты перешла Италия и Румыния 

В 1916 г. фронт проходил от Балтийского моря до Черного. Итак, ни первый, 

ни второй, ни третий год войны не дали ни одной из сторон решающего 

перевеса. 

 

 

3. Экономическое состояние России во время войны. Отношение к 

войне. 

 

        Русская армия несла самые большие потери. Причина в том» что 

царская армия гораздо хуже снабжалась. Недостаток оружия, боеприпасов 

выявился к весне 1915 г. Сказывалась как незавершенность подготовки к 

войне» так и общая экономическая отсталость страны. 

        Восточный фронт был вдвое протяженнее Западного, но армия 

израсходовала здесь в 4 раза меньше, чем англичане и французы. Нехватку 

снарядов возмещали жизни солдат. А кто были эти солдаты? В основном 

крестьяне. Деревня лишилась почти половины трудоспособного населения. 

Понятно, что это не могло не отразиться на состоянии сельского хозяйства, и 

снабжении городов. Посевные площади сократились на 20 %. цены на 



продукты питания возросли в несколько раз. Чтобы сберечь зерно, 

производство запретило производство водки. В то же время продолжался 

вывоз хлеба за границу, чтобы оплачивать импорт вооружения и 

промышленного оборудования. 

           Чувствительной была утрата экономически развитых районов, прежде 

всего Польши. Обострился топливный кризис. происходило падение 

металлургического производства, не справлялся с перевозками 

железнодорожный  транспорт. Экономика страны не выдерживала 

напряжения. 

            Когда войны не было видно, и это сказывалось на настроении солдат 

и тех, кто оставался в тылу. Первоначальный патриотический порыв иссякал. 

Война породила с одной стороны, всеобщую усталость и отвращение к 

бесконечному кровопролитию, а с другой стороны, для очень многих 

убийство стало очень привлекательным делом, жизнь все больше 

обесценивалась в сознании людей, расшатывались нравственные устои, 

удерживавшие в обычное время от насилия и грабежа. 

Оружие, боеприпасы, обмундирование изготавливали, наряду с 

государственными заводами и фабриками, частные предприятия, следствием 

чего явилась дороговизна, больно ударившая по жизненному уровню 

трудящегося населения. 

В условиях, когда промышленные товары дорожали, крестьяне не были 

заинтересованы продавать хлеб государству по твердым ценам, и сбывали 

его спекулянтам. 

Война вызвала глубокий кризис европейской цивилизации. Война 

прославлялась как нормальное состояние общества. 

Правительство надеялось, что война укрепит Российскую Империю и 

престиж монарха, как символа единства страны. На первый взгляд этот 

расчет оправдался. На призывные пункты явилось 96 % подлежащих 

призыву. Везде проходили манифестации под лозунгами: «За веру, царя и 

отечество». Царь призвал к забвению старых внутренних распрей. И 



действительно, не в 1914 г. ни в начале 1915 г. не было никаких 

антиправительственных выступлений. Широко пропагандировались подвиги 

героев. 

Однако, в патриотической кампании, организованной властями, быстро 

обнаружилось немало фальшивого, шовинистического. В самом начале 

войны Петербург стал именоваться на русский лад Петроградом. Был 

воздвигнут лозунг борьбы с «немецким засильем». Эта борьба вылилась в 

стихийный «народный самосуд» - нападения на предприятия и магазины, 

принадлежащие немцам. НиколайI распорядился изгнать в Сибирь всех 

немцев Поволжья. Выполнить это варварское распоряжение не успели, 

впоследствии его воплотил Сталин. 

 

Вопросы для самопроверки.   

1. Дата первой мировой войны. 

2. Причины первой мировой войны. 

3. Кто был инициатором развязывания войны? Союзники? 

4. Назовите участников первой мировой войны (сколько 

государств). 

5. Что послужило поводом к воне? 

6. Каковы были планы сторон? 

7. Как началась первая мировая война? 

8. Каков был итог военной компании 1914 г.? 

9. Объяснить понятие «Позиционная война» 

10. К чему стремилась Германия в военной компании 1915 г.? Удалось ли 

ей это? 

11. Определите линию фронта в октябре 1915 г. (Рига - Двинск -

Бараковиш - Дубно) 

12. Оказывали ли союзники помощь России в 1915 г. 

13. Назовите итог кампании 1915 г. (русские армии сковали на  

Восточном фронте более 50% войск противника, что позволило 



союзникам получить на западном фронте необходимую 

передвижку). 

14. Назовите основные фронты в 1 мировой войне. 

15. Какие планы был i у Германии в 1916 г.? 

16. Расскажите о «Брусиловском прорыве» (лето 1916 г.) 

17. Каков итог военной компании 1916г.? 

18. Назовите страны, которые перешли на сторону Антанты в ходе первой 

мировой войны. (Италия, Румыния) 

19. Что было главное в компании 1917 г.? (В первой половине на  

Восточном фронте пассивность, 3 марта 1916 г. Подписание 

Брестского мира). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция  35 -36  

Альтернативы развития страны. Октябрь 1917г. 

1. Февральская революция 1917г. 

2. Альтернативы развития страны (февраль – октябрь 1917г) в условиях 

двоевластия. 

3. Октябрьское вооруженное восстание. 

4.   Октябрь 19.17г в оценках историков и современников 

Основные понятия: революция, кризис, двоевластие, альтернатива 

1. Февральская революция 1917г.  

С 23 по 26 февраля (8-11 марта) в Петрограде ширится забастовочное 

антиправительственное движение. 27 февраля (12 марта) рабочие объеди-

няются с солдатами - подавлять восстание фактически некому. Царские 

министры арестованы. Повстанцы под руководством меньшевиков и эсеров 

создают орган явочной революционной демократии - Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов (председатель - Н.С.Чхеидзе). 2(15) марта 

Николай П отрекается от престола за себя и наследника (за последнего - 

неправомочно). Временный комитет Государственной Думы образует 

Временное (до Учредительного собрания) правительство с Г.Б.Львовым во 

главе. В Петрограде складывается устойчивая система двоевластия 

буржуазно кадетского правительства и Совета, в котором большинство 

принадлежало 

"мягким социалистам" 

2. Альтернативы развития страны (февраль – октябрь 1917г) в 

условиях двоевластия. 

 

 20-21 апреля (3-4 мая) город охвачен антиправительственными 

демонстрациями, спровоцированными нотой министра иностранных дел 



П.Милюкова с подтверждением обязательства  России воевать до 

победного конца. Лозунги: «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть 

Советам!», «Долой войну». П.Н.Милюков и военный министр А.Л. Гучков 

отправлены в отставку. Но меньшевики н эсеры боялись брать власть в 

столь тяжелый для страны момент и, рискуя своим авторитетом, поддержали 

буржуазное правительство. 5 (18) мая  формируется второй (коалиционный) 

состав Временного правительства, усиленный за счет представительства  

депутатов Петросовета 

На I Всероссийском Съезде Советов 3-24 июня (16 июня - 7 июля) В.И 

Ленин заявляет, что среди социалистических партий "есть такая партия", ко-

торая не боится взять власть, и это партия большевиков. Организованная 

Съездом, демонстрация 18 июня (1 июля) в поддержку контрнаступления на 

фронте, фактически сорвана, так как большинство демонстрантов 

скандируют большевистские лозунги. 

 2(15) июля в отставку подают министры-кадеты, недовольные 

деятельностью военного министра А.Ф.Керенского в переговорах по 

вопросу о предоставлении независимости Украине. Весть о провале 

контрнаступления на фронте вызывает в Петрограде восстание 3-5 (16-18) 

июля, поддержанное большевиками. С огромным трудом правительст-

венным силам удается подавить восстание. Большевистские лидеры 

клеветнически объявлены "немецкими агентами", а партия провозглашена 

вне закона и возвращается в подполье. Новый состав коалиционного 

правительства 8 (21) июля возглавил А.Ф.Керенский. Большинство постов в 

нем заняли "мягкие социалисты", что фактически превращало двоевластие в 

фикцию. 

В либерально-буржуазных кругах муссируется идея о необходимости 

"диктатуры во имя демократии". К власти выдвигается генерал 

Л.Г.Корнилов, вполне черносотенных убеждений, назначенный Верховным 

Главнокомандующим. Опасения Керенского насчет безопасности подоб-

ного сотрудничества в последний момент берут верх. 27 августа (9 



сентября) он дезавуирует назначение Корнилова и призывает на борьбу с 

контрреволюционным мятежом все демократические силы. 1 (14) сентября 

Керенский провозгласил Россию республикой. Сформированное 25 

сентября (8 октября) последнее коалиционное правительство Керенского 

оказалось совершенно бессильно перед лицом тотального социального 

кризиса (такое же бессилие к неадекватность историческому моменту 

проявили Демократическое совещание и Предпарламент, погрязшие в 

болтовне и процедурных изысках). Участие большевиков в 

антикорниловских мероприятиях привело к их стихийной реабилитации и 

очередному росту популярно JTK. 9 (22) сентября новые выборы в Пет-

роградский Совет преображают этот орган в пробольшевистский, а его 

председателем становится Л.Д.Троцкий. 

3. Октябрьское вооруженное восстание. 

 

 На заседаниях ЦК РСДРП(б) 10 (23) и 16 (29) октября принят 

курс на подготовку вооруженного восстания и захват власти. 24-26 

октября (6-8 ноября) власть в городе без серьезного сопротивления 

переходит к большевикам. 26-27 октября (8-9 ноября) - II Съезд Советов 

большинством голосов поддерживает действия большевиков. Принима-

ются декреты о мире, о земле, об образовании временного революционного 

правительства — Совета Народных Комиссаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

« Политические партии России хх века » 

1. Название партии консервативно - правительственного лагеря. 

2. Какие партии выступали за постепенное реформирования 

страны. 

3. Какие партии требовали свержения   самодержавия, 

установление республики, 

раздача земли крестьянам и т.д. 

4. Как называется партия социалистов - революционеров. 
 

5. Какая партия разделилась на большевиков и меньшевиков. 

6. Какие    из    перечисленных    партий    выступали    против    

революционныхпреобразований. 

7. Какие из партий выступали за революционные методы борьбы. 

8. Какие из партий выступали за социальную революцию 

9. Какие из партий выступали за буржуазно - демократическую. 

а) РСДРП 

б) Октябристы 

в) Кадеты 

г) Союз русского народа 

д) Большевики 

е) Меньшевики 

ж) Русская монархическая партия 

з) Эсеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция37-38 

 
Послевоенное урегулирование (1918 - 1922гг.). Западные демократии. 

1. Версальско-Вашингтонская система: а) Парижская конференция 

                                                                      б) Вашингтонская конференция. 

2. Демократия или тоталитаризм: революция в Германии 1918- 1919 гг. 

3. Западные демократии: а) Великобритания 

                                             б) Франция    

                                             в) США. 

Основные понятия: Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций, 

европоцентризм, система двоевластия, рейхстаг, «свобода рук», период 

просперити. 

  1. Версальско-Вашингтонская система: а) парижская конференция 

   18 января 1919г. Начала работу Парижская конференция (27 стран). 

Основные вопросы обсуждены на «Совете 10» (по 2 представителя от пяти 

ведущих держав - Франции, Англии, США, Италии, Японии). 

В результате обсуждений: 

- 24 февраля 1919 составлен устав Лиги Наций (по проблеме колоний).  Отказ 

от ведения войны - страж международного мира. 

- 28 июня 1919г подписан Версальский мирный договор с Германией. 

Германия:  

1) теряла 1/8 часть территорий (Эльзас, Лотарингию, Саару); 

2) лишалась всех колоний; 

3)демилитаризована (армия сокращалась до 100 тыс. чел; запрещался 

подводный флот и авиация; военная инфраструктура уничтожалась); 

4) объявлена виновницей войны и должна была выплатить колоссальные 

репарации (132 млрд. золотых марок: 52% Франции, 22% - Англии, 10% -

Италии). 

На сходной основе были подписаны мирные договоры с бывшими 

союзниками германии - Австрией, Болгарией, Венгрией. 



 Была перекроена политическая карта Европы. Создано два новых 

государства: Польша и Чехословакия. Независимость получили Финляндия 

(1917 г), Эстония, Литва, Латвия (1919 - 1920гг). в новом качестве предстали 

Австрия и Венгрия. Так же произошли изменения в размерах территории 

европейских государств. 

 

 

 

 

Это породило множество территориальных споров. Принципы 

европоцентризма ужесточили противоречия, особенно США с Японией из-за 

Дальневосточного региона. США отказалась ратифицировать Версальский 

договор. 

Поэтому была созвана международная конференция в Вашингтоне 

(12 ноября 1921 г), где были рассмотрены проблемы разоружения и 

положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были подписаны: 

1) «Договор пяти» об ограничении морских вооружений. 

2)  «Договор четырех» о неприкосновенности Владений в бассейне 

Тихого океана. Так впервые Великобритания признала равенство 

своего флота с США. 

3) «Договор девяти» провозглашая суверенитет и целостность Китая. 

В результате были заложены основы системы международных отношений 

Страна До войны (км) После войны (км) 

Австрия 300.000 81.000 

Венгрия 325.000 100.000 

Германия 547.000 474.000 

Греция 64.700 148.000 

Дания 39.000 42.400 

Италия 286.700 311.300 

Румыния 139.000 294.000 

Сербия (королевство 

Сербов Хорватов и 

Словенцев) 

48.300 296.000 

Франция 526.000 551.000 



Версальско-Вашингтонская система. Но сама система оказалась непрочной. 

Тяжесть послевоенного переустройства легла на побежденные народы, не 

было принято во внимание, что эти народы свергли уже те режимы, которые 

участвовали в развитии войны. 

Устанавливая репарации победителя, не брали во внимание реальные 

возможности побежденных народов,  в немецком обществе это породило 

реваншистские идеи. 

Бывшие германские колонии поменяли властителей. Поэтому 

антиколониальное движение продолжалось. Крах Версальско-

Вашингтонской системы привел к новой мировой войне. 

 

2. Демократия или тоталитаризм: революция в Германии 

(1918 - 1919гг) 

Затяжная первая мировая война обострила внутренний конфликт 

и привела к невиданному революционному подъему в Европе. 

В ходе революции доминировало стремление создать демократические 

республики с более справедливым социальным устройством. Под влиянием  

Октябрьской революции в России появилось стремление идти дальше в 

сторону социалистической революции, установления диктатуры - 

пролетариат в форме Советской власти. 

Наибольший резонанс после России имела революция в Германии. 

Началась с восстания моряков в Киле, которых хотели бросить в последний 

бой, пожертвовав ими, и добиться более выгодных условий перемирия. 

Власть в Киле перешла в руки Совета, что вызывало цепную реакцию по всей 

Германии. 

9 ноября 1918г. Рейхсканцлер Макс Баденский передал власть социал- 

демократу   Фр. Эберту, а Кайзер Вильгельм II бежал в Нидерланды. 

Германия провозглашена республикой. Было сформулировано 

временное правительство из (СДПГ и НСДПГ) - Совет народных 

уполномоченных, которое отменило военные законы, ввело восьмичасовой 



рабочий день, что способствовало деятельности профсоюзов, предложила 

созвать Учредительное собрание для выработки Конституции (от его имени 

было подписано Компынское перемирие). 

Одновременно в стране растет движение за Социалистическую 

революцию (группа «Спартак» во главе с Карлом Либкне и Розой 

Люксембург).   Попытка вооруженного выступления Спартаковцев была 

остановлена (12-15 января).  

19 января в результате выборов в Учредительное Собрание победу 

содержали правые и центристские партии. Учредительное собрание 

выработали Веймарскую конституцию: избирательное право, гражданские 

свободы, Германия - резидентская федеративная республика. Фридрих 

Эберт - первый президент был ответственен перед рейхстагом 

правительства. 

Однако революционное брожение еще долго не спадало. 

В других станах Европы перемены в обществе происходили 

посредством реформ. В некоторых странах начались антидемократические 

движения. Так возник европейский фашизм. В 1922г. Лидер итальянских 

фашистов Бенито Муссалини пришел к власти. 

В 1923г. предприняли первую попытку завоевать власть в Германии 

фашисты во главе с А. Гитлером. 

3. Западные демократии: 

Период от войны к миру в странах- победительницах: Великобритании, 

Франции, США протекал в рамках традиционного парламентаризма (1918 -

1932гг). Но восстановление разрушенного хозяйства, стабилизаци

социального и политического развития имела свою специфику в каждой 

стране. 

A) Великобритания в  результате войны из кредитора США 

превратилась в должника (долг возрос в 10 раз). На международных рынках 

Великобританию потеснили США и Япония. 



Эти обстоятельства способствовали нарастанию противоречий в 

обществе, выражавшиеся в противостоянии лейбористской партии 

(национализация и установление рабочего контроля над промышленностью) и 

консервативно-либеральный блок во главе с Д. Ллойд-Джорджем. Последния 

партия, победив на выборах, сформировали коалиционное правительство (1918 - 

1922гг). Мероприятия, которого не смогли в полной мере решить социальные 

проблемы, но, не смотря на это к методам насилия против забастовщиков 

прибегали редко, доминировали мирные средства (или шли на контакт с 

профсоюзами на социальные поступки). С 1922 по 1924 действовало 

консервативное правительство с Э. Бонар Лоу. Новое правительство в 1924 

возглавил лейборист Р. Макдональд. 

Б) Франция. Этой стране - победительнице мировая война принесла 

наибольший урон (т.к. проходила непосредственно на ее территории): потери 

человеческие свыше 2 млн. разрушен основной промышленный потенциал, 

обеспечена национальная валюта (франк), должник английского и 

американского капитала. 

В этих условиях разгораются споры между левыми и националистами с 

премьер-министром Ж. Клемансо. Социалисты за справедливое общество, где 

все тяготы послевоенного периода будут равномерно распределены, помощь 

малоимущим гражданам. 

Лозунг националистов (Национальный блок) «За все должна платить 

Германия» и сильная, процветающая Франция начинает реализовываться после 

выборов 1919г. Правительство во главе с Мильераном вступает в 

противостояние с социалистической партией (по отношению к Коминтерну). В 

начале 20-х гг жизненный уровень падает. Правительство Р. Пуанкаре (с 1922) 

не имея возможности взыскать репарации с германии, оккупировали Рурскую 

область, что ударило по французской промышленности (прекратились поставки 

угля из Германии). Что предопределило поражение правых партий. 

B) США. Соединенные Штаты усилили свои позиции в результате 

первой мировой, став кредитором Европы. Что способствовало активизации 

внешней политики и усилению претензий на мировое господство. 

Республиканцы добились ратификации Версальского договора и 

выдвинули лозунг «свободы рук», высказались, в противовес курсу В. Вильсона, 



за отказ от военно-политического союза с европейскими государствами. 

В 1920г президентом США был избран У. Гардинг, его правительство 

выступало против политики государственного регулирования, провозгласив 

принцип «твердого индивидуализма». С 19922г в экономике США наметились 

тенденции к росту в дальнейшем «просперити» (процветания). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:  

1. Что такое Версальско-Вашингтонская система? Когда она создана? 

2. Каковы условия Версальского договора? 

3. Как изменилось положение Германии? 

4. Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной? 

5. Сопоставьте Германскую революцию и с Февральской и Октябрьской 

революцией в России. Почему в Германии не была установлена 

Советская власть? 

6. Как и почему изменилась ситуация в странах Запада и почему? 

7. Заполните таблицу «Послевоенное развитие стран Запада». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лекция 39 
 

Общемировой кризис 1929-1933. Фашизм. 
 

1. Сущность и характерные черты общемирового кризиса 1929-1933гг 

2. Пути выхода из него разных стран: 

а) Кейнсианство.  

б) «Новый курс» Рузвельта. 

3. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны 

 

 

1. Сущность и характерные черты общемирового кризиса 1929-1933гг 

 

Экономический подъем 20-х годов в странах Европы и Америки сменился в 

1929 году тяжелым кризисом. Необходимо отметить, что периодические 

кризисы — это необходимое и неизбежное явление для государств с рыночной 

экономикой. Их причиной является конфликт между производством и 

потреблением, выражающийся в кризисе перепроизводства. В основе 

послевоенной стабилизации лежала восстановительная тенденция — 

завершение восстановления неизбежно привело к перенасыщению рынка. По 

мнению ряда экономистов (Кондратьев) экономический кризис 1929—1933 гг. 

был необычным: он совпал со структурным кризисом, связанным с 

изменением технологий. 

В итоге данный экономический кризис стал крупнейшим за всю историю 

капитализма. Объем промышленного производства в западных странах упал 

примерно на 38 % (в США на 53 %). На треть сократились 

сельскохозяйственное производство и мировая торговля. Кризис породил 

массовую безработицу, что создало опасность спонтанных бунтов, восстаний. 

Традиционные средства выхода из кризиса не работали, поэтому перед 

политическими элитами стран мира встала задача изменения социальных 

функций: они постепенно осознают ограниченность позитивного потенциала 

чисто либеральной экономической модели и подходят к мысли о 

необходимости создания государственного механизма экономического 

регулирования. 

а) Кейнсианство.  

Практическим руководством для многих правительств европейских 

государств стали работы Д. Кейнса. Кейнс и его последователи предлагали 



заменить экономическую стратегию на производстве: вместо наступления на 

зарплату, «выжимания пота» необходимо было, чтобы государство пошло по 

пути социального реформирования, повысив оплату труда рабочим, 

перераспределив средства особо нуждающимся. Данные меры должны были 

расширить объем потребления, создать эффективный спрос. Кроме того, 

ученый предлагал сформировать институты социального партнерства между 

трудом и капиталом (заключение коллективных договоров между 

работниками и работодателями). Государственное законодательство должно 

было закрепить эти документы правовым порядком. 

Некоторые политические деятели стран Запада использовали теорию 

кейнсианства. С начала 30-х годов в развитых странах усиливается 

вмешательство государства в экономическую сферу — государство 

встраивается в сам процесс общественного воспроизводства в качестве его 

важнейшего структурного звена. Этот феномен принимал различные формы, 

которые зависели от конкретных исторических условий каждой отдельной 

страны. 

 

б) «Новый курс» Рузвельта.  

В США после прихода к власти президента Ф. Рузвельта провозглашается 

политика «нового курса». Она включала следующие направления: 

1) в промышленности: принудительное картелирование предприятий (более 

крупные поглощали более мелких, не конкурентоспособные предприятия 

оказались вытесненными с рынка); составлялись кодексы честной 

конкуренции, в рамках которых регламентировался объем производства,  

минимальный уровень цен, распределялись рынки сбыта продукции; 

2) в сельском хозяйстве государство стремилось добиться повышения цен на 

сельскохозяйственную продукцию, увеличить доходы фермеров. С этой 

целью власти осуществляли сокращение посевных площадей и поголовья 

скота, согласившиеся, на эти меры фермеры,  получали компенсацию. 

Некоторые фермеры получили государственные дотации; 
 

3) в финансовой сфере: сокращение и реорганизация банковской системы, 

девальвация доллара, контроль над выпуском бумажных денег и ценных 

бумаг; 



4) значительные сдвиги произошли и в сфере трудовых отношений: рабочие 

получили право на заключение коллективных договоров и организацию 

профсоюзов на предприятиях. Наемным работникам предоставлялись 

определенные социальные гарантии: в законодательном порядке фиксиро-

вались минимальный уровень заработной платы и максимальная 

продолжительность рабочего дня. В целях борьбы с безработицей 

организуется специальная администрация общественных работ, 

осуществляющая строительство гражданских и военных объектов. 

Данные меры привели к положительным результатам и способствовали 

постепенному выходу США из кризиса. Необходимо отметить, что «новый 

курс» осуществлялся в условиях сохранения и развития традиционной 

американской демократической системы («мягкий вариант»). 

 

3. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны 

 

 Гораздо более жесткий путь выхода из экономического кризиса избирает 

германская политическая элита после прихода к власти в 1933 году национал-

социалистической партии во главе с Гитлером. Процессы огосударствления 

социально-экономической сферы развертываются здесь одновременно со 

свертыванием парламентской демократии и установлением тоталитарного 

режима. 

Когда в стране разразился кризис, у власти находилось правительство 

«большой коалиции» во главе с лидером СДПГ Г. Мюллером. Однако в марте 

1930 г. коалиция раскололась. Кризис расшатал структуру Веймарской 

республики. 11овое правительство возглавил Г. Брюнинг. Его кабинет не имел 

большинства мест в рейхстаге и вынужден был осуществлять управление 

государством лишь с помощью чрезвычайных декретов. Законодательные 

функции парламента или фактически сведены на нет, что свидетельствовало о 

кризисе парламентаризма. 

Правительство Брюнинга проводило консервативную экономическую политику: 

сокращало социальные расходы и увеличивало налоги на физических лиц. 

Такая политика не только не способствовала росту популярности правительства, 

но и вела к дискредитации демократических институтов в глазах рядовых 



немцев. Это подтвердили проходившие в 1930 г. выборы в рейхстаг, 

принесшие крупный успех нацистской партии. За нее проголосовало 5,6 млн 

избирателей, и она стала второй по численности партией в рейхстаге. Что же 

позволило нацистам добиться таких результатов? 

Национал-социалисты являлись «буржуазной партией нового типа». 

Жестко централизованная, со строгой внутрипартийной дисциплиной, 

построенная по принципу «вождизма», эта организация превратилась в 

мощную политическую силу. Однако успех нацистов объяснялся не только и 

не столько особенностями организации их партии. А. Гитлер предложил 

немцам собственную программу развития общества, у которой, с одной 

стороны, не было аналогов, а с другой, она оказалась привлекательной для 

самых широких слоев населения. В центре мировоззрения нацистов на-

ходилось несколько идей. Они исходили из того, что мир разделен не по 

классовому признаку, как утверждали последователи К. Маркса, а по 

национальному. Нация является основной единицей, совокупность, которых 

формирует мировое сообщество. Нации не равноценны: есть высшие и 

низшие. Немцы относились к числу высших, и у них была, по мнению 

нацистских идеологов, особая историческая миссия — стать главной 

движущей силой в создании «нового мирового порядка». Для реализации этой 

установки необходимо было уничтожить Версальскую систему и создать «Ве-

ликую Германию». 

В правящей элите, поначалу настороженно отнесшейся к нацистам, 

произошел поворот в настроениях в сторону поддержки этой партии, как 

единственной силы, способной предотвратить революцию и экономический 

крах. В октябре 1931 г. совещание представителей финансово-промыш-

ленных кругов сделало ставку на привлечение нацистов к власти. 

В апреле 1932 г. проходили выборы президента Германии. Хотя на них 

победил Гинденбург, Гитлер собрал  13,4 млн голосов. После отставки 

правительства Брюнинга| которого сменил фон Папен, дрейф вправо 

продолжился. Эту тенденцию закрепили итоги парламентских выборов, 

проходивших в июле 1932 г., когда за национал-социалистов 

проголосовало 13,2 млн человек, и они стали первой фракцией в рейхстаге. 

Итоги выборов свидетельствовали о том, что нацистам удалось поглотить 

 



почти весь электорат буржуазных партий, которые в этот период переживали 

глубокий кризис. Из серьезных оппонентов у национал-социалистов 

оставалось лишь две партии — СДПГ и КПГ. 

Если бы обе партии объединили свои усилия в борьбе с правой 

опасностью, то они могли бы остановить марш нацистов к власти. Однако этого 

не произошло. Взаимная неприязнь социал-демократов и коммунистов 

помешала им организовать совместные действия против нацистов. Создание 

единого антифашистского фронта оказалось невозможным. Между тем 

нацистская партия активно рвалась к власти. Общая обстановка 

благоприятствовала их планам. Кабинет Папена не имел опоры ни в рейхстаге, 

ни в обществе. Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в ноябре 

1932 г., не принесли решающего перевеса ни одной из партий. 15 условиях 

политической нестабильности правящая элита решила передать все рычаги 

управления страной нацистам. 40 января 1933 г. президент Гинденбург 

назначил Гитлера главой правительства. 

Оказавшаяся во главе государства национал-социалистическая партия в 

течение 1933—1934 годов избавляется от всех оппозиционных партий и 

движений (главный удар был нанесен по социал-демократам и коммунистам: 

они были фактически поставлены вне закона — деятельность партий 

запрещалась, а многие их представители оказались за решеткой). 

Фашистская партия превратилась в монопольно правящую партию. 

Постепенно осуществляется сращивание правящей партии с государственным 

аппаратом. После чисток министерств и ведомств на места прежних 

чиновников были поставлены нацисты. Ликвидируются местные пред-

ставительные органы. Для управления на местах создается институт 

гаулейтеров (главы администраций): они назначались  также по представлению 

региональных партийных организаций 

При новой власти резко усилилось государственное вмешательство в 

экономические процессы. Для управления промышленностью создавался 

Генеральный совет германского правительства, общеимперская экономическая 

палата, 18 экономических территориальных палат - эти органы контролиро-

вали и планировали всю экономическую деятельность, их решения имели силу 

закона. Жесткому регулированию подверглось и сельское хозяйство. Во всех 



финансовых и производственных организациях вплоть до предприятий вводился 

принцип фюрерства. Это означало что глава предприятия, экономической 

палаты пользовался неограниченными полномочиями, единолично 

устанавливал расценки, продолжительность рабочего дня, штрафы. 

Существовавшие до этого заводские советы, третейские суды были 

ликвидированы. 

Партия опиралась на развитую систему идеологического воздействия на 

массы путем пропаганды, а также на разветвленную систему карательных 

органов (штурмовые отряды, политическую полицию — гестапо и другие). 

Нацистское руководство создает широкую сеть концлагерей, куда отправ-

лялись все несогласные с фюрерским порядком. Таким образом, в Германии 

в З0-е годы сложились все черты, характерные для тоталитарного режима. 

Недемократические, близкие к тоталитарным, режимы различной 

степени «жесткости»,  устанавливаются и в ряде других европейских 

стран: Италии, Испании, Венгрии, а также в Японии. 

Мировой порядок в годы экономического кризиса. Наступление 

фашизма. Большинство современных историков подчеркивают, что в данный 

период существовала достаточно тесная зависимость между наличием или 

отсутствием у той или иной страны колоний (рынков сбыта продукции) и 

степенью «жесткости» политического режима в ней в процессе перехода к 

государственному регулированию экономики. 

Крупнейшие колониальные державы — Англия и Франция смогли смягчить 

для народных масс трудности переходного периода, перекачивая ресурсы 

из колоний в метрополию, сохранив в результате в незыблемости 

политическую демократию. США добились сходного результата во  

многом благодаря накопленным после первой мировой войны и в 20-е годы 

финансовым ресурсам (в первую мировую войну США были главным 

кредитором европейских стран). Деловые круги Германии и Японии, 

напротив, слишком поздно вступили в борьбу за сферы влияния на 

мировых рынках (те небольшие колонии, которые Германия имела в начале 

XX века, были потеряны ей по итогам первой мировой войны). 

Хозяйственный потенциал данных стран явно не соответствовал внешним 

сферам влияния. В условиях отсутствия колониальных резервов, узости 



рынков сбыта население Германии, в частности, весьма охотно 

подхватывало лозунг о необходимости завоевания жизненного пространства. 

Для подготовки к войне требовалась мобилизация всех ресурсов, что в свою 

очередь предполагало наличие весьма «жесткого» политического режима. 

Стоит отметить, что в годы социально-экономического кризиса начала 30-х 

гг. фашистские организации активизировались во многих европейских 

странах. Однако в странах 11 моральной демократии с давними 

парламентскими традициями фашисты не смогли прийти к власти. 

Тоталитарные режимы установились в тех государствах, где произошла 

ломка старых экономических и политических структур, изменилась 

общественная идеология. Одной из таких стран была Германия, которая в 

условиях поиска выхода из экономического кризиса пошла не по пути 

углубления демократии, а открыла путь фашизму и заменила республиканс-

кий  строй тоталитарной диктатурой. 

С учетом всего вышесказанного, можно заключить, что границы Западной 

Европы и Америки выработали различимо способы выхода из 

экономического кризиса. Присутствие на мировой карте нацеленных на 

передел мира стран Германии и Японии делало геополитическую обстановку 

на и мнете нестабильной. Экономика Германии, к примеру, в конце 30-х 

годов имела ярко выраженный милитаристский Кпрактер (только за период с 

1933 по 1938 годы бюджетные расходы на вооружение и военное производство 

выросли здесь в 10 раз). В 30-е годы складываются предпосылки для новой   

войны за передел мира. 



Лекция 40 

 

Становление советской власти. 

 
1. Причины Гражданской войны и военной интервенции. 

2. Красное и Белое движение (социальная база). 

3. Основные этапы Гражданской войны и итоги. 

 

Основные понятия: война,     Гражданская    война,     военная интервенция, 

«Красные», «Белые», террор. 

 

1. Причины Гражданской войны и военной интервенции. 

 

Война-это решение политических, экономических, идеологических 

вопросов насильственными методами. 

Гражданская война-это война внутри страны между различными 

классами, соц. Группами за решение экономических вопросов (о 

собственности) и политических вопросов(о власти). 

Военная интервенция- это вооруженное вторжение иностранных войск, 

правительств на чужую территорию. 

Первым историком Гражданской войны был В.И. Ленин. Он определил еѐ 

как наиболее острую форму борьбы, которая резко обостряется в результате 

идеологических, соц. Экономических столкновений. 

Ленин утверждает, что начало Гражданской войне, положила интервенция, 

и она способствовала еѐ затягиванию. 

Мартов - лидер левых меньшевиков заявил, что ситуация обострилась со 

взятия власти большевиками, т.к. произошѐл раскол в лагере демократии, 

связанный с установлением власти большевиков - это грозит опасностью 

Гражданской войны. 

По периодизации так же существуют различные точки зрения: 

1.Начало войны с 1861 г. С отмены крепостного права. 

2. Начал о войны связывают с отречением Николая II от престола 

(начинается противостояние солдат, рабочих и предпринимательского класса). 

Высшей точкой считается Октябрьская революция 1917г. Когда начинается 



борьба за власть и собственность. 

З.По Ленину Гражданская война велась с 1918г. по 1920г. 

Но т.к. Гражданская война - это не только ведение вооруженных боевых 

действий, а так же изменение соотношения и расстановки классовых сил и соц. 

слоев населения. 

Поэтому приемлема следующая периодизация: 

1 Этап - с февраля 1917г. до октября 1917г. 

2 Этап- с октября 1917г. до октября 1922г. 

 

2. Красное и Белое движение (социальная база). 

 

В результате обострения внутренних противоречий российское общество в 

середине 1918г. пришло к глубокому расколу, в ходе Гражданской войны 

выделилось два движения: 

1. «Красное». Партия большевиков во главе с Лениным (социальный  

состав 57% крестьян и рабочих). Их поддерживали колеблющиеся попутчики: 

левые эсеры, анархисты, коммунисты. 

Организующей и руководящей силой в борьбе с контрреволюцией стала 

партия. К весне 1918г. численность РКП(б)-300тыс. чел., в ходе Гражданской 

войны 730тыс. чел. (50% состояли в вооруженных силах).Характерной чертой 

партии являлось: железная дисциплина, принцип коллективного 

руководства(созыв пленумов, съездов: ЦК—»политбюро(решение главных 

вопросов)—>на местах: бюро ЦКРКП(б) комитеты—>Реввоенсовет(Троцкий) —

институт военных Комисаров(контроль за деятельностью офицеров).силы 

советского лагеря, формировала Красная армия (офицеры царской армии, 

новые кадры из рабочих, крестьян) 

2. « Белое». Возникло в середине 1917г., как блок монархистов и кадетов с 

целью борьбы против революционного движения (князь Львов, русский 

националист Жульгин, Струве и др.). 

В годы Гражданской войны участвовали все антисоветские силы – от 

монархистов до меньшевиков. 

Социальной базой внутренней контрреволюции стала буржуазия, 

помещики, старое чиновничество и офицерство, и многочисленные слои 



буржуазии. Военная интервенция началась с марта 1918г.: 

На севере - английские, американские, итальянские, сербские войска. 

Во Владивостоке - японцы. 

Дальний восток - отряды Англии, США. 

На западе - Германия. 

На захваченных территориях были ликвидированы органы советской 

власти. В качестве ударной силы были использованы чехословацкие корпуса. 

Антисоветская армия была более многочисленная, организованная и снабженная 

всем необходимым, но не было единого командования. 

 

3. Основные этапы Гражданской войны и итоги. 

 

В начале войны обозначилась линия фронта. 

1 .Центр во власти советов от финской границы до Урала. От реки Белой по 

Волге до степей южного Урала. По Туркестанскому краю, от Каспия до Дона. 

2.Север - армия северной республики. 

Восток - Чехословацкий корпус с военными отрядами во главе с Колчаком. 

Северный Кавказ - Корнилов, Деникин, Алексеев. 

Дон - Казачьи отряды во главе с Красновым. 

На востоке Колчак вѐл успешные военные действия: силы красной армии 

отошли за Волгу, оставлены Казань, Симбирск, Самара. 

Осенью 1918г. Красная армия ведѐт контрнаступление, оно завершилось в 

предгорьях Урала. 

Южный фронт. Ворошилов удерживал Царицын, не давал соединиться 

Колчаку и Краснову. На севере Красная армия оборонительными боями не 

давала соединиться северной республики и Чехам. 

Глубокой осенью 1918г. Германия терпит поражение в I Мировой войне. 

ВЦИК Брестский мир аннулирован, оккупация снята. 

На Украине устанавливается советская власть. После окончания I 

Мировой войны еѐ участники продолжают оккупацию российской территории. 

Осенне-зимняя компания 1918 -1919гг. была решающей. Хотя в советском 

тылу переживали трудности: налаживалось централизованное управление, 

нациализированные предприятия продолжали работать, но с пролетарской 



диктатурой смерились основные группы населения, т.к. важнейшие завоевания 

революции ( земля — крестьянам, фабрики — рабочим) небыли ликвидированы. 

Антисоветское движение шло по пути реставрации буржуазной власти- 

буржуазии переодевались предприятия, земли, жилой фонд и т.д. 

Летом 1918г. почти все крестьяне перешли на сторону большевиков. 

Весной 1919г. было предпринято одновременное наступление всех 

антисоветских сил. 

Колчак захватывает районы Предуралья. Но из-за недовольства народа 

белое движение теряет поддержку. 

Летом в результате контрнаступления Красной армии на восточном фронте 

захвачен Урал, в Сибири в начале 1920г. вышла к Байкалу. 

Антисоветские силы успешно действовали на южном фронте. Май - июнь 

1919г. - взяли Дон, Северный Кавказ, Южную Украину. 

Третьего июля отдан приказ о походе на Москву. 

В результате лето — осень идѐт наступление: 

Дон —> Украина;         Орѐл —> Тула. 

Но здесь наступает перелом: Красная армия и Махновцы наносят удар 

Деникинцам. 

На 7 съезде происходит примирение казаков с Советской властью. 

Деникин откатывается к Черному морю. Весной 1920г. остатки отрядов 

Врангеля закрыты в Крыму. Деникин эмигрировал. К весне 1920г. разбиты на 

западе и севере армии Юденича и Миллера. 

К концу 1920г. освобождѐн Крым, в 1922г. — Дальний восток. 

Итоги; В ожесточенной вооруженной борьбе большевики сумели удержать 

власть в своих руках, окончательно утвердить диктатуру и пролетариат в лице 

партии большевиков, которая взяла в свои руки руководство страной. 

Общая сумма ущерба России - 50млрд. руб. Погибших от голода и 

эпидемии - 13млн. чел. Экономическая разруха, города обезлюдили, большая 

часть интеллигенции погибла и эмигрировала. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Сравните причины Гражданской войны по Ленину и Мартову. С кем 



вы согласны? 

2.Какие существуют точки зрения по периодизации Гражданской войны? 

3.Дайте характеристику: а) Белого движения; б) Красного движения. 

4.Каковы причины победы большевиков в Гражданской войне? 

5.Дайте определение: «военная интервенция». Какую роль она сыграла в 

ходе Гражданской войны? 

6.Какие трудности предстояло преодолеть большевикам после 

окончания Гражданской войны? 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение «Гражданская война - это...». Когда это событие 

имело место в истории нашей страны? 

2. Назовите две противоборствующие стороны в Гражданской войне и их 

социальную основу. 

3. Каким  образом  новая  власть  восстанавливает  против  себя часть 

социальных групп, слоев и партийных объединений? 

4. Выделите этапы Гражданской войны. 

5. Дать определение: «Военная интервенция - это...». Когда это явление 

имело место в истории страны? Сколько государств приняло участие в 

военной интервенции против власти? 

6. Назовите основные силы белогвардейцев? 

7. Когда Красной Армии удалось разгромить силы белогвардейцев? 

8. Что произошло в ноябре 1920г. на южном направлении? 

9. Что  способствовало  победе  большевиков в Гражданской  войне v 

поражению «белых»? 

10. Каковы были последствия Гражданской войны. 

 

 

 

 

 



Лекция 41-42 

Политические и экономические основы советского государства. 

 

1. Политика военного коммунизма и новая экономическая политика (НЭП). 

2. Образование СССР. 

3. Форсированное строительство социализма: 

а) Индустриализация  

б) Коллективизация. 

Основные понятия:  военный коммунизм, НЭП, СССР, модернизация, 

индустриализация, коллективизация, колхоз, совхоз, коммуна, «разверстка». 

1. Политика военного коммунизма. 

«Военный коммунизм» - это чрезвычайные формы экономической, 

политической жизни в годы Гражданской. 

Военный коммунизм предусматривал одинаковое, уравнительное 

распределение производственных продуктов и услуг, а так же ограничение 

демократических прав и свобод граждан. Военный коммунизм был введен 

советским правительством с целью концентрации в руках государства очень 

маленького количества материальных ресурсов с целью удержания власти и 

распределения этих ресурсов среди промышленных рабочих, Красной Армии. 

На X съезде РКП(б) принимается решение о переходе к НЭПу - новой 

экономической политике. Это происходит в период завершения Гражданской 

войны. 

Цели НЭПа: 

1. Укрепить экономический союз рабочего класса и крестьянства; 

2. Восстановить разрушенное хозяйство, как в годы Первой мировой 

и в годы 

Гражданской войн; 

3. На основе НЭПа сформировать новые социалистические 

(общественные) 

формы экономического производства; 

4. Повышение культурного уровня и благосостояния масс. 

 

 

 



Особенности НЭПа и военного коммунизма.  

Распределение Промышленность, 

транспорт 

Сельское 

хозяйство 

Торговля Политика 

Военный    ком-

мунизм 

Уравнительное, 

равномерное, 

распределение   

(50г,но 

каждому).    Ут-

верждается   ло-

зунг    «Кто    не 

работает, тот не 

ест».   Из   пред-

ставителей 

имущественных 

классов      (дво-

рян,       купцов) 

формировались 

трудовые    бри-

гады   и   обяза-

тельно       несли 

трудовые      по-

винности. 

Национализация 

всей промышлен-

ности, устанавли-

вается  государст-

венный   контроль 

над     производст-

вом и распределе-

нием       промыш-

ленных товаров. 

Весь      транспорт 

национализируется 

и предоставляется 

в услуги бесплатно 

(постепенно 

транспорт при-

ходит    в    негод-

ность). 

Вводится    про-

довольственная 

разверстка.    Ее 

суть: по декрету     

Советской 

власти излишки 

изымались,      и 

выдавался    до-

кумент об изъя-

тии    с    целью 

возвращения. 

Опыт    показы-

вал,   что   опре-

деление    изли-

шек - сложный 

процесс    и    у 

крестьян   заби-

рали все. 

Запрещается 

всякая частная 

торговля       и 

торговлей 

(распределе-

нием) занима-

лось     только 

государство. 

Запрещались 

политические 

партии, избира-

тельная система 

заменялась    

назначенчеством, 

были   запреще-

ны все оппози-

ционные    изда-

ния.          

НЭП 

Государство от-

казывается     от 

уравнительной 

системы           и 

функционирует 

лозунг «От ка-

ждого   по   спо-

собности,   каж-

дому по труду». 

Вводится      де-

нежная система 

и каждый граж-

данин по своим 

возможностям 

получает        по 

своим     потреб-

ностям. 

Денационализация 

средней, мелкой    

промышленности,     

вводится 

иностранные кон-

цессии   и   разре-

шаются   в   широ-

ких       масштабах 

частное   предпри-

нимательство, 

поддерживается 

кустарное   строи-

тельство.   В   про-

мышленности  от-

каз    от    уравни-

тельного     произ-

водства, вводится 

хозрасчет,   

сдельно-

премиальная 

система.     Транс-

порт    денациона-

лизируется. 

Вместо     прод-

разверстки   ус-

танавливается 

продовольст-

венный     налог 

на 5 лет и кре-

стьяне     имели 

возможность 

платить    налог, 

как продуктами, 

так и деньгами, 

могли планиро-

вать    расшире-

ние   хозяйства, 

самостоятельно 

распоряжаться 

излишками. 

Открывается 

частная    коо-

перативная 

торговля.   От-

крываются 

частные   рын-

ки, и государ-

ство поощряет 

частичную 

кооперативную     

торговлю. 

Переход  к  вы-

борности   пред-

ставителей пар-

тийных органов 

(хотя очень зна-

чительная часть 

чуждых элемен-

тов были лише-

ны  этих  прав). 

Разрешались 

газеты   анархи-

стов,     меньше-

виков, эсеров. 

Объективные причины к переходу НЭПа: 

Недовольство крестьянства политикой советской власти после 

окончания гражданской войны, так как нарушился экономический союз 

между крестьянством и рабочими. 



Это проявилось в массовых выступлениях крестьянства в 1921 - 1922 годах в 

Сибири, Тамбове восстание моряков в Кронштадте (опора Советской 

власти). Был выдвинут лозунг «Вся власть без коммунистов». 

НЭП способствовал стабилизации экономики, росту производственных 

показателей. Осенью 1922 года прекратился голод. В легкой и тяжелой 

промышленности восстановили довоенный уровень. Изменения в деревне: у 

крестьянина появился стимул. Но по сравнению с Западом Россия все 

больше отставала, она становилась все больше аграрной: развитие индустрии 

все больше зависело от сельского хозяйства. В НЭПе как хозяйственной 

политике было заложено множество противоречий, просуществовал НЭП в 

течении 7 лет (1921-1928 гг.) 

2. Образование СССР 

Большое значение для внутренней стабилизации Советского 

государства имело его национально-государственное переустройство. В ходе 

дискуссий и политической борьбы победила идея создания Союза Советских 

республик. 

30 декабря 1922 года 1-ый съезд Советов ССР принял Декларацию и 

Договор об образовании Союза Советских социалистических Республик. 

Состав СССР: 

1. РСФСР 

2. Украинская ССР 

3. Белорусская ССР 

4. Закавказская ССР (с 1936 года (Армянская ССР, 

Азербайджанская ССР, Грузинская ССР) 

5. Узбекская ССР 

6. Туркменская ССР 

7. Таджикская ССР 

8. Казахская ССР 

9. Киргизская ССР 

В январе 1924 года II съезд Советов ССР принял Конституцию СССР. 

СССР - единое государство как федерация суверенных советских республик. 

Добровольность объединения подчеркивалась сохранением права свободного 



выхода из Союза и открытым доступом в него для всех существующих и 

вновь образуемых советских республик. 

Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов между ними 

ЦИК СССР: 1 палата - Союзный Совет, 2 - Совет Национальностей, высший 

исполнительный орган - НК. 

 

3. Форсированное строительство социализма.  

а) Индустриализация  

 

21 января 1924 года скончался В.И. Ленин в горках под Москвой от 

кровоизлияния в мозг. 

В мае 1924 года на XIII съезде партии обсуждалось ленинское 

завещание «Письмо к съезду», где была дана характеристика деятелям 

партии (И.В. Сталину и Троцкому) «... Эти качества двух выдающихся 

вождей современного ЦК способны привести к расколу ...» В результате 

внутрипартийной дискуссии Троцкий и его союзники терпят поражение. Во 

главе руководства СССР встал Сталин. 

В 1928 г. с НЭПом было покончено Сталинское руководство перешло к 

форсированному строительству социализма. Оно поставило цель ускоренно 

осуществить индустриализацию страны и массовую коллективизацию 

сельского хозяйства. Принимается пятилетний план развития народного 

хозяйства, с целью обогнать передовые капиталистические страны. 

Основными объективными предпосылками индустриализации были 

экономические, которые проявлялись: 

1. В условиях России (к 1925 г. Советский союз достиг уровня 

1913 года  валовому производству промышленной продукции (87%) и 

сельского хозяйства 85%, заработной платы). Основной капитал за годы 

Гражданской войны и Первой мировой войны были истощены и 

необходимо было обновлять (в текстильной промышленности станки 

работали 70-80 лет - износились) 

2. Вся экономика России была связана и зависима от 

Западных стран и в период первой мировой войны и Гражданской, 

когда была объявлена экономическая блокада, экономика России 

пришла в упадок. (В 1913 г. производство хлопка в 

России - 53%, чая 0,1%, свинца 2,6%, цинка 9,7%, алюминий не 

производился, трактора ввозились - 100%, машина для 



промышленности ввозились 60%); 

3. Индустриальные районы находились только в Европейской 

части, где было недостаточно сырья, поэтому был поставлен вопрос о 

равномерном распре 

делении, развитии производства в районах сырья (появляется 

Магнитка, Челябинск, Сталинград, Харьков и т.д.); 

4. Вопросы, связанные с трудовыми ресурсами и 

преодоление перенасыщенности трудовыми ресурсами деревни. 

5. Военно-стратегические вопросы, т.к. по мнению 

политического, руководства страны Россия должна стать оплотом 

мировой революции, для этого нужна мощь. 

Для проведения индустриализации предполагались следующие пути 

нахождения средств: 

Западный путь развития (затяжной 100 - 150 лет) развитие 

легкой, перерабатывающей и др. промышленности, идет накопление и 

вложение в тяжелую промышленность. 

Сталин предполагал за 15 лет за счет: 

 

- увеличения налога в сельской местности; 

- торговли внутренней и внешней; 

- добровольные, свободные средства граждан, которые 

вкладывались в индустриализацию, через обязательное приобретение 

облигаций; 

- дешевый рабочий труд на предприятиях, стройках. 

 

б) Коллективизация.  

Индустриализация требовала крупных капитальных вложений. Их могли 

дать товарные хозяйства деревни. Предпосылки коллективизации 

заложены в социалистической структуре Российской деревни, которая 

была следующая: Крестьяне - собственники земли: 

- Кулак (4%) производили 50% товарного хлеба; 

- Середняк (земля с лошадью)(61%) давали 28,4% товарного 

хлеба; 

- Бедняк (без лошади); 



- Батрак 

Помещичьи хозяйства давали 21,6% товарного хлеба. 

Коллективизация - это переход от единичного патриархального ведения 

хозяйства к коллективному машинному производству.  

Формы коллективизации:  

1. Коммуны (все обобществляется) 

2. Артели (обобществляется труд, рабочий скот, но остается 

личное хозяйство, мелкий скот, оплата по трудодням) 

3. Тозы (оплата по производственной продукции, товарищество по 

совместной обработке земли) 

4. Совхозы (советские государственные сельские хозяйства) 

Коллективизация началась в 1928 - 1929 годах. Летом 1929 года 

объявлена сплошная коллективизация. За отказ вступать в колхозы лишали 

избирательных прав и конфисковывали имущество. 

В конце 1929 года Сталин провозгласил лозунг: «Ликвидация 

кулачества как класса». 

Результаты модернизации. 

За 1928 - 1940 года страна совершила рывок в росте промышленного 

производства. В строй вступило 9 тыс. крупных промышленных 

предприятий. По объемам производства СССР в 1937 году вышел на первое 

место в Европе и на второе в мире после США. Индустриализация страны 

обеспечила Советскому Союзу экономическую Самостоятельность, укрепила 

обороноспособность и количественному и качественному росту рабочего 

класса. Из аграрной страна превратилась в аграрно-индустриальную. 

В течение 1930-19313 годов было выселено в отдаленные районы 

страны 381 тыс. кулацких семей. 

К концу второй пятилетки было коллективизировано 93% 

крестьянских хозяйств. 

 

 



Вопросы для самопроверки. 

1. Дать определение «Военный коммунизм» 

2. С какой целью проводится НЭП? 

3. В чем отличие «Военного коммунизма и НЭПа? 

4. Почему НЭП по мнению коммунистов противоречил идеям 

социализма? 

5. Объясните понятия «Форсированное строительство 

социализма, модернизация, индустриализация, коллективизация. 

6. Как взаимосвязаны в экономике СССР «индустриализация» 

и «коллективизация»? 

7. Назовите      итоги      модернизации      СССР      к       1939г.      

 



Вариант №1 

1) Назовите две противоборствующие стороны в Гражданской войне 

и их социальную основу, основные смеси белых армий. 

2) Соотнесите даты и события: 

а) 1914-1918 гг а) отречение Николая II 

б) февраль 1917г б) Первая мировая война 

в) 2 марта 1917г в) образование двоевластия 

3) Расскажите о последствиях Гражданской войны. 

4) Дайте определение: «НЭП - это...». Когда это явление имело место в 

истории страны? 

Вариант №2 

1) Расскажите о первом и втором этапах Гражданской войны. 

2) Расположите в хронологическом порядке события: 

а) разгром Красной Армией войск Врангеля; 

б) образование Совета рабочих и крестьянских документов; 

в) отречение Николая II; 

г) кровавое воскресение; 

д) корниловский мятеж. 

3) Назовите действия большевиков при подготовки к вооруженному 

восстании октябре 1917 года. 

4) Дайте определение: «Военный коммунизм - это...». Когда это явление 

имел место в истории страны? 

Вариант №3 

1) Расскажите о третьем, четвертом и пятом этапах Гражданской войны. 

2) Соотнесите даты и события: 

а) 3 марта 1918г а) установление Советской власти в 

Петрограде; 

б) 28 июня Ч 914г б) Брестский мир 

в) 25 октября 1917г в) начало Первой мировой войны. 

3) Назовите два органа власти, сформировавшихся в результате 

Февральской 

революции 1917 года. 

4) В чем состояла закономерность октябрьских событий 1917 года? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Лекция 43 

 

Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы. 
 

1. Признаки тоталитарного политического режима. 

2. Предпосылки формирования тоталитаризма в СССР. 

3. Сущность сталинского тоталитаризма. 

4. Политика репрессий: причины и последствия. 

 

Основные понятия: тоталитаризм, сталинизм, цензура, репрессии, 

оппозиция, Инакомыслие, энтузиазм, подданнический тип политической 

культуры, культ личности,  десталинизация. 

1. Признаки тоталитарного политического режима.  

Тоталитаризм - это политический режим, в котором осуществляется 

полный контроль и жесткая регламентация со стороны государства всех сфер 

жизнедеятельности общества и жизни каждого человека, обеспечивающаяся 

преимущественно силовыми средствами, в том числе и средствами 

вооруженного насилия. К основным признакам тоталитарного режима 

относятся: 

1) верховенство государства, носящее тотальный характер. Государство не 

просто вмешивается в экономическую, политическую, социальную, духовную, 

семейно-бытовую жизнь общества, оно стремится полностью подчинить, 

огосударствить любые проявления жизни; 

2) сосредоточение всей полноты государственной политической власти в 

руках вождя партии, влекущее фактическое отстранение населения и рядовых 

членов партии от участия в формировании и деятельности государственных 

органов; 

3) монополия на власть единственной массовой партии, сращивание 



партийного и государственного аппарата; 

4) господство в обществе одной всесильной государственной идеологии, 

поддерживающей в массах убежденность в справедливости данной системы 

власти и правильности избранного пути; 

5) централизованная система контроля и управления экономикой; 

6) полное бесправие человека. Политические свободы и права 

зафиксированы формально, но реально отсутствуют; 

7) существует строгая цензура над всеми средствами массовой информации 

и издательской деятельностью. Запрещено критиковать представителей власти, 

государственную идеологию, положительно отзываться о жизни государств с 

иными политическими режимами; 

8) полиция и спецслужбы наряду с функциями обеспечения правопорядка 

выполняют функции карательных органов и выступают в качестве 

инструмента массовых репрессий; 

9) подавление любой оппозиции и инакомыслия посредством 

систематического и массового террора, в основу которого положено как 

физическое, так и духовное насилие; 

10) подавление личности, обезличивание человека, превращение его в 

однотипный винтик партийно-государственной машины. Государство 

стремится к полной трансформации человека в соответствии с принятой в нем 

идеологией. 

 

2. Предпосылки формирования тоталитаризма в СССР.  

В качестве основных факторов, способствовавших формированию 

тоталитарного режима в нашей стране, можно выделить экономические, 

политические и социокультурные. 

Форсированное экономическое развитие, как уже отмечалось в одном из 

предыдущих разделов, вело к ужесточению политического режима в стране. 

Напомним, что выбор форсированной стратегии предполагал резкое 

ослабление, если не полное уничтожение товарно-денежных механизмов 

регулирования экономики при абсолютном преобладании административно-



хозяйственной системы. Плановой, производственной, технической 

дисциплины в хозяйстве, лишенном рычагов экономического интереса, легче 

всего было добиться, опираясь на политический аппарат, государственную 

санкцию, административное принуждение. В результате, в политической 

сфере возобладали те же формы неукоснительного подчинения директиве, на 

которой строилась система хозяйствования. 

Усиления тоталитарных начал политической системы требовал также 

весьма низкий уровень материального благосостояния подавляющей части 

общества, сопровождавший форсированный вариант индустриализации, 

попытки преодоления экономической отсталости. Одного энтузиазма, 

убежденности передовых слоев общества было недостаточно для того, чтобы 

в течение четверти века мирного времени удерживать жизненный стандарт 

миллионов людей на уровне, который обычно существует в течение коротких 

промежутков времени, в годы войны и общественных катастроф. Энтузиазм, в 

этой ситуации, нужно было подкреплять иными факторами, в первую очередь, 

организационно-политическими, регулированием мер труда и потребления 

(суровые наказания за кражу общественного имущества, за прогулы и 

опоздания на работу, ограничения передвижения и т. д.). Необходимость 

принятия этих мер, естественно, никак не благоприятствовала демократизации 

политической жизни. 

     Становлению тоталитарного режима благоприятствовал и особый тип 

политической культуры, характерный для российского общества на 

протяжении всей его истории. Пренебрежительное отношение к закону, праву 

сочетается в ней с покорностью основной массы населения власти, на-

сильственным характером власти, отсутствием легальной оппозиции, 

идеализацией населения главы власти к т. д. (подданический тип политической 

культуры). Характерный для основной массы общества, данный тип 

политической культуры воспроизводится и в рамках большевистской партии, 

формировавшейся в основном за счет выходцев из народа. Идущая от 

военного коммунизма, «красногвардейской атаки на капитал», переоценка 

роли насилия в политической борьбе, равнодушие к жестокости ослабляли 



ощущение моральной обоснованности, оправданности многих политических 

действий, которые приходилось осуществлять партийному активу. 

Сталинский режим, в результате, не встретил активного сопротивления внутри 

самого партийного аппарата. Таким образом, можно заключить, что сочетание 

экономических, политических, культурных факторов способствовало тому, что 

в СССР в ЗО-е годы сформировался тоталитарный режим, система личной 

диктатуры Сталина. 

 

Сущность сталинского тоталитаризма.  

Главной характерной чертой политического режима в 30-е годы стал 

перенос центра тяжести на партийные, чрезвычайные и карательные органы. 

Решения XVII съезда ВКП (б) значительно усилили роль партийного аппарата: 

он получил право непосредственно заниматься государственным и 

хозяйственным управлением, высшее партийное руководство приобрело 

неограниченную свободу, а рядовых коммунистов обязали строго подчиняться 

руководящим центрам партийной иерархии. 

Наряду с исполнительными комитетами Советов в промышленности, 

сельском хозяйстве, науке, культуре, функционировали партийные комитеты, 

чья роль на деле становится решающей. В условиях концентрации реальной 

политической власти в партийных комитетах Советы осуществляли 

преимущественно хозяйственные и культурно-организаторские функции. 

Врастание партии в экономику и государственную сферу с этого времени 

стало отличительной особенностью советской политической системы. 

Выстраивалась своеобразная пирамида партийно-государственного 

управления, вершину которой прочно занимал Сталин как Генеральный 

секретарь ЦК ВКП (б). Таким образом, первоначально второстепенная 

должность генерального секретаря превратилась в первостепенную, давая ее 

обладателю право на верховную власть в стране. 

Утверждение власти партийно-государственного аппарата сопровождалось 

возвышением и укреплением силовых структур государства, его 

репрессивных органов. Уже в 1929 году в каждом районе создаются так 



называемые «тройки», в которые входили первый секретарь райкома партии, 

председатель райисполкома и представитель Главного политического 

управления (ГПУ). Они стали осуществлять внесудебное разбирательство 

виновных, вынося свои собственные приговоры. В 1934 году на базе ОПТУ 

образуется Главное управление государственной безопасности, вошедшее в 

Наркомат внутренних дел (НКВД). При нем учреждается Особое совещание 

(ОСО), которое на союзном уровне закрепило практику внесудебных 

приговоров. 

 

4. Политика репрессий: причины и последствия.  

Опираясь на мощную систему карательных органов, сталинское 

руководство в 30-е годы раскручивает маховик репрессий. По мнению ряда 

современных историков, репрессивная политика на данном периоде 

преследовала три главные цели: 

1) действительное очищение от «разложившихся» от зачастую 

бесконтрольной власти функционеров;  

2) подавление в зародыше ведомственных, местнических, сепаратистских, 

клановых, оппозиционных настроений, обеспечение безусловной власти 

центра над периферией;  

3) снятие социальной напряженности путем выявления и наказания врагов.         

Известные сегодня данные о механизме «большого террора» позволяют 

говорить, что среди многих причин этих акций особое значение имело 

стремление советского руководства уничтожить потенциальную «пятую 

колонну» в условиях нараставшей военной угрозы. 

В ходе репрессий чисткам подверглись народнохозяйственные, партийные, 

государственные, военные, научно-технические кадры, представители 

творческой интеллигенции. Количество заключенных в Советском Союзе в 30-

е годы определяется цифрами от 3,5 млн.  до 9 — 10 млн. человек. 

К каким последствием привела политика массовых репрессий? С одной 

стороны нельзя не признать, что данная политика действительно повысила 

уровень «сплоченности» населения страны, которое смогло затем 



объединиться перед лицом фашистской агрессии. Но при этом, не учитывая 

даже морально-этическую сторону процесса (пытки и гибель миллионов 

людей), трудно отрицать тот факт, что массовые репрессии дезорганизовали 

жизнь страны. Постоянные аресты среди руководителей предприятий и 

колхозов привели к падению дисциплины и ответственности на производстве. 

Образовался огромный дефицит кадровых военных. Само сталинское 

руководство в 1938 году отказалось от массовых репрессий, произвело чистку 

в органах НКВД, однако в основе своей эта карательная машина осталась 

неприкосновенной. 

В результате массовых репрессий закрепилась политическая система, 

которую называют режимом личной власти Сталина (сталинский 

тоталитаризм). В ходе репрессий была уничтожена большая часть высших 

руководителей страны. Им на смену пришло новое поколение руководителей 

(«выдвиженцы террора»), всецело преданное Сталину. Таким образом, 

принятие принципиально важных решений окончательно перешло в руки 

Генерального секретаря ВКП (б). 

Периодизация. В эволюции сталинского тоталитаризма обычно выделяется 

четыре этапа. 

1. 1923—1934 — процесс становления сталинизма, формирование его 

основных тенденций. 

2. Середина 30-х годов — 1941 год — реализация сталинской модели 

развития общества и создание бюрократической основы власти. 

3. Период Великой Отечественной войны, 1941 — 1945 годы — частичное 

отступление сталинизма, выдвижение на первый план исторической роли 

народа, рост национального самосознания, ожидание демократических 

перемен во внутренней жизни страны после победы над фашизмом. 

4. 1946—1953 годы - апогей сталинизма, перерастающий в коллапс системы, 

начало регрессивной эволюции сталинизма. 

Во второй половине 50-х годов в ходе реализации решений XX съезда КПСС 

была осуществлена частичная десталинизация советского общества, однако 

ряд признаков тоталитаризма сохранился в политической системе вплоть до 



80-х годов. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как называлась, какой характер носила экономическая политика 

Советской власти в годы гражданской войны? 

2 .Что такое НЭП и почему он был введен? 

3. Сколько длился НЭП и какова его историческая судьба? 

4. Укажите основные черты социалистической индустриализации. 

5. Как развертывалась в стране коллективизация сельского хозяйства? 

6. Какие видоизменения претерпела система власти Советского государства в 

30-е годы? 

6. Какую позицию занял Советский Союз в условиях нарастания 

международной напряженности в 30-е годы? 

 

 

 



Лекция 44 

 

Внешняя политика стран накануне и в начале  

Второй мировой войны 

 
1. Политика СССР накануне войны. 

2. Советско-германское сближение 1939—1941гг. 

3. Масштабы войны и ее причины.  

 

1. Политика СССР накануне войны. 

 

С начала 30-х годов в советской внешней политике произошел 

существенный поворот, выражавшийся в отходе от восприятия всех 

«империалистических» государств как реальных врагов, готовых в любую 

минуту начать войну против СССР. Этот поворот был вызван новой 

расстановкой политических сил в Европе, связанной с приходом к власти в 

Германии национал — социалистической партии во главе с А. Гитлером. В 

конце 1933 г. Народный комиссариат иностранных дел по поручению ЦК 

ВКП(б) разработал развернутый план создания системы коллективной 

безопасности в Европе. С этого момента вплоть до августа 1939 г. советская 

внешняя политика приобретает явную антигерманскую направленность. Ее 

главным приоритетом становится стремление к союзу с западными 

державами с целью изоляции потенциальных агрессоров — Германии, 

Италии и Японии. Этот курс был во многом связан с деятельностью нового 

наркома иностранных дел М. М. Литвинова. Первыми успехами в реализации 

новых внешнеполитических замыслов СССР стало установление в ноябре 

1933 г. дипломатических отношений с США и принятие в 1934 г. СССР в 

Лигу Наций, где он становится постоянным членом ее Совета. 

Принципиально важно то, что принятие Советского Союза в Лигу Наций 

состоялось на его собственных условиях: все спорные вопросы (в частности, 

по поводу долгов царской России) решались в пользу СССР. Этот акт 

означал формальное возвращение страны в мировое сообщество в ранге 

великой державы. 



В рамках данного периода начинается заключение двусторонних договоров 

между Советским Союзом и другими европейскими странами. В мае 1935 г. 

был заключен договор с Францией о взаимной помощи в случае нападения 

любого агрессора. Подобное взаимное обязательство на деле было 

малоэффективным, поскольку не подкреплялось никакими военными 

соглашениями. Вслед за этим аналогичный договор был подписан и с 

Чехословакией. В 1935 г. (СССР резко осудил введение в Германии 

всеобщей воинской повинности и нападение Италии на Эфиопию). После 

введения немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону, советское 

руководство предложило Лиге Наций предпринять Коллективные меры для 

действительного пресечения нарушений международных обязательств, 

однако эта инициатива осталась без внимания. Лига Наций показала свою 

полную неспособность воспрепятствовать усилению агрессивных держав. В 

условиях роста германской угрозы Англия и Франции проводят политику 

«умиротворения», надеясь обезопасить себя путем сталкивания Германии с 

Советским Союзом. Двойственность политики западных государств 

проявилась во время гражданской войны в Испании (1936—1938 гг.). Лига 

Наций, объявившая о невмешательстве в испанские дела, сквозь пальцы 

смотрела на фактическое участие в войне Германии и Италии. Вследствие 

этого, СССР с октября 1936 г. также начинает оказывать поддержку 

Испанской республике. К концу 30-х годов экспансионистская политика 

Германии в Европе разворачивается с особой силой. В марте 1938 г. 

оккупируется Австрия, начинается подготовка к захвату Чехословакии. 

СССР готов был оказать военную помощь Чехословакии в том случае, если 

бы Франция также оказала поддержку, а также, если бы Чехословакия 

пожелала сопротивляться. Однако западные державы фактически предпочли 

принести в жертву эту страну. 30 сентября 1938 г. в Мюнхене было 

заключено соглашение между представителями Германии, Италии, Франции 

и Англии, дающее право немецкой армии оккупировать Судетскую область 

Чехословакии. Весной 1939 г. немецкие войска захватили и остальную 

территорию Чехии. Советский Союз оказался во внешнеполитической 



изоляции. Последние попытки заключения военно-политического союза с 

Англией и Францией относятся к весне-лету 1939 г. 17 апреля 1939 г. 

советское правительство в очередной раз предложило заключить 

тройственный договор и разработать совместную военную конвенцию. 

Проводимые переговоры шли крайне медленно, прежде всего, из-за 

стремления западных государств решить свои внешнеполитические 

трудности за счет СССР. С мая 1939 г. Англия начинает вести секретные пере-

говоры с Германией. Переговоры СССР, Англии и Франции, проходившие в 

августе 1939 г. в Москве, завершились ничем. Была упущена последняя 

возможность объединить антифашистские силы и, тем самым, помешать 

усилению угрозы миру в Европе. 

 
2. Советско-германское сближение 1939—1941. гг.  
 

После «Мюнхенского сговора» доверие к западным державам в СССР 

значительно снижается. Уже с весны 1939 г. в речах И. Сталина начинают 

промелькивать заявления о том, что не Германия, а именно Англия и 

Франция являются большей угрозой для мира в Европе. Неудачные 

переговоры весны-лета 1939 г. способствовали значительному усилению 

этих настроений. Советское руководство опасалось, что двойственная 

позиция Англии и Франции может привести к столкновению СССР и 

Германии, тогда как они останутся в стороне. Помимо этого большое 

влияние на советскую внешнюю политику в Европе имела агрессивная 

политика Японии на Дальнем Востоке. С лета 1938 г. предпринимались 

военные провокации японских войск на советской границе (крупнейшая из 

них произошла в августе 1938 г. у озера Хасан). Летом 1939 г. Япония 

фактически начинает войну против Монголии, в которую вмешиваются 

советские войска. Военные действия в районе реки Халхин-Гол, 

продолжавшиеся до конца августа 1939 г. и завершившиеся разгромом 

японской группировки, показали в то же время, что дальневосточная 

угроза для СССР весьма реальна. Большое влияние на изменение 

внешнеполитического курса Советского Союза оказала замена М. 

Литвинова — сторонника союза с Англией и Францией — на В.М. 



Молотова, имевшего прогерманскую внешнеполитическую ориентацию. В 

сложной ситуации, характеризовавшейся нарастанием военной угрозы, 

советское руководство приняло предложение Германии заключить договор 

о ненападении. В обстановке полной секретности в августе 1939 г. в Москву 

прибывает министр иностранных дел нацистской Германии. И. 

Риббентроп 23 августа 1939 г. между СССР и Германией после 

непродолжительных переговоров был заключен договор о ненападении. 

Одновременно с пактом о ненападении был подписан так же «секретный 

протокол», определявший «сферы интересов» обоих сторон в Европе. В 

нем были определены границы продвижения Германии на Восток. В 

сферу советских интересов входили прибалтийские государства, 

Западная Украина и Белоруссия, Бессарабия (Молдавия) и Финляндия. 

Таким образом, СССР, заключая этот договор, стремился решить дне 

проблемы: с одной стороны, хотя бы на время устранить угрозу большой 

войны; а с другой — добиться расширения сойотского влияния в Восточной 

Европе. Данное компромиссное соглашение являющееся, безусловно, 

временным, первоначально было выгодно обеим сторонам. После 

нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г., Советский Союз 

приступает к захвату территорий, «отписанных» ему по секретным 

соглашениям. 17 сентября 1939 г. советские войска вступают на 

территорию Западной Украины и Белоруссии, принадлежащие Польше. 

28 сентября был подписан договор «О дружбе и границах» с Германией, в 

котором еще раз уточнялись сферы влияния обеих сторон. Опираясь на 

эти соглашения, И. Сталин потребовал от прибалтийских государств 

заключения договоров «о взаимной помощи» и размещения на их 

территориях советских военных баз. Осенью 1939 г. правительства Лит-

вы, Латвии и Эстонии были вынуждены согласиться с этими 

требованиями. В следующем году на территорию этих стран были введены 

советские войска (якобы для обеспечения «безопасности»), а затем 

установлена Советская власть. Прибалтика входит в состав СССР. Тогда же 

была возвращена Бессарабия, оккупированная Румынией еще в 1918 г. 



Однако в вопросе с Финляндией СССР натолкнулся на решительное 

противодействие. Финляндия отказалась подписать аналогичный договор 

«о взаимной помощи» и не пошла на обмен территориями, 

предлагавшийся советской стороной. В результате этого между СССР и 

Финляндией 30 ноября 1939 г. началась война. Несмотря на многократное 

превосходство в силах, Красная Армия долгое время не могла сломить 

сопротивление финнов. Лишь в феврале 1940 г. ценой больших потерь она 

смогла прорвать оборонительную линию Маннергейма и выйти на 

оперативный простор. 12 марта 1940 г. подписывается договор, удовлет-

воривший все территориальные претензии СССР. Однако благодаря этой 

войне Советский Союз как агрессор был исключен из Лиги Наций и 

оказался в международной изоляции. Лидеры европейских государств, в 

том числе и руководство нацистской Германии, убедились, что боеспособ-

ность Красной Армии находится на весьма низком уровне. Последующий 

период (1940 — начало 1941 гг.) характеризуется с одной стороны, 

стремлением советского руководства оттянуть столкновение с Германией 

(которое тогда уже многим казалось неизбежным), с другой — 

наращиванием военно-экономического потенциала СССР. Несмотря на все 

успехи, достигнутые в этой сфере, к лету 1941 г. Советский Союз не был 

готов к большой войне с Германией. Опасаясь провокаций, И. Сталин не 

верил в возможность войны даже тогда, когда она уже стала очевидной. 

Таким образом, временный компромисс с Германией, достигнутый путем 

слома всей внешнеполитической линии Советского Союза 30-х годов, не 

был достаточно эффективно использован. Стремясь решить свои 

внешнеполитические задачи, советское руководство в условиях 

тоталитарной диктатуры, не допускало демократического механизма 

формирования решений, обсуждения альтернативных вариантов.  Эта 

система не позволила эффективно распорядиться накопленным с большим 

трудом военным потенциалом и поставила страну и народ на грань гибели. 

 

3. Масштабы войны и ее причины.  



 

Вторая мировая война стала самым крупным военным конфликтом в 

истории человечества. Военные действия велись на территории 40 госу-

дарств Европы, Азии и Африки, охватили огромные пространства четырех 

океанов и прилегающих к ним морей. В орбиту войны оказались втянутыми 

61 государство с населением 1 млрд 700 млн человек, то есть 4/5 населения 

земного шара. Под ружье было поставлено 110 млн человек. Вторая мировая 

война продолжалась шесть лет, сопровождаясь гибелью массы людей и 

многочисленными разрушениями. 

По своим глубинным истокам вторую мировую войну следует 

рассматривать как всплеск глобального кризиса системы международных 

отношений первой половины XX века. Результаты первой мировой войны, 

воплощенные в Версальско-Вашингтонской системе (1919—1922 гг.), а 

также победа большевиков в России не позволили восстановить стабильное 

равновесие сил на международной арене. Мир раскололся на 

социалистический и капиталистический лагеря, а последний — на 

торжествующие державы-победительницы и униженные проигравшие 

страны. При этом две крупнейшие и быстро восстанавливавшиеся 

экономические державы: СССР и Германия — были поставлены как бы вне 

системы цивилизованных государств, в положение международных 

«париев». Сформировавшиеся в них тоталитарные режимы объединяло 

неприятие общечеловеческих ценностей, «буржуазных демократий» и 

Версальско-Вашингтонской системы, стремление к социальному (и 

национальному — в Германии) мессианству. «Генетически» их объединяло 

и то, что глобальный кризис сферы международных отношений явился 

важной предпосылкой победы большевистского и фашистского режимов, а 

во многом — и условием их существования. Разница между ними состояла, 

в частности, в том, что победе большевиков непосредственно 

способствовала первая мировая война, а фашистов — ее результаты и 

рост влияния коммунистов. Формирование тоталитарного режима в 

Германии заняло лишь три года по сравнению с двумя десятилетиями в 



Советском Союзе. Быстро решив свои внутриполитические проблемы, 

нацисты сделали ставку на внешнюю экспансию. Средством реализации 

их идеологической доктрины, базировавшейся на тезисе о расовом пре-

восходстве «арийцев» над другими народами, а также способом решения 

внутренних социально-экономических проблем А. Гитлер открыто 

провозглашал войну. Уже в 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, в 

1935 г. — ввела всеобщую воинскую повинность и разорвала свои 

обязательства по Версальскому договору, возвратила (через плебисцит) 

Саарскую область. В 1936 г. германские войска вступили в 

демилитаризованную Рейнскую область, в 1938 г. был произведен 

аншлюс Австрии. Фашистская Италия в 1935—1936 гг. захватила 

Эфиопию, а в 1936—1939 гг. осуществила вооруженное вмешательство 

совместно с Германией в гражданскую войну в Испании, где им впервые 

противостояли не только леводемократическая мировая общественность, но 

и СССР. 

 

 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую победу,  

На всех, на все четыре года... 

Так писал К. Симонов о 22 июня 1941г. - самом трагическом дне в 

истории народов нашей страны. 

В ночь с субботы на воскресенье, 22 июня 1941г. на западных 

границах СССР была сосредоточена военная мощь фашистской Германии и 

еѐ сателлитов: Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии. 

 Перед этим германским командованием во главе с Гитлером были 

разработаны следующие планы: 

1. план «Барбаросса» (секретная директива № 21 ) от дек. 

1941 Разбить Советскую России в ходе 



кратковременной компании..., с помощью быстрого 

продвижения танковых клиньев. .., до линии 

Архангельск - Волга....  « индустриальный район на 

Урале ликвидировать с помощью авиации...» 

2. «Директива по дезинформации противника»  - были 

разработаны ложные приказы о подготовке к вторжению в 

Англию. Войска, направлявшиеся к советским границам, 

считали, направлявшимися на отдых перед вторжением в 

Англию; 

3. План «Ост»( Восток) - колонизировать западные 

территории Советского Союза, выселить оттуда десятки 

миллионов русских, украинцев, белорусов, заселить эти 

земли немцами; уничтожить всех евреев и 30 млн. русских 

(созданы были газовые камеры и подвижные «душегубки»). 

«Ликвидировать Советское государство, превратить в послушных 

рабов Советских граждан». 

Зачитать' (Л1., с 332 пар 2 абз 1-2) «Заканчивалась короткая ночь 22 

июня 1941г. Близился рассвет, и вдруг пограничники наших западных застав 

обратили внимание, что из-за границы как ба движется тѐмная туча, которая 

быстро приближалась и наполняла зловещим все зловещим гулом. Нет, это 

было не грозовое облако, это неслась армада фашистских самолетов. Она 

пересекла воздушные рубежи СССР и начала своѐ страшное - бомбѐжку 

городов, железнодорожных станций, военных и гражданских объектов. 

Вслед за фашистскими стервятниками ударила вражеская артиллерия, 

пошли в ход танки с крестами на башнях, а вслед за ними пехота. Началась 

самая кровопролитная и жестокая война из всех войн, которые до этого были 

на земле. Началась Великая Отечественная война. 

Песня (отрывок) «Священная война». 

Война началась без объявления. Уже гибли люди, горели города и 

села, от Балтийского до Черного морей шли бои, а немецкий посол (граф 

Шуленбург) в Москве только ехал вручать советскому наркому заявление 



Гитлера о начале войны в ответ на стремление Советского Союза напасть 

на Германию. 

Вся Советская страна узнала о начале войны в полдень 22 июня из 

выступления наркома иностранных дел В.М. Молотова. 

23 июня 1941г. - для руководства всеми боевыми действиями 

Красной Армии была создана Ставка Главного Командования (во главе 

нарком обороны - Тимошенко), затем преобразована в Ставку Верховного 

Главнокомандования (руководитель - Сталин). 

30 июня 1941г. был образован Государственный Комитет Обороны 

(ГКО) во главе Сталин. Таким образом, в руках Сталина была сосредоточена 

вся власть. 

Гитлеровцы собрали силы в три группы армий: 

1. «Север» - Прибалтика - Ленинград; 

2. «Центр» - Минск - Смоленск - Москва; 

3. «Юг»     - Киев - Донбасс - Крым. 

Противник превосходил Советские войска в 3-4 раза и более. 

Вспомните, каково было соотношение Советских и германских сил 

накануне войны. 

Вследствие значительного превосходства в силах, внезапности 

нападения и других причин, немецко-фашистские войска захватили Литву, 

Латвию, Белоруссию, часть Украины и Молдавии. Создалась угроза их 

прорыва к Ленинграду, Смоленску и Киеву. К 10 июля гитлеровцы 

продвинулись в глубь страны на 300-600 км (16-50 км в сутки). 

 Со временем это соотношение стало изменяться. Красная Армия с 

каждым днѐм усиливала сопротивление, нанося противнику всѐ более 

чувствительные удары. Однако, остановить его в приграничной зоне не 

удалось. Гитлеровцы продолжали наступление в глубь СССР. 

  

2. а) Отступление Красной Армии  

 В результате вынужденного отступления Красной Армии, 



осенью 1941г. на северо-западном участке фронта, немецко-фашистские 

войска блокировали Ленинград. В городе находилось свыше 3 млн. 

Маршал К.Е. Ворошилов не сумел добиться улучшения.  10 сентября в 

Ленинград 

прибыл Г. К. Жуков. Он принял меры по созданию глубокой обороны и 

повышению активности войск. Ленинград превратился в неприступную 

крепость. 

На центральном участке с 10 июня развернулось Смоленское 

сражение. Войска Западного фронта под командованием С.К. Тимошенко 

сдерживали наступление противника, едва превосходившего в численности. 

Лишь 16 июля фашистам удалось захватить Смоленск. Затем пополнив 

войска Западного фронта, было предпринято ряд наступательных действий, 

в ходе которых 6 сентября освобождена Ельня. 

Таким образом, наступление на Москву было задержано на 2 месяца. 

В связи с этим, противник перенѐс главный удар на Киев, 

рассчитывая окружить и уничтожить основные силы Юго-Западного фронта, 

а затем развить наступление на Москву и Ростов. 72 дня длилась героическая 

защита украинской столицы. 15 сентября , после прорыва обороны Юго-

Западного фронта, 452 720 человек попали в окружение (прорывались до 27 

сентября - погибли десятки тысяч бойцов, командиров и командующий Юго-

Западным фронтом генерал - полковник М.П. Кирпонос) (причина: 

несвоевременное отступление по решению Сталина) 

Большое стратегическое и политическое значение имела героическая 

оборона Одессы.73 дня войска Приморской Армии и Черноморского Флота 

при активной помощи населения сдерживали натиск врага. Город был 

оставлен по приказу командования(защитники были переброшены в 

Севастополь. 

После падения Одессы немецко-фашистские войска вторглись на 

Крымский полуостров, создав угрозу захвата Донецкого бассейна. На 

оккупированной территории развернулась партизанская война (свыше 90 

тыс. чел.). 



Немецко-фашистское командование сосредоточило основные усилия 

на Московском направлении( группа Армии «Центр» значительно 

превосходила войска Западного, Резервного и Брянского фронтов).  

 

б) Крах операции «Тайфун» 

 

 Наступление на Москву началось 30 сентября Южной 

группировкой противника. 2 октября - Центральной и Северной. Советские 

войска отступали. Немецкие войска захватили Калинин, Брянск, Орѐл, 

Вязьму, Дорогобуж, Ярцево, Ельню, Юхнов, вышли к Туле, ворвались в 

пределы Москвы.. 

Главный удар приняли на себя окружѐнные под Вязьмой пять армий, 

они сдерживали противника, дав время для организации обороны на 

Можайской линии. 

Для прикрытия Москвы, бросили дивизии народного ополчения и 

курсантов военных училищ (Подольские курсанты). Вместо 5-6 дней. 2 

недели сражались курсанты. 

Общая обстановка на советско - германском фронте в октябре 

ухудшилась. На Северо-западе противнику удалось форсировать Волхов и 

продвинуться до Тихвина, стремясь соединиться в районе между Ладожским  

и Онежским озѐрами с финскими войсками, создать вокруг Ленинграда 

вторую петлю. 

На юге немецкие войска развили наступление на Кавказ, овладели 

Ростовом — на — Дону. В Крыму штурмовали Севастополь — военно-морскую 

базу Черноморского флота. 

В первой половине октября немцы вплотную приблизились к Туле и 

вышли на дальние подступы к столице. 15 октября 1941г. ГКО вынес 

постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы» 

Оборона столицы на рубежах 100-120 км западнее города возлагалась 

на командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова. К началу 

ноября оборонные действия нарастали, немцев удалось остановить. 7 ноября 



на Красной Площади состоялся военный парад (27 годовщина Октябрьской 

революции). 

В середине ноября (15) после двухнедельной паузы противник 

возобновил наступление, имея превосходство в артиллерии и танковых 

групп. 

В эти дни свой подвиг совершили и наши земляки (См. Провинциалку, 

2002 №99) 

Мощный удар противник обрушил на правое крыло Западного фронта 

юго-восточнее Тулы и в центр фронта. В ночь на 28 ноября ему удалось 

выйти к каналу Москва - Волга. Однако вражеские войска удалось 

остановить. Немецкие войска находились в 25-30 км от столицы (пос. 

Апреловка -35км, Крюково - 30 км, Красная Поляна -25км). 

Чтобы ослабить натиск на Москву в ноябре 1941 г советское 

командование предприняло наступление на Волховском фронте под 

Ленинградом, на южном фронте - 29 ноября Ростов был освобождѐн. В этих 

условиях развернулась подготовка наступления Красной Армии под 

Москвой. 

  

в) Контрнаступление. 

 

5 - 6 декабря 1941 г войска Калининского ( генерал И.С. Конев), а 

затем Западного фронтов ( генерал Г.К. Жуков) начали контрнаступление 

под Москвой. 

16 декабря на предложение немецких генералов о немедленном 

отводе армии на тыловой рубеж Гитлер запретил думать об этом: «Ни шагу 

назад, залатать бреши и держаться!» 

Воодушевлѐнный успехами Сталин решил развить наступление по 

всей линии фронта, но крупных результатов уже ни где не смогли добиться. 

В декабре 1941 - январе 1942г в ходе наступления под Москвой 

Красная Армия освободила г. Клин, Калинин, Калугу и другие. В январе — 

феврале 1942г началось общее наступление Красной Армии и завершилось 



20 апреля 1942г. 

План молниеносной войны провалился. 

Положение на советско-германском фронте оставалось напряжѐнным. 

Немецко-фашистские войска закрепились в 120 - 400км от Москвы, на 

Севере-западе по-прежнему осаждали Ленинград. 

 

Вопрос: В чём состоит значение разгрома фашистов под Москвой? (Л1, с 

341-342) 

  

3.Мобилизация тыла. 

 

В кратчайшие сроки в СССР был осуществлѐн быстрый переворот 

экономики   страны   на   обслуживание   нужд   фронта,   создан   прочный,  

организованный тыл.  Составной частью военной перестройки народного  

хозяйства   являлось   беспрецедентное   по   своим   масштабам   и   срокам 

перебазирование      производительных      сил      на      Восток.      Эвакуация 

осуществлялась нередко под огнѐм наступавшего противника с неизбежными 

при этом потерями и жертвами. 

«Повесть» о том, как целые предприятия и миллионы людей были 

вывезены на Восток, как «Повесть» о том, как целые предприятия и 

миллионы людей были вывезены на Восток, как эти предприятия были в 

кратчайший срок и в неслыханно трудных условиях восстановлены и как им 

удалось в огромной степени увеличить производство в течение 1942г - это, 

прежде всего, повесть о невероятной человеческой стойкости»,- отмечал 

известный английский публицист Александр Верт. Американский 

журналист Л. Сульцбергер в статье, опубликованной в дни войны в 

журнале «Лайф», назвал перемещение производительных сил СССР в тыл 

«легендарным». 

Г.К. Жуков приравнивал его позднее к величайшим битвам второй 

мировой войны. 

 

4. Складывание антигитлеровской коалиции. 



 

К    началу     1942г.    сложилась    антигитлеровская    коалиция, 

включавшая около 30 государств ( Коалиция - это союз во имя достижения 

какой - либо цели, в данном случае для разгрома фашизма). Их людские и  

материальные ресурсы значительно превосходили ресурсы Германии,  но  

основная тяжесть войны приходилась на Советский Союз. 

12 июля 1941г. было подписано соглашение между СССР и Англией, 

позднее и США о совместной борьбе с фашизмом. Но Англия и США тянули 

время, так как хотели, чтобы и СССР и Германия истощили себя настолько, 

что оказались бы в полной зависимости от американского и английского 

правительств. 

Летом 1941г. после ряда поражений Советское командование тайно 

готовили заключение мира с Германией («Второй Брестский мир») на основе 

крупных территориальных уступок (Прибалтика, Молдавия, Белоруссия, 

значительная часть Украины) Гитлер отказался, уверенный в победе. 

Но, несмотря на атмосферу взаимного подозрения 2 августа 1941г. 

США заявило об экономической помощи СССР в войне. 

В ноябре 1941г. на СССР распространяется закон о ленд - лизе 

(давать взаймы, сдавать в аренду) - поставка на основе займа и аренды 

вооружения, боеприпасов, продовольствия и других ресурсов для борьбы с 

фашизмом. 

Складывание антигитлеровской коалиции было делом не одного дня. 

Этот процесс занял целый год и состоял из многих соглашений. В связи с 

этим основная тяжесть войны ложилась на СССР. Правительства Англии и 

США ограничились боевыми действиями на Тихом океане и в Африке . 

Летом 1942г. против Красной Армии действовало 237 дивизий, а против 

Англичан в Северной Африке 4 немецких и 11 итальянских дивизий. 

Положение на Советско-германском фронте продолжало оставаться 

напряжѐнным. Немецко-фашистские войскам удалось закрепиться на рубежах 

120 - 400 км от Москвы. На Северо - Западе по-прежнему осаждали 

Ленинград. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 46 

 Великая Отечественная война 

1. Коренной перелом: 

а) Сталинград, Северный Кавказ; 

б) Прорыв блокады Ленинграда. Курская дуга. 

2. Победа над фашизмом.  

Литература: 

1. Отечественная история XX век. Под редакцией А.В. Ушакова. 

2. Г.А. Куманев. «Путь к Победе». 

1. Коренной перелом: 

а) Сталинград. Северный Кавказ. 

Летом 1942 года основные военные действия развернулись на 

южном и юго-западном фронтах. 

Немецко-фашистское командование большое значение придавало 



взятию Сталинграда. 

Вопрос: Как вы думаете, почему? Посмотрите на карту. 

Сталинград - важный транспортный узел, через который шла 

кавказская нефть; крупный промышленный центр, где, в частности 

изготавливали танки; носил имя Сталина. 

Бои на дальних подступах к Сталинграду начались в июле 1942 года  

Одновременно немецко-фашистские войска развернули наступление на 

Северный Кавказ (посмотрите на карту) к грозненской и Бакинской нефти и к 

черноморскому побережью Кавказа. Фашистам удалось пробиться к 

главному Кавказскому хребту (установить флаг со свастикой на Эльбрусе). 

Но благодаря героической обороне национальным дивизиям Закавказья 

гитлеровцы своих целей здесь не достигли. Осенью 1942 года линия фронта 

на Северном Кавказе стабилизировалась. 

А под Сталинградом и в самом городе в конце лета начало осени 1942 

года развернулись ожесточенные бои. 23 августа 1942 года в результате 

мощнейшей бомбардировки города с воздуха и на земле фашисты 

прорвались севернее Сталинграда к Волге. 

25 августа в Сталинграде введено осадное положение (массовая 

эвакуация гражданского населения и промышленного оборудования), 

оставшиеся строили баррикады, ремонтировали танки, пушки.  

Сталинград защищали 62-я армия генерала В.И. Чуйкова и 64-я армия 

генерала М.С. Шумилова. В сентябре начались бои в городе (силы 

противника превосходили в 2 раза) (см. таб. С. 347). 

Зачитать примеры героических поступков (Л1, с. 348). 

До второй половины ноября фашисты не достигли конечных целей ни в 

Сталинграде, ни на Северном Кавказе. 

Во второй половине 1942 года произошел коренной перелом в работе 

тыла, Красная Армия была обеспечена всем необходимым (самолеты, танки, 

«Катюши»), что дало возможность перейти в решительное наступление.  

В сентябре 1942 года в ставке ВГК разрабатывался план «Уран» 

(окружение и разгром немецких войск, наступавших на Сталинградском 



направлении). 

19 ноября 1942 года войска Донского фронта Рокоссовского К.К. и Юго-

Западного фронта М.Ф. Ватутина и 20 ноября Сталинградский фронт А.И. 

Еременко перешли в наступление. 

И 23 ноября 1942 года22 немецкие дивизии 330 тыс. человек оказались в 

окружении. В декабре 1942 года на помощь Паулюсу прорывалась группа 

армий «Дон Манштейна», но вторая гвардейская армия Малиновского 

остановила их (Бондарев «Горячий снег»). 

В январе 1943 года войска Донского фронта Рокоссовского начали 

операцию «Кольцо» с целью разгрома группировки Паулюса. На просьбу 

Паулюса о капитуляции Гитлер ответил запретом. 



31 января 1943 года фельдмаршал Паулюс со штабом был пленен. 2 

февраля закончилась великая Сталинградская битва (зачитать статью 

«Фашистов к Волге не пустили»). 

После Сталинградской битвы Красная Армия диктовала до концы 

войны ход и направление боевых действий. Вооруженные силы СССР начали 

массовое изгнание оккупантов со своей земли. 

 Победа в Сталинградской битве позволила Красной Армии 

перейти в 

общее   наступление   зимой   и   весной    1943   года.   Особенно   

важными результатами были: 

- прорыв блокады Ленинграда; 

- освобождение Северного Кавказа. 

 

б) Прорыв блокады Ленинграда. Курская дуга. 

 

Блокада города на Неве началась в сентябре 1941 г. Бадаевские склады, 

где сосредоточено все продовольствие, были сожжены в результате 

бомбового удара. Жители страдали от голода (лишь «Дорога жизни» через 

лед Ладожского озера несколько облегчала положение). Лишь 12 января 1943 - 

года в результате упорных семидневных боев удалось прорвать кольцо и 

проложить сухопутную дорогу Ленинград - Большая земля. 

Готовясь к наступлению, летом 1943 года, немецкое командование 

решило организовать мощное наступление на курском участке фронта. Там 

«Цитадель» неожиданными концентрированными ударами со стороны Орла и 

Белгорода окружить и уничтожить советские войска на курском выступе, а 

затем развить наступление в глубь страны (использовались новые тяжелые 

танки «Тигр», «Пантера», самоходные орудия «Фердинанд»). 

Ставка ВГК (благодаря разведки) своевременно разгадала замыслы 

противника. По предложению генерального штаба (Жуков, Василевский)  

советские войска готовились к обороне. Зачитать слова Жукова (ЛЛ, с. 354, 

абз. 2). 



Внезапность удара противника была сорвана. Перед рассветом 5 июля 

1943 год советская артиллерия нанесла упреждающий удар. Так началась 

грандиозная битва на Курской дуге (всего 4 млн. человек) 

12 июля 1943 года развернулось небывалое танковое сражение у 

деревни Прохоровки (1200 танков всего) и продолжалось целый день - враг 

отступил, план «Цитадель» провалился, началось контрнаступление 

советских войск (5 августа освобождены Орел и Белгород). 

Возросшее искусство советских военачальников проявилось в том, что, 

заблаговременно узнав о планах Гитлера, и, располагая перевесом сил, ставка 

приняла решение провести преднамеренную оборону на Курской дуге с тем, 

чтобы обескровить врага и перейти в контрнаступление. В целом этот план 

удался. 

В начале июля советские войска, упорно обороняясь, смогли в течение недели 

остановить противника. Кульминацией этой грандиозной битвы явилось 

крупнейшее в мировой истории танковое сражение под Прохоровкой 12 июля, 

в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков. Начиная с этого 

момента, советские войска стали повсеместно переходить в наступление. В 

результате ожесточенных сражений на Курской дуге вермахт потерял 0,5 

млн. человек, 1,6 тыс. танков и 3,7 тыс. самолетов. Эти потери оказались для 

Германии невосполнимыми. Курская победа знаменовала окончательный 

переход стратегической инициативы в руки советских войск. 

Потерпев поражение под Курском, немецкое командование попыталось 

закрепиться на Днепре. Однако уже в октябре 1943 г. советские войска 

сумели форсировать реку, а 6 ноября вступить в Киев. Продолжая 

наступление, Красная Армия освободила центральную Украину и блокировала 

немцев в Крыму. Одновременно началось и освобождение Белоруссии. 

В целом же, с ноября 1942 г. по конец 1943 г., было освобождено около 

половины захваченной немецко-фашистскими войсками территории СССР. 

Враг был отброшен назад на 600—1200 км. 

Огромный урон наносили немцам партизаны, численность которых доходила 

до 250 тыс. Войска СС и вермахт вели беспощадную борьбу с ними. Однако 

покончить с партизанским движением они не смогли. Жестокость 



оккупационных порядков лишь, способствовала усилению борьбы с 

захватчиками. Только в 1943 г. количество партизанских диверсий 

увеличилось примерно в пять раз. Начатая партизанскими отрядами в период 

Курской битвы «рельсовая война»,  серьезно затрудняла переброску немецко-

фашистских поиск, их сообщение. 

Перелом в войне был обеспечен и беспримерным героизмом тружеников 

советского тыла, а в какой-то мере и преимуществами сверхцентрализованной 

системы управления экономикой. В результате ряда мероприятий, 

осуществленных партийно-государственным аппаратом, уже в первые 

полгода войны удалось эвакуировать 1,5 тыс. промышленных предприятий, 

главным образом, на Дальний Восток, Урал и в Среднюю Азию. К концу 1942 

г. экономика СССР была переведена на военные рельсы и огромными темпами 

наращивала выпуск боевой техники и вооружения. К этому времени 

производство машиностроительных заводов в Западной Сибири, по сравнению 

с 1940 г., выросло в 7,9 раза, на Урале — в 4,5 раза, в Узбекистане — в 5,1 раза. 

Располагая в целом меньшим, чем Германия и работавшие на нее европейские 

страны промышленным потенциалом, Советский Союз произвел за июнь 1941 

— май 1945 гг. почти вдвое больше военной техники. 

Немалый вклад в завершение перелома в войне против фашизма внесли 

действия английских и американских войск в Африке и Италии. Вместе с 

тем, очевидно, что судьба второй мировой войны решалась на Восточном 

фронте, а североафриканский и итальянский театры военных действия 

носили явно второстепенный характер. В то время как в Африке в 1942-1943 

гг. сражались лишь 17 итальянских и немецких дивизий, на советско-

германском фронте их было 260. Неудивительно, что на первой встрече 

«большой тройки» (Сталина, Рузвельта и Черчилля) в Тегеране в конце 

ноября — начале декабря 1943 г. проблема открытия второго фронта в 

Европе стала основной. В результате дискуссий было принято решение о 

высадке союзников на Севере Франции в мае 1944 г. На Тегеранской 

конференции обсуждались и судьба послевоенной Германии, и будущие 

границы Польши. 



 

Победа над фашизмом.  

На Восточном фронте 1944 год прошел под знаком подавляющего 

превосходства советских вооруженных сил, последовательно осуществлявших 

крупнейшие стратегические наступательные операции на всем протяжении 

фронта. В них участвовало 6,3 млн. человек, 5,3 тыс. танков и 10,2 тыс. 

самолетов. В январе советские войска ликвидировали блокаду Ленинграда и, 

разгромив немецкую группу армий «Север», отбросили ее в Прибалтику. 

Почти одновременно развернулось и наступление на Украине. Весной 

Правобережная Украина, Крым, Молдавия были полностью освобождены от 

захватчиков. Группа армий «Юг» была разгромлена. 

В этих благоприятных условиях 6 июня 1944 г. англо-американские войска 

под командованием Д. Эйзенхауэра начали самую крупную в истории 

десантную операцию через Ла-Манш. Имея многократное превосходство в 

силах, они без особого труда высадились во Франции. Тогда же советские 

войска развернули новое мощное наступление. 10 июня оно началось в 

Карелии, 23 июня - в Белоруссии и 13 июня — в Западной Украине. В ходе 

этих операций была разгромлена группа армий «Центр», освобождены 

Белоруссия, Западная Украина, подавляющая часть Прибалтики, и уже 

осенью 1944 г. советские войска вели войну на территории Польши, Румынии, 

Чехословакии, Норвегии. Румыния и Финляндия вышли из войны, объявив ее 

Германии. В результате восстания 9 сентября Болгария также освободилась 

от профашистского правительства. 

Освободительный поход советской армии в Восточную Европу, 

развернувшийся в конце 1944 г. и превратившийся постепенно в борьбу за 

раздел сфер влияния в этом регионе, не мог не способствовать обострению 

противоречий между СССР, США и Великобританией. В то время как 

Рузвельт в целом с пониманием отнесся к стремлению советского руководства 

сформировать в соседних с СССР странах дружественные правительства, 

британское руководство во главе с Черчиллем, напротив, — было крайне 

обеспокоено этим намерением. Все же осенью У. Черчиллю удалось 

заключить со Сталиным соглашение о разграничении сфер влияния в Юго-



Восточной Европе, что на время снизило накал противоречий между 

союзниками. В феврале 1945 г. на конференции в Ялте «большая тройка» 

смогла договориться о будущем Европы. 

 Параллельно с наступлением советских войск, активные действия вели и 

союзники. Англо-американские войска, с большим трудом отразив контрудар 

немцев в районе Арденн в конце 1944 — начале 1945 гг., перешли в наступле-

ние и в марте форсировали Рейн, а в апреле окружили и пленили крупную 

группировку противника в Руре. Почти не встречая сопротивления, они стали 

стремительно продвигаться на Восток. Эти успехи были обусловлены тем, что 

основные силы нацистской Германии по-прежнему являлись задействованными 

на Восточном фронте. В январе 1945 г. советские войска начали здесь мощное 

наступление. Взломав оборону противника, они уже в феврале вышли на ли-

нию реки Одер, освободили Польшу и Будапешт, а 24 апреля окружили 

Берлин, где начались уличные бои. 30 апреля Гитлер покончил жизнь 

самоубийством, назначив своим преемником адмирала К. Деница. Попытки 

последнего заключить сепаратный мир с США и Великобританией не уда-

лись. 7 мая в Реймсе был подписан предварительный протокол о капитуляции, 

а 8 мая в Берлине, под председательством Жукова, — акт о безоговорочной 

капитуляции гитлеровской Германии. В то же время, взяв 2 мая Берлин, совет-

ские войска двинулись на помощь восставшей Праге. Ее освобождение 9 мая 

1945 г. стало фактически Днем победы для народов СССР. 

Проблемы послевоенного устройства мира обсуждались на Потсдамской 

конференции в июле-августе 1945 г. Ее решения определили судьбу Европы 

почти на 4,5 десятилетия, сформировав предпосылки геополитического 

раскола континента и всего мира на два оформившихся позднее блока, которые 

возглавили США и СССР. 

Разгром Японии. Выполняя союзнические обязательства, Советский Союз 

еще в апреле 1945 г. денонсировал договор с Японией о нейтралитете, а 8 

августа объявил ей войну. На следующий день советские войска под 

командованием Василевского начали стремительное наступление против 

Квантунской Армии. Пользуясь подавляющим превосходством в личном 



составе и вооружении, советские войска всего за три с небольшим недели 

смогли полностью разгромить японцев и освободить Северный Китай, Корею, 

южный Сахалин и Курильские острова. 

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора 

«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Самая 

кровавая в истории человечества война, ставшая причиной гибели более 60 

млн. человек, закончилась спустя шесть лет и один день после ее начала. 

Народам СССР отечественная война стоила потери 27 млн. жителей, 

большинство которых составили гражданские лица. Советский Союз лишился 

почти трети своего национального богатства. Было разрушено 1710 городов, 

более 40 тыс. деревень, 32 тыс. промышленных предприятий. В целом страна 

потеряла примерно половину городского жилого фонда и до 30 % домов 

сельских жителей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие страны могут считаться виновными в развязывании второй 

мировой войны и почему? 

2. Назовите основные этапы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

3. Назовите планы Гитлера перед войной с СССР 

4. Направления движения немецко– фашистской армии при наступлении 

на Красную армию. 

5.  Причины отступления советских войск. 

6. Значение битвы за Москву. 

7. Назовите крупные сражения Великой Отечественной войны 

8. В чем заключаются значение, цена и уроки победы СССР в Великой 

Отечественной войне? 



Исторические портреты  

Баграмян Иван Христофорович. 

(1857-1982). 

Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза 

(1944,1977). Член КПСС с 1941. в Советской Армии с 1920.окончил 

Военную академию им. М.В.Фрунзе (1934), Военную академию генштаба 

(1938). Участник первой мировой и гражданской войн. С 1923 командир 

кавалерийского полка, начальник штаба дивизии, начальник оперативного 

отдела штаба армии и ВО. В Великую Отечественную войну начальник 

оперативного отдела - заместитель начальника штаба, начальник штаба 

Юго-Западного фронта, а затем одновременно штаба войск Юго-Западного 

направления, с 1942 командующий армией, с 1943 первым Прибалтийским, с 

1945 третьим Белорусским фронтами. Участвовал в обороне Киева, в 

отражении противника и в наступлении в районе Жиздры, в Курской битве» 

Прибалтийской, Белорусской, Восточно-Прусской операциях. После войны 

командовал войсками Прибалтийского 30, был главным инспектором МО, 

заместителем министра обореяы, начальником Военной академии Генштаба, 

заместителем министра обороны - начальником Тыла Вооруженных Сил 

СССР. С 1968 в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Член ЦК КПСС 

с 1961 (кандидат с 1952). Депутат Верховного Совета СССР 2-10-го созывов. 

 

 

 

 

 

 



Василевский Александр Михайлович 

(1895-1977). 

Маршал Советского Союза (1943), дважды Герой Советского Союза 

(1944,1945). Член КПСС с 1938. в Советской Армии с 1919. окончил 

Военную академию Генштаба (1937). Участник первой мировой войны. В 

гражданскую войну командир батальона, помощник командира полка. После 

войны командир полка, помощник начальника отдела управления боевой 

подготовки ВО. С 1937 помощник начальника отдела, с 1940 заместитель 

начальника оперативного управления Генштаба. В годы Великой 

Отечественной войны особенно ярко проявился его полководческий талант. 

Внес значительный вклад в теорию и практику советского военного 

искусства. С августа 1941 зам. начальника Генштаба - начальник 

оперативного управления, с июня 1942 начальник Генштаба, с октября 

одновременно зам. наркома обороны СССР. В 1943-44 координировал 

действия ряда фронтов в стратегических операциях, особенно там, где 

складывалась наиболее сложная обстановка (Сталинградская, Курская 

битвы, освобождение Донбасса, Крыма, Белорусская операция). С февраля 

1945 командующий 3-м Белорусским фронтом, который под его 

руководством завершил разгром восточно-прусской группировки противника 

и овладел городѐм-крепостью Кенигсберг (ныне Калининград). С июня 1945 

главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его 

руководством была разгромлена японская Квантунская армия. В 1946-49 

начальник Генштаба, зам. и первый зам. министра Вооруженных Сил СССР. 

В 1949-53 министр Вооруженных Сил (военный министр) СССР, в 1953-57 

первый зам. и зам. министра обороны СССР. Член ЦК КПСС в 1952-61. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-4-го созывов. Дважды награжден высшим 

военным орденом «Победа». 



Жуков Георгий Константинович 

(1896-1974) 

Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза 

(1939,1944,1945,1956), Герой МНР (1969). Член КПСС с 1919. В Советской 

Армии с 1918. Окончил курсы высшего начсостава (1930). Участник 1-Й 

мировой войны. В гражданскую войну командир взвода, эскадрона. С 1923 

командир кавалерийского полка, бригады, помощник инспектора кавалерии 

РККА, командир дивизии и корпуса, заместитель командующего войсками 

ВО, командующий первой армейской группой советских войск, которая 

совместно с частями монгольской Народно-революционной армии 

разгромила японские войска в боях на р. Халхин-Гол (1939). С 1940 

командующий войсками Киевского Особого ВО. В январе - июле 1941 

начальник Генштаба - заместитель наркома обороны СССР. В Великую 

Отечественную войну член Ставки ВГК, командующий Резервным, 

Ленинградским и Западным фронтами (1941-42), с августа 1942 первый 

заместитель наркома оборонным и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. В марте - мае 1944 командующий 1-м Украинским, в 

ноябре 1944 - июне 1945 1-м Белорусским фронтом. Г.К.Жуков 

координировал действия фронтов под Сталинградом, при прорыве блокады 

Ленинграда, в битве под Курском и за Днепр, в Белорусской операции. 

Руководимые им войска обескровили и остановили врага под Ленинградом и 

Москвой, провели Висло-Одерскую и Берлинскую операции. От имени и по 

поручению советского Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 принял 

капитуляцию вооруженных сил фашистской Германии. После войны 

главнокомандующий Группой советских войск в Германии и 

главноначальствующий Советской военной администрации, 

главнокомандующий сухопутными войсками и заместитель министра 

Вооруженных Сил СССР, командующий войсками ряда ВО. С 1953 первый 

заместитель министра, в 1955-57 министр обороны СССР. Член ЦК КПСС в 



1953-57 (кандидат в 1941-46 и 1952-53). Кандидат в члены и член Президиума 

ЦК КПСС 1956-57. депутат Верховного Совета СССР l-4-ro созывов. 

Дважды награжден высшим военным орденом «Победа». 

Конев Иван Степанович 

(1897-1973) 

Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза 

(1944,1945), Герой ЧССР (1970), Герой МНР (1971). Член КПСС с 1918. В 

Советской Армии с 1918. Окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе 

(1934). Участник первой мировой войны. В гражданскую войну комиссар 

бронепоезда, стрелковой бригады, дивизии, штаба НРА ДВР. После войны 

военный комиссар стрелкового корпуса, дивизии, командир полка, дивизии, 

корпуса, командующий армией, войсками ряда ВО. В Великую 

Отечественную войну командующий 19 А, Западным, Калининским, Северо-

Западным, Степным, 2-м и 1-м Украинскими фронтами. Участвовал в 

Смоленском сражении, битве под Москвой, Курской битве, Корсунь-

Шевченковской, Висло-Одерской, Берлинской и других операциях. После 

войны главнокомандующий Центральной группой войск, Сухопутными 

войсками - заместитель и первый заместитель министра обороны, главком 

Объединенными вооруженными силами государств - участников 

Варшавского Договора, Группы советских войск в Германии. Член ЦК КПСС 

в 1952-73 (кандидат в 1939-52), член ВЦИК в 1931-34. депутат Верховного 

Совета СССР 1-8-го созывов. Награжден высшим военным орденом 

«Победа». 



Кузнецов Николай Герасимович 

(1902-Ш4) 

Вице-адмирал (1956), Герой Советского Союза (1945). Член КПСС с 

1925. В ВМФ с 1919. окончил Военно-морскую академик^ 1932). Участник 

гражданской войны. С 1932 помощник командира и командир крейсера. В 

1936-37 военно-морской атташе и главный военно-морской советник в 

Испании, в 1937 заместитель командующего и командующий Тихоокеанским 

флотом. В 1939-46 нарком ВМФ CCCF, главком ВМФ. В годы войны 

уверенно руководил боевыми действиями ВМФ, умело осуществлял 

взаимодействие флотов с флотами. Участвовал в Крымской и Берлинской 

конференциях глав правительств союзных держав. С 1947 на различных 

должностях в ВМФ, с 1950 командующий Тихоокеанским флотом. В 1951-53 

военно-морской министр, в 1953-56 первый заместитель министра обороны 

СССР - главком ВМФ (в 1955-56 имел звание Адмирал флота Советского 

Союза). Член ЦК КПСС в 1939-55. Депутат Верховного Совета СССР 1-2 и 4-

го созывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мерецков Кирилл Афанасьевич 

(1897-1968) 

Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (1940). 

Член КПСС с 1917. В Советской Армии с 1918. Окончил Военную академию 

РККА (1921). В гражданскую войну помощник начальника штаба бригады и 

дивизии. С 1922 начальник штаба кавалерийской дивизии, затем помощник 

начальника штаба стрелкового корпуса, начальник отдела, помощник и 

заместитель начальника штаба ВО, командир и военком стрелковой дивизии, 

начальник штаба ВО и Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии, 

участник войны испанского народа 1936 -1939. С 1937 заместитель 

начальника Генштаба, с сентября 1938 командующий войсками 

Приволжского, а затем Ленинградского ВО, во время советско-финляндской 

войны 1939 -1940 одновременно командующий 7 армией. С 1940 начальник 

Генштаба, с 1941 заместитель наркома обороны СССР. В Великую 

Отечественную войну командующий армиями, Волховским, Карельским 

фронтами, а в войне с Японией - первым Дальневосточным фронтом. Войска 

под командованием Мерецкова в сентябре 1941 остановили наступление 

противника на рубеже реки Свирь, участвовали в разгроме немецко-

фашистских войск под Тихвияом, в Любанской и Синявинской операциях, в 

прорыве блокады Ленинграда. Под его руководством были проведены 

Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркенесская операции, а также 

операции в Восточной Манчжурии и Северной Корее. После войны 

командующий войсками ВО, начальник курсов «Выстрел», помощник 

министра обороны СССР. С 1964 в Группе генеральных инспекторов МО 

СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1939 -1956, член Центральной 

ревизионной комиссии КПСС в 1956 - 1961. депутат Верховного Совета СССР 

1-5 го созывов. Награжден высшим военным орденом «Победа». 



Рокоссовский Константин Константинович (1896-

1968) 

маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), дважды Герой 

Советского Союза (1944,1945) член КПСС с 1919. в Советской Армии с 1918, 

окончил курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии 

им. М.В.Фрунзе (1929). Участник первой мировой войны. В гражданскую войну 

командир эскадрона и полка. После войны командир кавалерийского полка, 

бригады, дивизии, корпуса, командующий 16 армией, Брянского, Донского, 

Центрального, Белорусского, первого и второго Белорусских фронтов. Войска под 

командованием Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении 1941, битвах 

под Москвой, Сталинградом и Курском, в Белорусской, Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской, Берлинской операциях. После войны главнокомандующий 

Северной группой войск, министр национальной обороны и заместитель 

Председателя Совета Министров ПНР. С 1956 заместитель министра обороны 

СССР, затем главный инспектор - заместителя министра обороны, командующий 

войсками ВО, в 1958 - 1962 заместитель министра и главный инспектор МО СССР. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961 -1968. член ВЦИК с 1935. депутат Верховного 

Совета СССР 2,5 - 7-го созывов. 
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