
1 билет
     С V столетия н.э. появляются уже довольно ясные известия о славянах.
Постепенно из славянской общности образуется три ветви: южные, западные и восточные славяне. 
Потомками восточных славян являются русские, украинцы, белорусы, они расселились по Днепру и его 
притокам.
     Поскольку широко раскинулись поселения восточных славян, они разбились на несколько племенных 
союзов: поляне , древляне , кривичи , словены , радимичи , вятичи , дулебы, хорваты , угличи и тиверцы , 
северяне , дреговичи.
       Расселившись по полям, лесам, степям, занятия восточных славян не могли быть одними и теми же. В 
зависимости от места обитания славяне промышляли земледелием, охотой, рыболовством, 
скотоводством, сбором меда. Основное же занятие всех славян было хлебопашество.
      До конца Х века восточные славяне были язычниками, боготворили разные силы и явления природы. 
Они чтили бога солнца, бога ветра , бога-громовника. Также в почете был покровитель стад, или «скотий 
бог».
          Сначала восточные славяне сплетали себе лачуги из хвороста, сооружали землянки. Но дождь и 
холод заставил их улучшить устройство жилища, стали они соломенные шалаши обмазывать глиной, 
научились строить избы из бревен. Также стал налаживаться быт восточных славян.     Посуда, столы, 
скамьи и прочее делалось из дерева. Славяне стали изготавливать себе одежду из грубой ткани и шкур 
зверей, обувались в лапти, а потом научились делать кожаные сапоги.
      В эпоху расселения родовой союз оставался господствующей формой быта у восточных славян.
      В VI веке с развитием хозяйственной деятельности начали распадаться родовые общины, а на их смену 
приходят территориальные, или соседские общины, владения которых делились на общественные и 
личные. Собственность семьи составляли дом, приусадебная земля, скот, орудия труда, инвентарь. В 
общем пользовании были леса, водоемы, луга и т.п.
     Совершенствование орудий труда привело к производству прибавочного продукта и развитию обмена 
между семьями. В связи с ростом частной собственности возникло имущественное неравенство, 
накопление богатства старшинами и другой знатью. Для решения важных вопросов старшины собирались 
на вече – высший орган управления у восточных славян. Но вскоре роль вече стала ослабевать.
     Восточные славяне вели многочисленные войны со своими соседями. По соседству с восточными 
славянами в IX веке жило несколько инородных племен. У Каспийского моря жили хазары, народ турецко-
татарского происхождения. К северу от хазар, по Волге и Каме, обитали болгары. Весь северный край был 
населен финскими племенами. Западными соседями восточных славян были литовцы. По Днепру 
восточные славяне вели сношения с греками. Также на севере, в Скандинавии, поселились норманны, 
народ германского происхождения. В то же время восточные славяне совершали походы на Балканы и 
Византию. В таких условиях возникла воинская власть, а главным лицом в управлении племенем стал 
военачальник (князь). Князь и дружинники богатели за счет военной добычи. Они объявляли себя 
собственниками земель, облагая соплеменников данью. Так, в VIII-IX вв. сформировалась военно-
дружинная знать, в руках которой были и власть, и богатство.
Эти зачатки властных отношений способствовали тому, что в IX веке на территории расселения восточных 
славян образовалось Древнерусское государство, и начался новый этап в российской истории.

Билет 2
     Предпосылки для образования древнерусского государства были созданы экономической и этнической общностью 
восточных славян, их стремлением объединить силы в борьбе с кочевниками, экономическими интересами 
региональных княжений.
   В образовании и развитии древнерусского государства можно выделить основные этапы.
На первом этапе (VIII-середина IХ вв.) происходит вызревание предпосылок.
   В 9 в. в Восточной Европе образовались два этнополитических объединения, которые и стали основой государства. 
На юге объединились поляне, их центром стал Киев.  Север представлял собой объединение славянских, финских и 
других племен с центром в Новгороде. В 862 году этим объединением стал править выходец из Скандинавии, князь из 
варяжского племени  Рюрик. А 862 год стал считаться датой образования древнерусского государства.
   Существует две теории образования древнерусского государства: норманская и антинорманская теории.
   Общий смысл норманской теории сводится к тому, что скандинавы создали русский народ, подарили ему 
государственность, культуру, вместе с тем подчинив его себе. Некоторые русские ученые, а в особенности М.В. 
Ломоносов, восприняли эту теорию как личное оскорбление и как оскорбление русской нации. Они считали, что 
норманнская теория, основана на неправильном толковании русских летописей. 
Крещение Руси
   До середины 10 века на Руси господствовало язычество. У славян существовал собственный пантеон, в который 
входили Перун, Семаргл, Стрибог, Велес, Даждьбог, Мокошь.
    Но укрепление государства требовало принятия единой веры. Именно это стало одной из важнейших причин 
крещения Руси.   Датой крещения Киевской Руси считается именно 988 г. В этом году в Корсуни принял новую веру 
князь Владимир Красно Солнышко. Вернувшись в Киев, он начал процесс христианизации страны, крестив 
приближенных дружинников, бояр, купцов.    Массовое крещение на Руси, начавшееся при князе Владимире, далеко 
не всегда было добровольным, и процесс христианизации страны растянулся на долгое время.
    Русь, как христианское государство, смогла претендовать на более высокий статус в отношениях с другими 
странами Европы, что упрочило международные связи. Одним из важнейших последствий крещения Руси стало 
постепенное сплочение общества, смягчение нравов.
В честь этого события отмечается ежегодно праздник 28 июля День крещения Руси.
Социально-политический строй Древней Руси
Первый правовой документ был принят Ярославом Мудрым в 11 веке и назывался «Русская правда». Основная задача 
данного документа – защитить людей от беспорядков и урегулировать общественные отношения. В «Русской правде» 
были прописаны различные виды преступлений и наказания за них.
Особенности политического строя Древней Руси
В 10-12 веке во главе государства стоял князь. Ему подчинялись совет бояр и дружинники, с помощью которых он 
осуществлял управление государством.
Государство представляло собой объединение городов-государств, так как жизнь вне городов была слабо развита. 
Города-государства управлялись княжескими посадниками.
Сельскими землями управляли бояре и вотчинники, которым эти земли принадлежали.
 Дружина занималась сбором дани, осуществлением судебных процессов и управлением на местах. Законодательная, 
исполнительная, военная и судебная власть находились в руках князя. С развитием государства эти ветви власти 
стали отделяться в отдельные институты.
Также на Древней Руси существовали зачатки демократии, которые выражались в проведении народных собраний – 
вече.
Окончательное формирование политического строя на Руси завершилось к концу 12 века.

 Билет 3
Отношения Киевской Руси с ее соседями
Социальное, политическое и культурное развитие Древнерусского государства проходило в тесном 
взаимодействии с народами окружающих стран. Одно из первых мест среди них занимала 
могущественная Византийская империя, ближайший южный сосед восточных славян. Русско-
византийские отношения IX - XI вв. - это и мирные экономические, политические, культурные связи, и 
острые военные столкновения. С одной стороны, Византия была удобным источником военной 
добычи для славянских князей и их дружинников. 
Русские дружины, переплывая на кораблях Черное море, совершали набеги на прибрежные 
византийские города, а Олегу удалось даже взять столицу Византии - Константинополь (по-русски - 
Царьград). Менее удачным был поход Игоря.
Во второй половине X в. наблюдается некоторое русско-византийское сближение. Поездка Ольги в 
Константинополь, где она была дружески принята императором, укрепила отношения между двумя 
странами. 
Новый этап отношений Руси и с Византией, и с другими соседними народами приходится на время 
княжения Святослава, идеального героя русского рыцарства. Святослав проводил активную 
внешнюю политику. Он вступил в столкновение с могущественным Хазарским каганатом, некогда 
взимавшим дань с территории Южной Руси. Уже при Игоре, в 913, 941 и 944 гг., русские дружинники 
совершали походы против Хазарии, добившись постепенного освобождения вятичей от уплаты дани 
хазарам. Решающий удар каганату нанес Святослав (964 - 965), разгромив главные города каганата и 
захватив его столицу Итиль. Разгром Хазарского каганата привел к образованию из русских 
поселений на Таманском полуострове Тмутараканского княжества и к освобождению из-под власти 
каганата волжско-камских болгар, которые сформировали после этого свое государство - первое 
государственное образование народов Среднего Поволжья и Прикамья.
Падение Хазарского каганата и продвижение Руси в Причерноморье вызывали беспокойство у 
Византии. Стремясь взаимно ослабить Русь и Дунайскую Болгарию, против которой Византия вела 
агрессивную политику, византийский император Никифор II Фока предложил Святославу совершить 
поход на Балканы. Святослав одержал в Болгарии победу и захватил город Переяславец на Дунае. 
Этот результат был неожиданным для Византии. Возникала угроза объединения в одно государство 
восточных и южных славян, с которым Византии справиться уже не удалось бы. Сам Святослав 
говорил, что хотел бы перенести в Переяславец столицу своей земли.
С Германской империей Русь связывали и оживленные торговые отношения. Даже на отдаленной 
периферии Древнерусского государства, на территории нынешней Москвы, была найдена 
относящаяся к XI в. свинцовая торговая пломба, происходящая из какого-то прирейнского города.
Постоянную борьбу Древней Руси приходилось вести с кочевниками. Владимиру удалось наладить 
оборону против печенегов, тем не менее их набеги продолжались. В 1036 г., воспользовавшись 
отсутствием в Киеве Ярослава (уехал в Новгород), печенеги осадили Киев. Ярослав быстро вернулся 
и нанес печенегам жестокое поражение, от которого они так и не смогли оправиться. Их вытеснили из 
причерноморских степей другие кочевники - половцы.
В середине X в. половцы двинулись в степи Северного Причерноморья и Кавказа. После того как они 
вытеснили печенегов, под их властью оказалась огромная территория, которую называли 
Половецкой степью. Вторая половина XI - XII в. - время борьбы Руси с половецкой опасностью.
Итак, Древнерусское государство было одной из крупнейших европейских держав и находилось в 
тесных политических, экономических и культурных отношениях со многими странами и народами 
Европы и Азии.

Билет 4
     Феодализм – это общественно – экономический строй, основу которого составляет частная 
собственность на землю и эксплуатация лично зависимых производителей(крестьян) земельными 
собственниками(феодалами).
     Характерными чертами феодального способа производства является господство натурального 
хозяйства.
     Процесс феодализации на Руси привел к образованию местных политических центров и началу их 
борьбы с Киевом. Распад государства начался со смертью Ярослава Мудрого и разделом Руси между 
его сыновьями. 
      Формирование фео дальных отношений на Руси шло в целом по общеевропейскому типу: от 
государственных форм к сеньориальным (вотчинным). Но в отличие от Западной Европы, где традиции 
частной собственности античности обусловили быстрый рост сеньориального землевладе ния, на Руси 
этот процесс шел гораздо медленнее.
     До середины X в. характер социально-экономических отноше ний определяли даннические 
отношения. Метод — сбор дани в ходе полюдья. На основе сбора дани возникает институт кормления. 
Дань поступала в княжескую казну, затем князь перераспределял часть дани между дружинниками в 
виде подарков, пиров. Помимо дани в казну поступали разного рода штрафы, накладываемые в виде 
нака зания на правонарушителей, а также судебные пошлины.
     Основной массой населения Древнерусского государства яв лялись свободные общинники (люди), 
жившие обществами (вервь). Сельские общества были уже не родовыми, а территориальными, к тому 
же из них зачастую выделялись зажиточные семьи. Долгое время людей-общинников путали со 
смердами. Однако за их убий ство полагался разный денежный штраф, к тому же смерды были тесно 
связаны с князем. Видимо, это было несвободное или полусво бодное население, княжеские данники, 
сидевшие на земле и несшие повинности в пользу князя.
      Сложившийся в Киевской Руси феодальный строй имел ряд особенностей. В отличие от 
классического здесь землевладение развивалось в виде вотчин (свободно отчуждаемой и наследуемой 
собственности), а не условного держания. Не была развита система вассалитета-сюзеренитета. Ог 
ромную роль играл государственный сектор в экономике страны. Наличествовало значительное число 
свободных крестьянских общин, находившихся в феодальной зависимости от великокняжеской власти.
 



Билет 5
Киевская Русь в период феодальной раздробленности
Период феодальной раздробленности Киевской Руси, начавшись в 30-е годы 12 столетия, 
продлился до самого конца 15 века. Однако многие его признаки вполне отчетливо обозначились 
уже во второй половине 11 века. Среди причин феодальной раздробленности на Руси историки 
отмечают такие явления, как:
развитие укрепление русских городов, происходившее наравне с развитием Киева;
вотчины князей были вполне самостоятельны благодаря ведению натурального хозяйства;
многодетность большинства русских князей;
традиции престолонаследия.
Русь в период феодальной раздробленности представляла собой множество отдельных 
княжеств. И, если первоначально Киевское княжество фактически являлось сильнейшим, то с 
течением времени его лидерство стало формальным в силу экономического ослабления.
Несмотря на оставленное Ярославом Мудрым завещание, его сыновья Изяслав, Вячеслав, 
Игорь, Всеволод и Святослав, в течение долгого времени совершавшие совместные походы и 
успешно оборонявшие свои земли начали долгую и кровавую борьбу за власть. Святослав в 1073 
г. изгоняет из Киева старшего из братьев, Изяслава. А после его смерти в 1076 г. борьба за 
власть вспыхивает с новой силой.
Не способствовала созданию мирной ситуации и система наследования, принятая в тот период. 
После смерти князя права на престол переходили к старшему в роду. А старшим становился 
брат князя, что конечно, не устраивало сыновей. Исправить ситуацию попытался Владимир 
Мономах. На Любечском съезде в 1097 г. была принята новая система престолонаследия. 
Теперь власть над княжеством становилась привилегией местных князей. Но, именно это 
привело к обособлению отдельных земель и усилению политической раздробленности Руси в 
последующие века. Ситуация постепенно накалялась, усобицы становились все более 
жестокими. Многие удельные князья, ища помощи в борьбе за власть, приводили на свои земли 
кочевников. И, если первоначально Киевская Русь раскололась на 14 княжеств: Киевское, 
Ростово-Суздальское, Муромское, Черниговское, Галицкое, Смоленское, Переяславское, 
Тьмутараканское, Турово-Пинское, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Рязанское, земли 
Псковские и Новгородские, то уже в 13 веке княжеств насчитывалось около 50!
Последствия раздробленности на Руси и непрекращающихся княжеских усобиц скоро дали о 
себе знать. Мелкие княжества не представляли серьезной угрозы для появившихся на границах 
кочевников. Русские князья, озабоченные проблемами захвата и удержания власти не смогли 
договориться и дать отпор татаро-монгольским ордам. Но, с другой стороны, современные 
историки считают период раздробленности естественной частью истории каждого государства.

Билет 6
ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ДЕРЖАВЫ
       Территория и хозяйство
       Огромное воздействие на судьбу Руси, как и многих других стран Европы и Азии, оказало образование в начале XIII 
в. в степях Центральной Азии сильного Монгольского государства.
Преобладающим занятием монголов было кочевое скотоводство, в северных районах — охота; земледелие и ремесла 
были развиты слабо. Монгольское общество переживало период разложения патриархальных отношений. По мнению 
большинства историков, Монгольская держава складывалась как раннефеодальное государство с сильными 
пережитками первобытнообщинных и рабовладельческих отношений. Как и в других раннеклассовых обществах, 
большое значение в жизни монголов занимало стремление к захвату добычи, пленных, а также необходимых для 
ведения кочевого скотоводства новых земель. 
        Держава Чингисхана
В 1206 г. на съезде монгольской знати Темучин был провозглашен великим ханом с именем Чингисхан. Он обладал 
способностями жестокого и властолюбивого правителя и незаурядного организатора. Главной задачей жизни нового 
государства была объявлена завоевательная война, весь народ — войском. Стремясь упрочить свою власть, Чингисхан 
беспощадно расправлялся с непокорными. 
Держава Чингисхана была поделена по десятиричному принципу. Десятки, сотни, тысячи и "тумены" (тьмы) считались 
не только военными подразделениями, но и административными единицами, могущими выставлять определенное 
количество воинов. В ходе уже первых походов монголам удалось захватить в плен иноземных мастеров, которые 
вооружили войско Чингисхана отсутствующей у кочевников осадной техникой. Сильнейшей стороной монгольской 
армии была хорошо организованная разведка.
В ходе непрерывных войн Чингисхану удалось подчинить и повести за собой в походы, наряду с монголами, 
значительное число других кочевых народов Евразии. Железная дисциплина, организация и исключительная 
подвижность конницы, оснащенной трофейной военной техникой, давали войскам Чингисхана значительное 
преимущество по сравнению с малоподвижными ополчениями других народов
В 1227 г. Чингисхан умер. В соответствии с его завещанием, обширные владения монголов были разделены на области 
(улусы) во главе с его сыновьями и внуками. 
Покорив половцев и волжских болгар, завоеватели зимой 1237 г. двинулись против Руси. К сожалению, из поражения на 
Калке не было извлечено необходимых выводов, русские по-прежнему плохо представляли характер грозного 
противника.
Первым из русских земель подверглось опустошению Рязанское княжество. Рязанские князья отказались подчиниться 
монголам. В то же время их просьба о помощи, обращения к великому владимирскому князю Юрию Всеволодовичу, 
осталась без ответа. Рязанское княжество было опустошено и разорено. Столица княжества Рязань после нескольких 
дней непрерывного штурма взята и разграблена, ее население вырезано.
 Опустошив Рязанскую землю, войска Батыя двинулись на Владимиро-Суздальское княжество. Монголы разорили и 
сожгли Коломну, Москву. В феврале 1238 г. они подошли к столице княжества – Владимиру. В это время великий князь 
Юрий Всеволодович находился вне столицы, собирая необходимое для сопротивления войско. После ожесточенного 
штурма Владимир был взят и подвергнут полному разрушению.
Разорив Владимирскую землю, монголы двинулись на Новгород, но примерно в 100 км от Новгорода Батый повернул на 
юг. Потери в людях и конном составе заставили монголов прервать на время поход и направиться для отдыха в 
половецкие степи.
Примерно через полтора года завоеватели обрушились на южнорусские земли. Ими были разорены Переяславль, 
Чернигов. Зимой 1240 г. войска Батыя взяли и разграбили Киев.

Билет 7
     К началу монголо-татарского нашествия Русь уже более ста лет находилась в условиях феодальной 
раздробленности. Это ослабило Русь как в политическом, так и в военном отношении.
     Первое поражение от монголо-татар русские понесли в 1223 г. во время столкновения у реки Калки. 
Поражение на Калке вошло в историю как одно из самых сильных и тяжелых.
   Монголы к началу нашествия на Русь обладали огромной территорией, сильным, организованным 
войско, централизованной властью. Нашествие татаро-монгол на Русь началось в 1237 г. под 
руководством хана Батыя. Первой пала Рязань.
   Батый не дошел 100 верст до Новгорода и повернул назад. На следующий год основной удар монголо-
татарской экспансии пришелся на юг. Были захвачены Киев, Чернигов и многие другие города. 
Последними были разгромлены города Галицко-Волынской земли.
        Монгольские правители разжигали вражду между русскими князьями, не допуская централизации 
русских земель.
    С запада на Русь обрушились шведы и немецкие рыцари. 
    Зимой 1240 г. шведы по Неве подошли к устью реки Ижоры. Войско молодого князя Александра 
Всеволодовича подошло 15 июля к Неве и разгромило шведов на берегу и на море. С тех пор 
новгородского князя прозвали Александром Невским.
    Весной 1242 г. произошло знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере, в ходе которого 
Александр Невский разгромил немецких рыцарей. Этой победой был положен конец претензий и 
агрессии крестоносцев.
Власть Золотой Орды над Русью
   Золотая Орда– государство монголо-татар, существовавшее в Евразии с 13 по 16 век.  Орда 
представляла собой достаточно типичное монгольское государство, состоящее из нескольких ханств. 
   Поскольку Золотая Орда была многонациональным государством, то и культура вобрала в себя многое 
от разных народов. В целом, основу культуры составляли быт и традиции монголов-кочевников. Кроме 
того, с 1312 года Орда стала исламским государством, что также нашло свое отражение на традициях. 
  Орда была военным и торговым государством. Именно торговля, наряду со сбором дани и захватом 
территорий, была основой экономики. Ханы Золотой орды торговали мехами, ювелирными изделиями, 
кожей, лесом, зерном, рыбой и даже оливковым маслом.
    В 1357 году умирает хан Джанибек и начинается смута, вызванная борьбой за власть между ханами и 
высокопоставленными феодалами. За короткий период в государстве сменилось 25 ханов, пока к власти 
не пришел хан Мамай.
В этот же период Орда начала терять свое политическое влияние. 
В 1380 – 1395 году смута утихла, и Золотая Орда начала возвращать остатки своего могущества, но 
ненадолго. 
В 1480 году Орда потеряла Русь. В это же время мелкие ханства, входящие в состав Орды окончательно 
отделились. Большая Орда просуществовала до 16 века, а затем также распалась.
    Великое княжество Литовское 
   Великое княжество Литовское - сильное государство в 13 - 16 веках, располагалось на территориях 
современных Литвы, Белоруссии, частично Украины и России. Столица Литовского княжества - город 
Вильня (Вильно).
    Культура Великого княжества развивалась под влиянием традиций запада, но опираясь при этом на 
древнерусское наследие. На неё сильно влияли исторические события, влекущие за собой изменения 
политической ситуации, социально-экономической и религиозной.
По государственному строю княжество официально являлось феодальной монархией.
   C 15 века власть князя в государственном управлении ограничивала Рада Великого княжества. 
Окончательное государственное устройство было определено в 16 веке при образовании Речи 
Посполитой с установлением органов власти - сенатом и сеймом.
 

Билет 8
Первые зачатки централизации в Западной Европе относятся к концу средних веков, когда на почве феодального раздробления 
начинает создаваться новый государственный строй; 
   Англия. Более раннее возникновение централизации обусловливалось здесь двумя обстоятельствами: 1) более ранним 
объединением государственной территории; 2) сравнительною слабостью феодализма.
Рядом с королем стоит королевский совет, состоящий из высших государственных чинов и главных королевских вассалов.
   Франция.  Французская монархия становится "административною монархией”. Органами этой монархической централизации 
являются сначала парижский парламент, королевский совет и высшие коронные чины — в центре бальи и сенешалы, а потом 
губернаторы — в областях.
   Германия. Германия никогда не представляла собою централизованного политического государство. Созидание политической и 
административной централизации в Пруссии шло, как и во Франции, параллельно с территориальным объединением страны и с 
ростом королевской власти. 
       Образование Русского централизованного государства проходило в несколько этапов:        Этап 1. Возвышение 
Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). К концу XIII в. старые города Ростов, Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются 
новые города Москва и Тверь.
Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 г.). В течение последних десятилетий XIII в. Тверь выступает 
в роли политического центра и организатора борьбы против Литвы и татар и пытался подчинить важнейшие политические центры.
Но это стремление натолкнулось на сильное сопротивление других княжеств, и прежде всего Москвы.
Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра Невского - Даниила (1276 - 1303 гг.). Даниилу  в удел 
досталось небольшое селение Москва. За три года территория владения Даниила увеличилась в три раза: к Москве 
присоединились Коломна и Переяславль. Москва стала княжеством. 
Его  сын Юрий (1303 - 1325 гг.). вступил с тверским князем в борьбу за владимирский  престол. Началось долгое и упорное 
противоборство за титул великого князя.    
Этап 2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина ХIV - первая половина ХV вв.). Усиление Москвы 
продолжалось при детях Ивана Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном (1353-1359 гг.). При правлении князя 
Дмитрия Донского 8 сентября 1380 г.  состоялась Куликовская битва. Татарское войско хана Мамая было разгромлено.
Этап 3. Завершение образования Русского централизованного государства (конец ХУ - начало ХVI вв.). Объединение русских 
земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване III (1462 - 1505 гг.) и Василии III (1505 - 1533 гг.). Иван III присоединил к 
Москве весь Северо-Восток Руси. После нескольких походов в 1478 г. окончательно была ликвидирована самостоятельность 
Новгорода. При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории - было сброшено монголо-татарское иго (в 1480 г. 
после стояния на реке Угре).
       Конец эпохи Золотой Орды
В 1357 году умирает хан Джанибек и начинается смута, вызванная борьбой за власть между ханами и высокопоставленными 
феодалами. За короткий период в государстве сменилось 25 ханов, пока к власти не пришел хан Мамай.
В 1380 – 1395 году смута утихла, и Золотая Орда начала возвращать остатки своего могущества, но ненадолго. Уже к концу 14 века 
государство провело ряд неудачных военных походов, власть хана ослабла, и Орда распалась на несколько самостоятельных 
ханств, во главе которых стояла Большая Орда.
В 1480 году Орда потеряла Русь. В это же время мелкие ханства, входящие в состав Орды окончательно отделились. Большая 
Орда просуществовала до 16 века, а затем также распалась.
Последним ханом Золотой Орды был Кичи Мухаммед.



Билет 9
    Территориально Россия огромная часть Евразийского материка. В ее истории сплелись европейские и азиатские тенденции 
развития всемирной истории. Россия вбирала исторический опыт Востока и Запада, переплавляя его в собственные формы 
исторического бытия, вливавшиеся в динамику всемирно-исторического процесса, а на определенных этапах даже 
определявшие его направляющие векторы.
Довольно распространено мнение, что образование Древнерусского государства несколько «запаздывает» по сравнению с 
Западной Европой. Посмотрим на факты.
    В 843 г., собравшись в Вердене, внуки Карла Великого разделили империю между собой. На ее обломках образовались 
Западно-Франкское королевство и Восточно-Франкское королевство. 
В первой трети IX в. под властью короля Уэссекса объединились англосаксонские королевства. В 843 г. появилось 
королевство скотов и пиктов — Шотландия. В 842 г. образовались Польское королевство, а в 894 г. — Чешское королевство. На 
севере Пиренейского полуострова в IX веке в ходе Реконкисты укрепилось Астурийское королевство, возникшее еще в VIII 
веке.
Начало российской государственности было положено в IX веке. Образование Древнерусского государства являлось 
органической частью европейского политогенеза раннего средневековья, осуществлявшегося синхронно на Западе и Востоке 
Европы.
    Ферментом, проявившим стремительное превращение протогосударственных образований восточных славян в 
Древнерусское государство, согласно «Повести временных лет», стало призвание варяговПринятие христианства 
стабилизировало древнерусскую государственность, объединило людей в единый народ. Не случайно от констатации 
конфессиональной принадлежности «христиане» произошло название основной массы древнерусского населения — 
«крестьяне». Выбор веры князем Владимиром определил исторический путь и цивилизационное своеобразие России.
    Принятие христианства способствовало укреплению позиций Древнерусского государства в Европе. В середине ХI в. 
произойдет разделение христианства на католицизм и православие, а в «христианском мире» появятся свой «Запад» и 
«Восток».
    Русь приняла крещение от Византии, которая в то время была самым экономически и политически развитым государством, 
преемницей великого Рима, страной высочайшей культуры. 
Христианская Древняя Русь стала активно взаимодействовать с европейскими государствами того времени
В ХIII в. геополитическая ситуация в мире резко преобразилась. Завоевания Чингисхана, создателя Монгольской империи, и 
его преемников положили конец существованию многих государств на Востоке от Китая до Ирана
    В Северо-Восточной Руси, когда она находилась под властью Орды, началось формирование новых центров 
государственности: Москва, Тверь, Новгород. Соперничество между ними выиграла Москва, носительница принципа 
единовластия.
Важной вехой сплочения русских, начала объединения их в нацию, стала Куликовская битва. Процесс становления наций 
начинался практически синхронно в русских землях и в Европе. Параллельно шло и объединение западных и части русских 
земель в составе Великого княжества Литовского и Русского. Здесь закладывались основы будущих белорусской и украинской 
наций.
    В последней трети XV в. Европа не без удивления обнаружила на своем востоке новое обширное и мощное государство — 
Московскую Русь. Формирование единого Московского государства происходило синхронно с возникновением 
централизованных государств в Западной Европе. 
Правитель Московского государства принял не совсем понятный для европейцев титул Государя. Поэтому некоторые из них 
предпочитали даже именовать Ивана III императором, так как королем называться он не захотел
     Пережив период территориального расширения и жестокой государственной консолидации в XVI в., а затем 
государственный распад во время Смуты, угрожавший полным уничтожением ее суверенитета, Россия при первых 
Романовых возродила государственную модель, созданную Иваном III. 
Имперская тенденция развития была официально оформлена Петром I после победного завершения Северной Войны. В 1721 
г. Петр I принял титул императора, а управляемое им государство стало империей. Россия вошла в число держав, 
определявших судьбы Европы.

Билет 10
    Смутное время в истории России
    Смутное время в истории России – это сложный период в истории страны. Он продлился в период с 1598 
по 1613 гг. Татарское нашествие, ливонская война, и внутренняя политикаИвана Грозного(опричнина) 
привели к максимальному усилению негативных тенденций и росту недовольства среди населения 
страны. Эти сложнейшие исторические обстоятельства стали причинами Смутного времени на Руси. 
     Первый период, начало Смуты, ознаменовался жестокой борьбой за престол множества претендентов. 
Сын Ивана Грозного Федор, унаследовавший власть, оказался слабым правителем. Фактически власть 
получил Борис Годунов, брат супруги царя. Именно его политика в итоге привела к недовольству народа.
    Начало Смуте было положено появлениям в Польше Григория Отрепьева, объявившего себя 
Лжедмитрием, чудесным образом спасшимся сыном Грозного. В июне того же года Лжедмитрий был 
признан царем. Но, его поддержка крепостничества вызвала бурное недовольство крестьян, а слишком 
самостоятельная политика привела к явному неудовольствию бояр. В результатеЛжедмитрий 1 был убит 
17 мая 1606 года. А на престол взошел Шуйский В.И. Однако власть его была ограничена. Так завершился 
этот этап смуты, который продлился с 1605 по 1606 гг.
     Второй период смуты начался с восстания под предводительством Болотникова И.И. Ополчение 
составили люди всех слоев. Участие в восстании принимали не только крестьяне, но и служилые казаки, 
холопы, землевладельцы, посадский люд. Но, в сражении под Москвой восставшие были разбиты, а 
Болотников схвачен и казнен.
    Возмущение народа только усилилось. Появление Лжедмитрия 2 не замедлило себя ждать. Уже в 
январе 1608 года собранное им войско двинулось по направлению к Москве. Он обосновался на подступах 
к городу в Тушино. Таким образом, в стране образовалось две действующих столицы. При этом 
практически все чиновники и бояре работали на обоих царей, часто получая деньги и от Шуйского и от 
Лжедмитрия 2. После того, как Шуйскому удается заключить договор о помощи Речь Посполитая начала 
агрессию. Лжедмитрию пришлось бежать в Калугу.
    Но и Шуйскому не удалось надолго удержать власть. Его схватили и вынудили постричься в монахи. В 
стране началось междуцарствие - период, называемый Семибоярщиной. В результате сделки бояр, 
пришедших к власти, с польскими интервентами, Москва 17 августа 1610 года присягнула королю Польши 
Владиславу. Лжедмитрий 2 был убит в конце этого года. Борьба за власть продолжилась. Второй период 
продлился с 1606 по 1610 год.
    Заключительный, третий период Смуты – это время борьбы с интервентами. Народ России, наконец, 
смог объединиться для борьбы с захватчиками – поляками. В этот период война приобрела характер 
национальной. Ополчение Минина и Пожарского дошло до Москвы только в августе 1612 г. Они смогли 
освободить Москву и изгнать поляков. Вот – все этапы Смутного времени.
    Окончание Смутного времени ознаменовалось появлением на российском троне новой династии - 
Романовых. На Земском соборе 21 февраля 1613 года царем был выбран Михаил Романов.
    Годы смуты привели к ужасающим результатам. Последствия Смуты – это полный упадок ремесла и 
торговли, практически полное разорение казны. Так же, итоги Смуты выразились и в серьезном 
отставании страны от государств Европы. На восстановление потребовался не один десяток лет.
 

Билет 11
Особенности модернизации российского общества в 18 веке.
XVIII век вошел в мировую историю как век Просвещения и начала модернизации. 
     Первая попытка модернизировать страну по европейскому образцу была предпринята Петром I, вторая - Екатериной II. 
Радикальные преобразования XVIII столетия превратили страну в могучую мировую империю. Возрастали объемы промышленного 
и сельскохозяйственного производства. Успешно развивалась внутренняя и внешняя торговля. Укрепилась центральная и местная 
власть. Ускорилось развитие присоединенных окраин. Были созданы сильнейшие в мире регулярные армия и флот, начало 
которым положил Петр Великий.
     Однако итоги модернизации экономики страны и ее социальной структуры, были противоречивыми. Причина состояла в том, что 
и Петр I,  и Екатерина II вели преобразование страны на крепостнических основах. Так, Петр Великий, кардинально изменив 
промышленную сферу, оставил старые порядки в сельском хозяйстве. Он попытался приспособить к новым потребностям 
социальные отношения, но создал стройную иерархию зависимых от трона сословий. В результате мечты Петра I о государстве 
“общего блага” превратились на практике в создание бюрократического государства. Потерпел поражение и рывок в 
преобразовании крепостнической структуры, предпринятый Екатериной Великой.
 XVIII столетие стало веком утверждения абсолютной монархии, укрепления привилегий дворянства и усиления крепостного гнета. 
Самодержавие сосредоточило в своих руках неограниченную государственную власть. Важнейшие черты и элементы 
бюрократического государственного аппарата и абсолютизма в России в XVIII веке явились основой последующего развития 
русского самодержавия.
Реформы Петра 1
Реформа государственного управления Петра I
Вместо Боярской думы в 1700 был создан Совет Министров, заседавший в Ближней канцелярии, а в 1711 г. - Сенат, который к 1719 
г. превратился в высший государственный орган. С созданием губерний многочисленные Приказы прекратили свою деятельность, 
их заменили Коллегии, которые подчинялись Сенату. В системе управления также действовала Тайная полиция – Преображенский 
приказ (ведал делами государственных преступлений) и Тайная канцелярия. Оба учреждения находились в ведении самого 
императора.
Церковная реформа Петра I
Петр I упразднил патриаршество, лишил церковь власти, а ее средства перевел в государственную казну. Вместо должности 
патриарха царь ввел коллегиальный высший управленческий церковный орган – Святейший Синод.
Финансовые реформы Петра I
Первый этап финансовой реформы Петра I сводился к сбору денег на содержание армии и ведение войн. Добавились выгоды от 
монопольной продажи некоторых видов товаров (водка, соль и др.), введены косвенные налоги (банные, конские, на бороды ит.д.).
В 1704 г. была проведена денежная реформа, по которой основной денежной единицей стала копейка. Неразменный рубль был 
отменен.
Реформа образования Петра I
В период с 1700 по 1721 гг. в России было открыто множество гражданских и военных школ. Среди них школа математических и 
навигационных наук; артиллерийская, инженерная, медицинская, горные, гарнизонные, духовные школы; цифирные школы 
бесплатного обучения детей всех чинов; Морская академия в Петербурге.
Петром I была создана Академия наук, при которой был учрежден первый российский университет, а при нем первая гимназия. Но 
действовать эта система начала уже после смерти Петра.
Реформы Петра I в армии
Петр I ввел ежегодные рекрутские наборы из молодых россиян (от 15 до 20 лет) и велел начать обучение солдат. В 1716 г. был 
издан Воинский Устав, излагающий службу, права и обязанности военных.
В результате военной реформы Петра I была создана мощная регулярная армия и военно-морской флот.
Реформаторская деятельность Петра имела поддержку широкого круга дворянства, но вызывала недовольство и сопротивление 
среди бояр, стрельцов и духовенства, т.к. преобразования влекли утрату ими руководящей роли в государственном управлении. 
Среди противников реформ Петра I был и его сын Алексей.

Билет 12
1725- умирает Петр 1, не оставив завещания. Престол становится обьектом борьбы разных привилегированных групп, начиная со 
смерти Петра.
1730 – умирает Петр 2.
1730-1740 – правит Анна Иоанновна, племянница Петра 1, в период ее правления государство перейдет в руки иностранцам
(Бироновщина).
В результате переворота в 1741 году к власти приходит дочь Петра 1- Елизавета Петровна. В России открывается первый 
университет.
1761 – после смерти Елизаветы к власти приходит Петр 3. В июне 1762 совершается очередной переворот.  И на престол восходит 
жена Петра 3 Екатерина 2.
После Петра 1 остались нерешенными 2 внешнеполитические задачи:
Овладение выходом в Азовское и Черное моря
Воссоединение правобережной Украины с левобережной, и включение Белоруссии в состав России.
1783-Крым включен в состав России. В результате войны России и Турции (1768-1774) были присоединены все земли Азово-
Черноморского побережья.
1762- манифест о вольности дворянства.
1785- принята «Жалованная грамота дворянства».
1787-1791- вторая Русско-Турецкая война.
1796-1801 – эпоха правления Павла 1- сына Екатерины и Петра 3.
Придя к власти, отменил все что было принято Екатериной.
С 12 марта 1801- правит Александр 1.
          
Эпоха дворцовых переворотов 
После смерти Петра Великого (28 января 1725 г.) началась долгая и жестокая борьба дворянских группировок за власть и возведение 
на престол своего ставленника. Наибольшим влиянием на тот момент обладал Меншиков. Именно он в 1725 г. возвел на престол 
Екатерину 1 (вдову Петра 1). Она, для укрепления власти и своего положения учредила Верховный тайный совет. В состав его вошли 
многие верные сподвижники Петра (Апраксин, Толстой, Глицин, и, конечно же, Меншиков). До 1730 г. все важные государственные 
дела решались именно тайным советом.
Императрица назвала своим наследником в завещании Петра 2, внука Петра Великого, которому на тот момент было 12 лет. 
Симпатии юного императора сумели завоевать Голицины. И, в итоге, Меншиков и вся его семья были сосланы. В Верховный тайный 
совет вошли представители еще двух знатнейших семейств – Голициных и Долгоруких. Власть тайного совета еще более усилилась. 
Фактически именно он правил страной.
Петр 2 умер рано – от оспы. И в 1730 г. на престол взошла Анна Иоанновна. Первоначально она согласилась с требованием 
Верховного тайного совета ограничить свою власть и подписала соответствующие бумаги. Но, после восшествия на престол 
«кондиции» были разорваны, а Верховный тайный совет – распущен. Его члены подверглись репрессиям. Последующее десятилетие 
было отмечено расхищением казны страны и засильем иностранцев. Анна Иоанновна объявила наследником престола 
трехмесячного внука своей сестры. Регентом при нем стал Бирон. Скоро регентство перешло к матери младенца Анне 
Леопольдовне. Но, надолго удержаться у власти ей не удалось. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г.Елизавета Петровна (1741 – 1761 гг.) 
при поддержке гвардейцев осуществила государственный переворот. Законный император был сослан в Сибирь, как и влиятельные 
иноземцы (Миних, Остерман). В возрасте 23-х лет Иоанн был убит при попытке освобождения. Страна на некоторое время вернулась 
к порядкам Петра 1. 
В 1756 г. началась Семилетняя война. Россия, в союзе с Австрией, Швецией и Францией выступила против Пруссии. 100-тысячное 
войско России вступило в войну и смогло нанести сокрушительное поражение врагу. Но, Пруссию спасла смерть Елизаветы 
Петровны 25 декабря 1761 г.
    Петр 3 (ее племянник) вернул Пруссии все завоеванные земли,  заключил мир и военный союз с ней. Это привело к недовольству 
его правлением всех слоев общества. Напротив, его супруга Екатерина Алексеевна становилась все более популярна. Она 
захватила власть и принудила супруга подписать отречение. Вскоре после этого Петр 3 был убит. Так завершилась эпоха дворцовых 
переворотов. Страна вступила в золотой век Екатерининского правления.



Билет 13
Особенности и противоречия «просвещ. абсолютизма» Ек.2
В целом политика Екатерины получила название "просвещенного абсолютизма". 
    Эпохе "просвещенного абсолютизма" была присуща определенная идеология, для которой характерны следующие черты: 
1. идея равенства всех людей;
2. государство создается в результате общественного договора, следствием которого являются взаимные обязательства монарха и 
подданных;
3. государство есть главное средство создания общества всеобщего благоденствия;
4. все реформы, основанные на справедливых законах, должны идти сверху, от государства, в основе деятельности которого лежит 
принцип: "все для народа, и ничего - посредством народа";
5. просвещение - одна из важнейших функций государства и одновременно способ воспитания из подданных сознательных граждан;
6. признание свободы слова, мысли, самовыражения.
 
1. губернскую реформу (с целью укрепления власти на местах страна была разделена на 50 губерний);
2. Жалованную грамоту дворянству (1785), в которой определялись основные привилегии дворянского сословия: освобождение от 
обязательной службы и личных податей; владение имениями на правах полной собственности; превращение дворянства в
3. секуляризацию церковных и монастырских земель (1764), завершившую оформление монополии дворян на владение землей и 
крестьянами, а также укрепившую экономическую базу самодержавия и покончившую с хозяйственной самостоятельностью церкви; 
4. укрепление государственного аппарата, усиление единоначалия на всех ступенях управления;
5. реформы в социальной сфере, культуре, области науки и образования.
В итоге можно отметить, что Екатерина II больше хотела, чем смогла. 
 
Время правления Екатерины 2
    Политика Петра 3 и внешняя, и внутренняя спровоцировала негодование практически всех слоев русского общества. Да и не могло 
вызвать никакой иной реакции, к примеру, возвращение Пруссии захваченных во время Семилетней войны территорий. Екатерина же, 
напротив, пользовалась немалой популярностью. Неудивительно, что в такой ситуации вскоре сложился заговор, возглавила который 
именно Екатерина.
   Гвардейские части 28 июня 1762 г. принесли Екатерине присягу в Санкт-Петербурге. Петра 3 вынудили отречься от престола на 
следующий же день и арестовали. А скоро он был убит, как полагают, с молчаливого согласия жены. Так началась эпоха Екатерины 2, 
именуемая не иначе, чем Золотым Веком.
    Во многом внутренняя политика Екатерины 2 зависела от приверженности ее идеям Просвещения. Реформы Екатерины 2 стали 
возможны благодаря деятельности Уложенной Комиссии, в которую входили депутаты от всех сословий. Тем не менее, стране не 
удалось избежать и серьезных проблем. Так, сложными стали 1773 – 1775 гг. – время восстания Пугачева.
    Внешняя политика Екатерины 2 оказалась очень активной и успешной. Особенно важным было обезопасить южные границы страны. 
Турецкие кампании имели огромное значение. В их ходе сталкивались интересы величайших держав – Англии, Франции и России. Во 
время правления Екатерины 2 большое значение придавалось и присоединению к Российской империи территорий Украины и 
Белоруссии. Этого Екатерина 2 царица смогла достичь с помощью разделов Польши (вместе с Англией и Пруссией). Нужно упомянуть и 
указ Екатерины 2 о ликвидации Запорожской Сечи.
Царствование Екатерины 2 оказалось не только удачным, но и долгим. Она правила с 1762 по 1796 год. По некоторым источникам, 
задумывалась императрица и о возможности отмены крепостного права в стране. Именно в то время в России были заложены основы 
гражданского общества. В Петербурге и Москве открылись педагогические училища, создавались Смольный институт, Публичная 
библиотека, Эрмитаж. 5 ноября 1796 года у императрицы произошло кровоизлияние в мозг. Смерть Екатерины 2 наступила 6 ноября. 
Так завершилась биография Екатерины 2 и блистательный Золотой Век. Престол унаследовал Павел 1, ее сын.

Билет 14
Внешняя политика России в 18 веке
Основы российской политики 18 века были заложены Петром Великим. В 1700 году, заключив мирный договор с Османской 
империей Россия, вступила в военный конфликт со Швецией, известный как Северная война. Военные действия продлились 21 
год. Но, в итоге цели, которые преследовал Петр 1 были достигнуты. Россия получила доступ к Балтийскому морю и Ижорские 
земли, прилегающие к Выборгу, был заложен Санкт-Петербург. Страна стала серьезно влиять на европейскую политику.
Далее последовала война за «польское наследство», продлившаяся с 1733 по 1735 годы и война за «австрийское наследство» с 
1740 по 1748 годы. Успехи российских полководцев в Семилетней войне, к сожалению, не были закреплены. В 1761 году Россия 
вернула все захваченные территории. И этот поступок императора Петра (бывшего ярым поклонником прусского правителя 
Фридриха 2) вызвал недовольство среди всего населения страны.
В период правления Екатерины 2 Россия вела активную внешнюю политику. Страна стремилась разрешить проблему отношений с 
Османской империей. В то же время непростая ситуация, сложившаяся в Польше давала России неплохие шансы вернуть 
территории, утраченные еще в 13 – 15 веках.
Мирный договор с Турцией был подписан в 1774 году после множества блестящих побед, одержанных русскими полководцами. 
Наиболее известной из них стало Чесменское сражение. России отошли территории между Днепром и Южным Бугом, крепости 
Керчь и Азов. Крым стал не зависим от Турции и скоро вошел в состав России. Это произошло в 1783 году.
Русско-турецкая война 1787 – 1791 годов стала для России победоносной. В самом конце 18 века Россия смогла окончательно 
утвердиться в статусе мировой державы. Страна вступила в антифранцузскую коалицию в 1782 году. Причиной этому послужили 
революционные события во Франции. Планировался поход в Европу под командованием Суворова. Смерть императрицы 
Екатерины 2 не позволила реализовать эти планы. Но, Итальянский поход Суворова все же состоялся в 1799 г. Однако Павел 1, 
вступивший на престол посчитал союзнические отношения с Францией более выгодными для страны.
Северная война 1700 - 1721 гг.
Подготовка к войне была начата Петром 1 после возвращения из Великого посольства. Северный союз России, Дании, Саксонии и 
Речи Посполитой сложился к 1699 г. В том же году Россия заключила мор с Османской империей, что позволило избежать войны на 
2 фронта. Северная война 1700 - 1721 гг. началась на следующий день после этого события.
17 августа войска Петра 1 двинулись к Нарве. Но 35-тысячное войско потерпело поражение от Карла, располагавшего всего 8,5 
тысяч воинов 30 сентября. Семеновский и Преображенский полки в тот день смогли прикрыть отступление всей армии. Карл 12 
пришел к выводу, что более русские не опасны и ушел вместе со всей армией в Ливонию.
Но, события развивались совсем не так, как предполагал Карл 12. Петр 1 смог извлечь из поражения урок. Российская армия была 
реорганизована по образцу европейских. Это дало результат. Уже в 1702 году удалось взять крепости Нотебург и Ниеншанц. Нарва 
и Дерпт (Тарту) были взяты в 1704-м. Так Россия получила выход в Балтийское море.
Предложение Петра Великого о мире, направленное Карлу 12 отклика не нашло. Великая Северная война продолжилась. Карл 12, 
собрав силы, двинулся в 1706 г. в поход на Россию. 27 июня 1709 г. Карла 12 ждало сокрушительное поражение в Полтавской битве. 
Это сражение привело к полной победе русского оружия. Сам Карл 12 и Мазепа вынуждены были скрыться в землях, 
принадлежавших османской империи.
К 1713 г. все территории в Европе Швеция утратила. Балтийский флот Петра 1 в следующем 1714 г. смог одержать первую победу – 
в Ганутском сражении. Но, война, требовавшая постоянного напряжения сил страны, затягивалась. 
Карл, вытесненный с земель Финляндии начал в 1718 г. переговоры о мире. Однако стороны не смогли договориться и действия 
русской армии стали более активными.
Северная война при Петре 1 принесла России Эстляндию, Ингрию, Лифляндию, Карелию. А Финляндия была возвращена Швеции.

Билет 15
 
Отечественная война 1812 года кратко
Официальной причиной войны стало нарушение условий Тильзитского мира Россией и Францией. Россия, несмотря на 
блокаду Англии, принимала в своих портах ее суда под нейтральными флагами. Франция же присоединила к своим 
владениям герцогство Ольденбургское. Наполеон посчитал оскорбительным для себя требование императора 
Александра о выводе войск из герцогства Варшавского и Пруссии. Война 1812 года становилась неизбежной.
Вот краткое содержание Отечественной войны 1812 года. Наполеон во главе огромной 600-тысячной армии форсировал 
Неман 12 июня 1812 года. Российская армия, насчитывавшая только 240 тыс. человек, была вынуждена отступать вглубь 
территории страны. В битве под Смоленском Бонапарту не удалось одержать полной победы и разбить соединившиеся 
1-ю и 2-ю Русские армии.
В августе главнокомандующим был назначен Кутузов М.И. Он не только обладал талантом стратега, но и пользовался 
уважением среди солдат и офицеров. Генеральное сражение французам он решил дать близ села Бородино. Позиции 
для русских войск были выбраны наиболее удачно. Левый фланг защищали флеши (земляные укрепления), а правый 
фланг – река Колочь. В центре располагались войска Раевского Н.Н. и артиллерия.
Обе стороны сражались отчаянно. На флеши, которые мужественно охраняли войска под командованием Багратиона, 
был направлен огонь 400 орудий. В результате 8 атак наполеоновские войска понесли огромные потери. Захватить 
батареи Раевского (в центре) им удалось только около 4 часов дня, но, не на долго. Атакующий порыв французов удалось 
сдержать благодаря смелому рейду уланов 1-го кавалерийского корпуса. Несмотря на все сложности ввести в бой 
старую гвардию, элитные войска, Наполеон так и не рискнул. Поздно вечером сражение закончилось. Потери были 
огромны. Французы потеряли 58, а русские 44 тысячи человек. Парадоксально, но оба полководца заявили о своей 
победе в сражении.
Решение оставить Москву было принято Кутузовым на совете в Филях 1 сентября. Это был единственный способ 
сохранить боеспособную армию. 2 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву. Ожидая предложения о мире, 
Наполеон пробыл в городе до 7 октября. В результате пожаров большая часть Москвы погибла за это время. Мир 
с Александром 1 так и не был заключен.
Кутузов остановился в 80 км. от Москвы в селе Тарутино. Он прикрыл Калугу, имеющую большие запасы фуража и 
арсеналы Тулы. Русская армия, благодаря этому маневру, смогла пополнить свои резервы и, что немаловажно, обновить 
снаряжение. В то же время французские отряды фуражиров подвергались партизанским нападениям. Отряды Василисы 
Кожиной, Федора Потапова, Герасима Курина наносили эффективные удары, лишая французскую армию возможности 
пополнить продовольствие. Так же, действовали и специальные отряды Давыдова А.В. и Сеславина А.Н.
После ухода из Москвы армии наполеона не удалось пробиться к Калуге. Французы вынуждены были отступать по 
смоленской дороге, без фуража. Ранние суровые морозы усугубили ситуацию. Окончательный разгром Великой армии 
произошел в сражении у реки Березины 14 – 16 ноября 1812 года. От 600-тысячной армии осталось лишь 30 тысяч 
покинувших Россию голодных и замерзших солдат. Манифест о победном окончании Отечественной войны был издан 
Александром 1 25 декабря того же года. Победа 1812 года была полной.
В 1813 и 1814 годах состоялся поход русской армии, освободивший европейские страны от господства Наполеона. 
Русские войска действовали в союзе с армиями Швеции, Австрии, Пруссии. В результате, в соответствии с Парижским 
договором 18 мая 1814 года, Наполеон лишился престола, а Франция вернулась к границам 1793 года.

Билет 16   
Политика Александра 1 кратко
    Александр 1 царь, правивший Россией в период с 1801 года по 1825-й, внук Екатерины 2 и сын Павла 1 и княгини Марии Федоровны, родился 23 
декабря 1777 года. Серьезное влияние на личность Александра 1 оказала Екатерина 2. Первоначально планировалось, что внутренняя политика 
Александра 1 и политика внешняя будут развиваться в соответствии с курсом, намеченным еще Екатериной 2. Летом 24 июня 1801 года был создан 
негласный комитет при Александре 1. 
     Начало правления нового императора ознаменовали либеральные реформы Александра 1. Молодой правитель пытался дать стране 
конституцию, изменить политический строй страны. Однако у него было немало противников. Это привело к созданию 5 апреля 1803 года 
Непременного комитета, члены которого имели право оспорить царские указы. Но, тем не менее, часть крестьян была освобождена. Указ «О 
свободных хлебопашцах» увидел свет 20 февраля 1803 года.
    Серьезное значение придавалось и обучению. Реформа образования Александра 1 фактически привела к созданию государственной системы 
образования. 
Далее, в ходе реформы государственного управления Александра 1 фактически прекратившие свое функционирование коллегии (учреждены в 
эпоху Петра 1) были заменены министерствами. Всего учреждено 8 министерств.
    1812 год стал для России тяжелейшим. Но, победа над Бонапартом значительно повысила авторитет императора. Стоит отметить, что 
крестьянский вопрос при Александре 1 медленно, но все же пытались разрешить. Планировалась поэтапная ликвидация крепостного права в 
стране. 
В политике внутренней стоит отметить такие особенности, как военные поселения при Александре 1. Более известны они под названием 
«аракчеевских». Поселения Аракчеева вызвали недовольство едва ли не всего населения страны. Так же, был введен запрет на любые тайные 
общества. Он начал действовать в 1822 году.      Либеральное правление, о котором мечтал Александр 1 краткая биография которого просто не 
может вместить всех фактов, превратилось в жесткие полицейские меры послевоенного периода.
Смерть Александра 1 наступила 1 декабря 1825 года. Ее причиной стал брюшной тиф. Император Александр 1 оставил потомкам богатое и 
неоднозначное наследие. Это и начало разрешения вопроса о крепостном праве, и аракчеевщина, и величайшая победа над Наполеоном. Таковы 
итоги правления Александра 1.
Внутренняя политика Николая I
     С самого начала правления Николай I заявил о необходимости реформ и создал «комитет 6 декабря 1826 года» для подготовки преобразований. 
Большую роль в государстве стала играть «Собственная Его Величества канцелярия», которая постоянно расширялась созданием множества 
отделений.
Николай I поручил специальной комиссии под руководством М.М. Сперанского разработать новый Свод Законов Российской империи. К 1833 г. было 
отпечатано два издания: «Полное собрание законов Российской империи», начиная с Соборного уложения 1649 г. и до последнего указа Александра 
I, и «Свод действующих законов Российской империи». 
      В социальной политике Николай I делал упор на укрепление сословного строя. Чтобы оградить дворянство от «засорения», «Комитет 6 декабря» 
предложил установить порядок, по которому дворянство приобреталось только по праву наследования. А для служилых людей создать новые 
сословия – «чиновных», «именитых», «почетных» граждан. В 1845 г. император издал «Указ о майоратах» (неделимости дворянских имений при 
наследовании).
Крепостное право при Николае I пользовалось поддержкой государства, и царь подписал манифест, в котором заявил, что изменений в положении 
крепостных крестьян не будет. Но Николай I не был сторонником крепостничества и тайно готовил материалы по крестьянскому вопросу, чтобы 
облегчить дело своим последователям.
Внешняя политика Николая I Наиболее важные стороны внешней политики в период царствования Николая I были возврат к принципам 
Священного союза (борьба России против революционных движений в Европе) и Восточный вопрос. Россия при Николае I участвовала в Кавказской 
войне (1817-1864 гг.), русско-персидской войне (1826-1828 гг.), русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), в результате которых Россия присоединила к себе 
восточную часть Армении, весь Кавказ, получила восточный берег Черного моря.
В период правления Николая I наиболее памятной стала Крымская война 1853-1856 годов. Россия была вынуждена воевать против Турции, Англии, 
Франции. В ходе осады Севастополя Николай I потерпел поражение в войне и утратил право иметь военно-морскую базу на Черном море.
Неудачная война показала отсталость России от передовых европейских стран и насколько нежизненной оказалась консервативная модернизация 
империи. Николай I умер 18 февраля 1855 г. Подводя итоги правления Николая I, историки называют его эпоху самой неблагополучной в истории 
России, начиная со Смутного времени.



Билет 17
 
Крымская война
 
Причины войны
У каждой стороны, принявшей участие в войне, были свои претензии и причины для военного конфликта.
Российская империя: стремилась к пересмотру режима черноморских проливов; усилению влияния на Балканском 
полуострове.
Османская империя: желала подавления национально-освободительного движения на Балканах; возвращения 
Крыма и черноморского побережья Кавказа.
Англия, Франция: надеялись подорвать международный авторитет России, ослабить ее позиции на Ближнем 
Востоке; отторгнуть от России территории Польши, Крыма, Кавказа, Финляндии; укрепить свои позиции на Ближнем 
Востоке, используя ее как рынок сбыта.    
   Ход войны: в 1853 г. русские войска были введены в Молдову и Валахию, встретил негативную реакцию Австрии, 
которая заняла позицию недружественного нейтралитета, потребовала вывести русские войска и двинула свою 
армию на границу с Россией. В октябре 1853 г. турецкий султан объявил России войну. 
     Первый этап войны - ноябрь 1853 г. - апрель 1854 г.: русско-турецкая кампания. Ноябрь 1853 г. - Синопское 
сражение. Адмирал Нахимов разгромил турецкий флот, параллельно шли русские действия на Кавказе. Англия и 
Франция объявили России войну. Анлго-французская эскадра бомбардировали русские территории (Кронштадт, 
Свеаборг, Соловецкий монастырь, Камчатка). 
     Второй этап: прель 1854г. - февраль 1856 г. Россия против коалиции европейских держав. Сентябрь 1854 г. - 
союзники начали высадку в районе Евпатории. Сражения на р. Альме в сентябре 1854 г. - русские проиграли. Под 
командованием Меньшикова русские к Бахчисараю. Севастополь (Корнилов и Нахимов) готовился к обороне. 
Октябрь 1854 г. - началась оборона Севастополя. Основная часть русской армии предприняла отвлекающие 
операции (сражение под Инкерманом ноябрь 1854 г., наступление Евпаторию февраль 1855 г., сражение на Черной 
речке август 1855 г.), но успеха не имели. Август 1855 г. - Севастополь взят. В то же время в Закавказье русским 
войскам удалось взять сильную турецкую крепость Карс. Начал ись переговоры. Март 1856 г. - парижский мир. От 
России отторгнуто часть Бесарабии, она потеряла право покровительствовать Сербии, Молдавии и Валахии. Самое 
основное - нейтрализация Черного моря: и России, и Турции запрещалось держать военный флот на Черном море.
Парижский мир
В конце марта 1856 г. был подписан Парижский мирный трактат. Россия не понесла значительных территориальных 
потерь. У нее была отторгнута лишь южная часть Бессарабии. Однако она потеряла право покровительства 
Дунайским княжествам и Сербии. Самым тяжелым и унизительным было условие о так называемой 
«нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы 
и крепости. Это наносило существенный удар по безопасности южных границ. Роль России на Балканах и Ближнем 
Востоке была сведена на нет: Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную власть султана Османской 
империи.
Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее 
положение России. Война, с одной стороны, обнажила ее слабость, но с другой – продемонстрировала героизм и 
непоколебимый дух русского народа. Поражение подвело печальный итог николаевскому правлению, всколыхнуло 
всю российскую общественность и заставило правительство вплотную заняться реформированием государства.

Билет 18
Политика Александра 2
Царь Александр 2, сын Николая 1, родился 29 апреля 1818 года. 
Император Александр 2 вступил на престол после смерти отца в 1855 году. 
Внутренняя политика Александра 2 серьезно отличалась от той, которую проводил в жизнь его отец, Николай 1. 
Внешняя политика Александра 2, как и внутренняя, оказалась очень успешной. Страна смогла вернуть утраченное за 
период правления его отца военное могущество. В 1864 году были подчинены Туркестан и Северный Кавказ, а так же, 
умиротворена Польша. Война с Турцией 1877 – 1878 годов стала одной из наиболее успешных и привела к еще большему 
увеличению территории страны. Однако Аляска была продана США. 
Вполне успешное и разумное правление этого императора было омрачено. Покушения на Александра 2 предпринимались 
с удручающей регулярностью. Были взрывы поезда императора (16 августа 1879 г.) и в Зимнем дворце (5 февраля 1880 г.). 
Следующее покушение, совершенное 1 марта 1881 года Гриневицким (представитель народовольцев) прервало жизнь 
императора. В этот день должен был быть подписан проект масштабнейших реформ. Сложно представить, каковы были 
бы итоги реформ в том случае, если проект все же был бы подписан Александром 2.
Император Александр 2 Освободитель умер 1 марта 1881 года. На престол взошел Александр 3, его сын.
Основные реформы Александра 2
Крестьянская реформа (1861 год);
Финансовая реформа (1863 год);
Реформа образования (1863 год);
Земская реформа (1864 год);
Судебная реформа (1864 год);
Реформа государственного самоуправления (1870 год);
Военная реформа (1874 год);
Содержание реформ Александра 2
Суть всех реформ Александра 2 заключалась в перестройке общества и системы управления и формирование нового типа 
государства. Одной из самых главных реформ можно назвать отмену крепостного права в 1861 году. Реформа готовилась 
несколько лет и, несмотря на сопротивление дворянства и буржуазии, была все же проведена. В результате крестьянской 
реформы все крестьяне были освобождены от крепостной зависимости – вместе с личной свободой они также получали 
небольшой участок земли совершенно бесплатно, на котором могли жить и работать. 
Еще одна реформа Александра 2 – реформа печати. В Империи появилось такое понятие, как гласность и свобода прессы 
(относительная), газеты могли обсуждать мероприятия, проводимые правительством и даже критиковать отдельных 
министров, однако, не затрагивая при этом императора. Также был снят «железный занавес», и люди могли свободнее 
выезжать из страны.
Изменилась и судебная система. Старый тип суда был заменен новым, который провозглашал принцип единства для всех 
сословий и принцип гласности, открытости. Появился суд присяжных, что позволило судопроизводству отделиться от 
исполнительной власти и выносить более независимые решения.
Итоги и последствия реформ Александра 2
Политические и финансовые реформы, проведенные Александром 2 не зря называют великими. Благодаря им было 
положено начало формированию в Российской Империи нового типа общества – индустриального общества 
капиталистического типа. Освобождение крестьян и реформы в экономике позволили стране выйти из кризиса и создать се 
условия для дальнейшего успешного роста с учетом новых экономических реалий.  В целом, страна пережила 
значительные изменения, которые помогли ей встать на новый путь развития, более успешный и современный.

Билет 19
     В самом конце 19 начале 20 века литература, искусство как и в общем все культура переживала период 
необычайного подъема. В это время возникает интерес ко всему новому, противопоставленному традиционному.
    Канун нового, 20 века воспринимался современниками как некий итог исчерпавшей себя цивилизации, как 
преддверие чего-то нового. 
   Человек этого периода, это человек обуреваемый тревожными предчувствиями, оказавшийся как бы на крою 
пропасти. Это было время расцвета напряженной философской мысли, всевозможных оккультных наук и 
небывалого интереса ко всему мистическому.
 
 
Русско-японская война 1904-1905 
Русско-японская война началась 26 января (или же, по новому стилю, 8 февраля)1904 г. Флот Японии неожиданно, 
до официального объявления войны, напал на корабли, находящиеся на внешнем рейде Порт-Артура. В результате 
этого нападения были выведены из строя мощнейшие корабли русской эскадры. Объявление войны состоялось 
только 10 февраля.
Важнейшей причиной русско-японской войны стала экспансия России на восток. Однако причиной 
непосредственной явилась аннексия Ляодунского полуострова, ранее захваченного Японией. Это спровоцировало 
военную реформу и милитаризацию Японии.
О реакции русского общества на начало русско-японской войны кратко можно сказать так: действия Японии 
возмутили российское общество. Мировое сообщество отреагировало иначе. Англия и США заняли прояпонскую 
позицию.Являвшаяся на тот момент союзницей России Франция объявила о нейтралитете – союз с Россией был 
необходим ей для того, чтобы не допустить усиления Германии. Но, уже 12 апреля Францией был заключено 
соглашение с Англией, что вызвало охлаждение русско-французских отношений. Германия же заявила о 
дружественном нейтралитете по отношению к России.
Овладеть Порт-Артуром японцам, несмотря на активные действия в начале войны не удалось. Но, уже 6 августа ими 
была предпринята еще одна попытка.Несмотря на то, что Порт-Артур мог бы продержаться еще не менее 2 месяцев, 
Стессель и Рейс подписали акт о сдаче крепости, в результате чего был уничтожен русский флот, а 32 тыс. человек 
попали в плен.
Наиболее значительными событиями 1905 г. стали:
Мукденское сражение (5 – 24 февраля), остававшееся крупнейшим сухопутным сражением в истории человечества 
до начала Первой мировой. Завершилось оно отходом русской армии, потерявшей 59 тыс. убитыми. Потери японцев 
составили 80 тыс.
Цусимское сражение (27 – 28 мая), в котором японский флот, численностью в 6 раз превосходящий русский 
практически полностью уничтожил русскую Балтийскую эскадру.
Ход войны явно складывался в пользу Японии. Однако ее экономика была истощена войной. Это заставило Японию 
пойти на мирные переговоры. В Портсмуте, 9 августа участники русско-японской войны начали мирную 
конференцию
. Война унесла более 100 тыс. жизней героически защищавших свою страну солдат. Была остановлена экспансия 
России на Восток. Так же, поражение показало слабость царской политики, что в определенной степени 
способствовало нарастанию революционных настроений и привело в итоге к революции 1905 – 1907 гг. Среди 
причин поражения России в русско-японской войне 1904 - 1905 гг. важнейшими являются следующие:
дипломатическая изоляция Российской империи;
неподготовленность русской армии к боевым действиям в сложных условиях;
откровенное предательство интересов отечества или бездарность многих царских генералов;
серьезное превосходство Японии в военной и экономической сферах.
 

Билет 20
Социально-экономическое развитие России в начале 20 века
Конец 19 в. ознаменовался вступлением большинства развитых мировых держав империалистическую стадию развития. 
Основными чертами ее являются: формирование финансового капитала и господство в экономической сфере олигархии и 
монополий, которые пришли на смену свободной конкуренции. Именно в этот период сформировалась мировая 
капиталистическая система хозяйства. Усилилось соперничество за рынки сбыта.
Россия в начале 20 века заметно отставала в своем развитии от ведущих держав. Но, несмотря на то, что преобразования в 
стране начались с заметным опозданием, экономика России в начале 20 века благодаря реформам 60-х показала 
значительное ускорение темпов роста. Увеличение потребности в металле угле, дереве, строительство железных дорог явно 
свидетельствуют об экономическом подъеме в стране, начавшемся в 1893 году. Государственная политика того времени 
предусматривала финансирование крупнейших предприятий.
Отличительной чертой российской промышленности стала высокая концентрация производства. Торговые и 
предпринимательские союзы эволюционировали в мощнейшие синдикаты и картели. Социально экономическое развитие 
России в начале 20 в характеризовалось, так же, концентрацией банковского капитала. Финансовые потоки в стране 
контролировались всего 5-ю крупнейшими банками. Финансовый и промышленный сектора сращивались, поскольку банкиры 
вкладывали серьезные средства в развитие самых разных предприятий. Так, зарождалась финансовая олигархия.
Кризис 1988 года привел к усилению позиций крупнейших банков России: Русско-Азиатского, Петербургского международного, 
Азовско-Донского. Исчезли и около 3 тыс. мелких и средних предприятий, что привело к монополизации производства. Стоит 
отметить, что развитие России в начале 20 века отличалось практически полным отсутствием фактов вывоза за рубеж 
капитала. Деньги вкладывались в освоение российских провинций и окраинных земель, в промышленность. Но, несмотря на 
высочайшие темпы развития в сравнении с ведущими государствами Европы Россия заметно проигрывала, обладая 
многоукладностью в экономической сфере и, все еще, оставаясь аграрно-индустриальной страной.
В стране продолжали существовать полуфеодальные и раннекапиталистические формы хозяйства – мелкотоварная и 
мануфактурная. Все пережитки крепостнических отношений на селе сохранялись (общинность, патриархальность, 
эксплуатация труда крестьян). Крестьянский труд отличался крайне низкой производительностью в силу малоземелья, 
чересполосицы, надельного крестьянского землевладения. Некоторый прогресс достигался только за счет увеличения 
обрабатываемых площадей и улучшения технического оснащения крупных сельхозпредприятий. Сильное отставание в 
аграрной сфере требовало окончательного преодоления пережитков феодализма.
Явные противоречия можно отметить в социально-классовой структуре общества. Сословное деление было характерно для 
феодальной эпохи: существовали крестьянство, мещанство, купечество и дворянство. Но, с другой стороны, уже началось 
формирование пролетариата и буржуазии. Дворянство по-прежнему, играло роль главенствующего и наиболее 
привилегированного класса в стране. Оно являлось серьезной экономической и политической силой, представляло собой 
основную социальную опору царской власти.



Билет 21
Международное положение России после поражения в русско-японской войне было весьма сложным. Усилилось сближение России с 
Англией. В августе 1907 года был заключен англо-русский договор, разграничивавший сфере влияния в Иране, Афганистане и 
Тибете.
Этот договор с учетом соглашений России и Англии с Францией фактически  оформил Тройственное соглашение-Атланту, завершил 
раскол Европы на два военно-политических блока. Основу внешнеполитического курса России составляла позиция П. А. Столыпина, 
который считал, что в международных делах нужна осторожность и осмотрительность.
Однако международная обстановка постоянно обострялась, и Россия была вынуждена оперативно определять свою позицию. 
Первая российская революция 1905-1907 годов
Обострение противоречий внутри страны, и поражение в Русско-японской войне привели к серьезному политическому кризису. 
Власти оказались неспособны изменить ситуацию. 
Причины революции 1905 - 1907 гг.:
отсутствие каких-либо прав и нищенское существование крестьянского населения, составлявшего более 70% населения страны 
(аграрный вопрос);
отсутствие социальных гарантий и гражданских прав у рабочего класса, политика невмешательства государства в отношение 
предприниматель – рабочий (рабочий вопрос);
политика насильственной русификации по отношению к нерусским народам, которые составляли в то время до 57% населения 
страны (национальный вопрос);
неудачное развитие ситуации на русско-японском фронте.
Первая российская революция 1905 – 1907 гг. была спровоцирована событиями, происходившими в начале января 1905 г. в 
Петербурге. 
Вот основные этапы революции:
Зима 1905 г. – осень 1905 г. Расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 г., получивший название «Кровавого воскресенья» привел к 
началу забастовок рабочих практически во всех регионах страны. 
Осень 1905 г. Этот период является наивысшей точкой революции. Всероссийская Октябрьская стачка, начатая профсоюзом 
печатников, была поддержана многими другими профсоюзами. Царь издает манифест о даровании политических свобод и создании 
Государственной думы как законодательного органа. 
Декабрь 1905 г. радикальное крыло РСДРП поддерживает вооруженное восстание в Москве. На улицах – ожесточенные баррикадные 
бои (Пресня). 
1906 г. – первая половина 1907 г. Спад революционной активности. Начало работы 1 Государственной думы .В феврале 1907 г. 
созывается 2 Государственная дума, но уже через 3 месяца она распускается. В этот период забастовки и стачки продолжаются, 
однако постепенно контроль над страной правительства восстанавливается.
Стоит отметить, что наряду с утратой правительством поддержки армии и всероссийской Октябрьской стачкой, закон об учреждении 
Думы, дарование свобод (слова, совести, печати и т.д.) и изъятие из определения власти царя слова «неограниченная» являются 
основными событиями революции 1905 – 1907 гг.
Итогом революции 1905 - 1907 гг., носившей буржуазно-демократический характер, стал ряд серьезных преобразований, таких, как 
формирование Государственной думы. Политические партии получили право действовать на законных основаниях. Улучшилось 
положение крестьян, поскольку были отменены выкупные платежи, так же, им было даровано право на свободное передвижение и 
выбор места жительства. Но, они не получили в собственность землю. Рабочие завоевали право легально образовывать профсоюзы, 
сократилась продолжительность рабочего дня на заводах и фабриках. Часть рабочих получила избирательные права. Национальная 
политика стала более мягкой. Однако, важнейшее значение революции 1905 – 1907 гг. заключается в изменении мировоззрения 
людей, что подготовило почву для дальнейших революционных преобразований в стране.

Билет 22
 
Первая мировая война 
Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой 
истории. Она началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 ноября 1918 г. Участниками Первой мировой войны стали:
с одной стороны Четверной союз, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция 
с другой блок Антанта, который составляли Россия, Франция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие другие).
Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника австрийского престола Эрцгерцога Франца-
Фердинанда и его жены членом сербской националистической террористической организации. Убийство  спровоцировало 
конфликт Австрии с Сербией. Германия поддержала Австрию и вступила в войну.
    Ход первой мировой войны историки разделяют на пять отдельных военных кампаний.
Начало военной кампании 1914 г. датируется 28 июля. 1 августа вступившая в войну Германия объявляет войну России, а 3 
августа и Франции. Немецкие войска вторгаются в Люксембург и, позже, Бельгию.
      Военные действия на Восточном фронте начались 17 августа. Русская армия начала наступление на восточную часть 
Пруссии и первоначально оно оказалось вполне успешным. Победа в Галицийской битве (18 августа) была принята большей 
частью общества с радостью. После этого сражения войска Австрии уже не вступали в серьезные бои с Россией в 1914 г.
      Вторая кампания в хронологи Первой мировой войны датируется 1915 годом. На Западном фронте происходили 
жесточайшие боевые столкновения. И Франция и Германия предпринимали отчаянные попытки переломить ситуацию в свою 
пользу. Однако, огромные потери, понесенные обеими сторонами, так и не привели к серьезным результатам. Фактически 
линия фронта к концу 1915 г. не изменилась. 
      Ситуация на русском фронте переменилась к худшему. Зимнее наступление плохо подготовленной русской армии скоро 
превратилось в Августовское контрнаступление немцев. 14 октября союзу Антанта объявила войну Болгария, что привело к 
осложнению ситуации в Сербии и скорому ее падению.
    Во время военной кампании 1916 года произошло одно из наиболее известных сражений Первой мировой войны – 
Верденское. Стремясь подавить сопротивление Франции, немецкое командование сосредоточило в районе Верденского 
выступа огромные силы, надеясь преодолеть англо-французскую оборону.
      В ходе военной кампании 1917 г. перевес сил в сторону Антанты еще более увеличился, и к очевидным победителям 
присоединились США. Но ослабление экономик всех стран – участниц конфликта, а так же, рост революционной 
напряженности привел к уменьшению военной активности. 
1918 г. принес Антанте важнейшие победы, что привело к окончанию Первой мировой войны.
   После фактического выхода из войны России, Германии удалось ликвидировать восточный фронт. Ей был заключен мир с 
Румынией, Украиной, Россией. Условия Брестского мирного договора, заключенного между Россией и Германией в марте 1918 
г. оказались для страны тяжелейшими, однако вскоре этот договор был аннулирован.
     По современным данным потери в Первой мировой войне составили до 10 миллионов солдат. Точных данных о потерях 
среди мирного населения не существует. Предположительно, из-за тяжелых условий жизни, эпидемий и голода погибло в два 
раза большее количество людей.
      По итогам Первой мировой войны Германия должна была выплачивать репарации союзникам в течение 30 лет. Она 
утратила 1/8 своей территории, а колонии отошли странам – победительницам. Так же, Германии было запрещено иметь 
армию более 100 тыс. человек. 
   Версальская система — это система послевоенного устройства мира. Ее характерной чертой была антисоветская 
направленность. Самую большую выгоду от Версальской системы получили Великобритания, Франция и США. В это время в 
России шла гражданская война, победа в которой осталась за большевиками. Россия начала устанавливать дипломатические 
отношения с Афганистаном, Прибалтикой, Финляндией. Пыталась также установить дипломатические отношения с Польшей.

Билет 23
Февральская революция в России
Предпосылки революции
Существовали очень ограниченные условия для свободного развития капитализма в сельском хозяйстве и промышленности.
Самодержавие оставалось препятствием на пути серьезных преобразований. 
Буржуазия не имела полноты политических прав и практически не допускалась царизмом к участию в управлении государством.
Революция была вызвана также нерешенностью социально-экономических проблем, связанных непосредственно с первой 
мировой войной. 
Революция началась с мощного подъема стачечного движения в Петрограде 1917 февраля. 25 февраля экономические 
забастовки переросли во всеобщую политическую стачку. 26 февраля начался переход войск на сторону революции. В 
результате всеобщая политическая стачка переросла в стихийное вооруженное восстание.
К 1 марта весь петроградский гарнизон оказался на стороне восставших, которые захватили вокзалы, мосты, главный арсенал, 
важные правительственные учреждения. Вслед за Петроградом революция победила в Москве и далее по всей стране. Царь 
издал указ о роспуске Государственной думы, чем ликвидировал последнюю возможность выхода из кризиса реформистским 
путем. В ночь с 2 на 3 марта Николай II отрекся от престола.
Итоги революции
Февральская революция победила. Старая государственная система рухнула. Сложилась новая политическая ситуация. В ходе 
революции было создано 2 органа власти : Временный комитет гос. Думы. 
Другой орган власти был создан в Петрограде - Петроградский совет рабочих депутатов избранного от завода и фабрик( в 
основном из умеренных социалистов- эссеры).
Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния страны. Экономическая разруха 
усиливалась. 
Октябрьская революция 1917 года в России
Причины октябрьской революции 1917 года:
усталость от войны;
промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;
катастрофический финансовый кризис;
нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;
противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти.
3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного правительства. Двоевластие окончилось 
победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования 
трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя.
В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его осуществления. Главной целью 
октябрьской революции было завоевание власти Советами.
12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и 
Каменев, противники социалистической революции, выдали сроки восстания Временному правительству.
Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. Правительство сразу же удалось изолировать от 
верных ему вооруженных частей.
Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче власти Петроградскому Совету 
рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства.
25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). 
Председателем СНК был избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны 
прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.   Принятые Декреты способствовали 
победе Советской власти в регионах страны.

Билет 24
   Основными причинами Гражданской войны и военной интервенции явились: непримиримость позиций различных политических 
партий, группировок и классов в вопросах о власти, экономическом и политическом курсе страны; ставка противников 
большевизма на свержение Советской власти вооруженным путем при поддержке иностранных государств; стремление 
последних защитить свои интересы в России и не допустить распространения революционного движения в мире; развитие 
национально сепаратистских движений на территории бывшей Российской империи; радикализм большевиков, считавших одним 
из важнейших средств достижения своих политических целей революционное насилие, стремление руководства партии 
большевиков на практике реализовать идеи мировой революции.
     После выхода России из первой мировой войны германские и австро -  венгерские войска в феврале 1918 года оккупировали 
часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и юга России. Чтобы сохранить советскую власть, Советская Россия пошла на заключение 
Брестского мира (март 1918 года). В марте 1918 года англо франко американские войска высадились в Мурманске; в апреле   
японские войска во Владивостоке; в мае начался мятеж Чехословацкого корпуса, следовавшего по Транссибирской магистрали на 
Восток. Были захвачены Самара, Казань, Симбирск, Екатеринбург, Челябинск и другие города на всем протяжении магистрали. 
Все это создало серьезные проблемы для новой власти. К лету 1918 года на 3/4 территории страны образовались многочисленные 
группировки и правительства, выступавшие против советской власти. Советское правительство приступило к созданию Красной 
Армии и перешло к политике военного коммунизма. В июне правительством был образован Восточный фронт, в сентябре - Южный 
и Северный фронты.
     Советская власть к концу лета 1918 года сохранилась в основном в центральных районах России и на части территории 
Туркестана. Во 2-й половине 1918 года Красная Армия одержала первые победы на Восточном фронте, освободила территории 
Поволжья, часть Урала.
     В октябре 1918 года на Юге перешли в наступление против Красной Армии Добровольческая армия генерала Антона Деникина и 
Донская казачья армия генерала Петра Краснова; были заняты Кубань и Донская область, предпринимались попытки перерезать 
Волгу в районе Царицына. В ноябре 1918 года адмирал Александр Колчак объявил в Омске об установлении диктатуры и 
провозгласил себя верховным правителем России.
     В марте-мае 1919 года Красная Армия отразила наступление белогвардейских сил с востока (адмирал Александр Колчак), юга 
(генерал Антон Деникин), запада (генерал Николай Юденич). В результате общего контрнаступления частей Восточного фронта 
Красной Армии в мае июле были заняты Урал и в последующие полгода, при активном участии партизан,   Сибирь.
     В апреле-августе 1919 года интервенты были вынуждены эвакуировать свои войска с юга Украины, из Крыма, Баку, Средней 
Азии. 
      В начале 1920 года были заняты Север и побережье Каспийского моря. Государства Антанты полностью отозвали свои войска и 
сняли блокаду. 
    В 1921-1922 годы были подавлены антибольшевистские восстания в Кронштадте, на Тамбовщине, в ряде районов Украины и др., 
ликвидированы оставшиеся очаги интервентов и белогвардейцев в Средней Азии и на Дальнем Востоке (октябрь 1922 года).
    Гражданская война на территории России завершилась победой Красной Армии, но принесла огромные бедствия. Ущерб, 
нанесенный народному хозяйству, составил около 50 млрд. золотых рублей, сельскохозяйственное производство сократилось 
почти вдвое.
Общие потери России в Гражданской войне составили около 13 млн человек.
В годы Гражданской войны военачальниками в Красной Армии были Владимир Гиттис, Александр Егоров, Сергей Каменев, 
Михаил Тухачевский, Семен Буденный, Павел Дыбенко,  Михаил Фрунзе и др.
Из военных руководителей Белого движения наиболее видную роль в Гражданской войне сыграли генералы Михаил Алексеев, 
Антон Деникин, Алексей Каледин, Лавр Корнилов, Петр Краснов, Григорий Семенов, Николай Юденич, адмирал Александр Колчак.



Билет 25
Внешняя политика СССР накануне войны
Официальная внешняя политика СССР в 30-е была основана на стремлении восстановить дипломатические 
отношения с другими странами. Не официально внешняя политика Советского государства должна была 
привести распространению идеологии коммунизма и идей мировой революции. Однако постепенно к началу 
30-х годов правительство понимает, что это невозможно. На первый план выходит необходимость укрепления 
власти в стране.
Благодаря работе советских дипломатов уже к началу 20-х годов была снята экономическая блокада. А к 1933 г. 
новое государство фактически было признано. В 1924 г. успешно налаживались дипломатические связи с 
заграницей. Была возобновлена торговля с важнейшими европейскими державами: Англией, Италией, 
Германией и другими. Во многом это стало возможно благодаря деятельности первых советских наркомов 
иностранных дел (Чичерин, Литвинов). Так же, способствовало улучшению международной ситуации и 
подписание декрета о концессиях СНК (1920, 23 ноября).
Правительство СССР, несмотря на достаточно сложную ситуацию в стране, отслеживало и изменения в 
международной обстановке. Внешняя политика СССР накануне войны, после прихода к власти в Германии 
партии национал-социалистов была первоначально направлена на укрепление границ и формирование 
серьезной европейской системы безопасности. Советские дипломаты активно действовали именно в этом 
направлении. Однако дипломатические усилия не принесли ощутимых результатов, что в итоге, привело к 
некоторому сближению СССР и Германии. Советский Союз становится участником Лиги Наций (1934 г.), в 
следующем году был заключен договор о взаимопомощи с Францией. Это обстоятельство с успехом 
использовал Гитлер. Заключение договора, расцененное как действие, направленное против Германии 
спровоцировало во многом захват Рейнской области.
Постепенно аппетиты Гитлера росли. В 1936 г. началась интервенция Италии и Испании. Позднее, в 1938 г. 
СССР осудили передачу Германии Судетской области Чехословакии. Европейская политика умиротворения 
агрессора спровоцировала позднее и захват территорий Польши и Чехословакии.
События внешней политики уже тогда позволяли предположить вероятность военного конфликта с Германией. 
Однако курс на сближение давал Советскому Союзу время на развитие промышленности и экономики, 
создание боеспособной армии. Страна всеми силами стремилась предотвратить слишком раннее начало 
противостояния.
Результатом смены внешнеполитического курса стали пакт Молотова-Риббентропа о ненападении, 
заключенный между СССР и Германией в августе 1939 г. и протокол (секретный) о разграничении сфер влияния 
двух держав. В то же время, дипломатические отношения с Францией и Англией были разорваны.

Билет 26
 
Экономическую ситуацию в Советской России после Гражданской войны можно охарактеризовать как 
кризис «военного коммунизма». В начале 1921 г. объем промышленного производства составлял 
только 12% довоенного. Возвращение к натуральному хозяйству, сокращающийся объем 
сельскохозяйственного производства сопровождались волной возмущения в деревне. Продолжение 
политики продразверстки, за счет которой государственная казна пополнялась на 80%, было главной 
причиной недовольства в деревнях. После разгрома белой армии исчезла угроза возвращения 
крупных собственников, и крестьянские бунты, одно время сдерживавшиеся такой угрозой, 
вспыхивали с новой силой. Наиболее крупным из них стало восстание под руководством эсера А. 
Антонова в Тамбовской и Воронежской губерниях. Весной и летом 1921 г. на Волге разразился голод. 
Несмотря на создание Всероссийского комитета помощи голодающим и обращение за помощью к 
международным организациям, от голода погибло более 5 млн человек.
В 1923 г. имел место первый кризис новой экономической политики, вошедший в историю как «кризис 
сбыта». Цены на промтовары возросли более чем в три раза по отношению к сельскохозяйственным. 
В результате вмешательства государства путем регулирования цен «ножницы» были устранены.
В 1927—1928 гг. произошел новый серьезный кризис— «кризис хлебозаготовок». Рост налогового 
обложения и искусственно заниженные государственные закупочные цены на хлеб вызывали 
недовольство крестьян.
Начало 30-х гг. характеризуется не только усилением международной напряженности, но и ростом 
внутренних противоречий в советском обществе. Хлебозаготовительный кризис 1927 — 1928 гг. вновь 
повторился в 1928 — 1929 гг., в городах вводятся хлебные карточки.
В ходе довоенных пятилеток в СССР был обеспечен стремительный рост производственных 
мощностей и объёмов производства тяжёлой промышленности. Согласно распространённому 
мнению, это в дальнейшем позволило СССР одержать победу в Великой Отечественной войне[1]. 
Наращивание индустриальной мощи в 1930-е считалось в рамках советской идеологии одним из 
важнейших достижений СССР. С конца 1980-х, однако, вопрос о действительных масштабах и 
историческом значении индустриализации стал предметом дискуссий, касающихся подлинных целей 
индустриализации, выбора средств для её осуществления, взаимосвязи индустриализации с 
коллективизацией и массовыми репрессиями, а также её результатов и долгосрочных последствий 
для советской экономики и общества.Билет 27

Образование СССР кратко
     Датой образования СССР считается 29 декабря 1922 г. В этот день РСФСР, Белоруссия, 
Украина и республики Закавказья подписали договор об образовании нового государства. 
Уже на следующий день, 30 декабря он был одобрен на Всесоюзном Съезде Советов. В 
соответствии с договором, все республики формально считались независимыми. Год 
образования СССР ознаменовался окончанием гражданской войны. Советские республики 
находились в тяжелейшей экономической ситуации.
      Причинами образования СССР стали:
пребывание у власти во всех вошедших в состав СССР республиках одной партии – 
большевистской (при этом создавалась видимость национальных большевистских 
движений);
исторические традиции;
участие в совместной защите от внешних врагов.
     Важно отметить, что сама форма нового государственного образования, 
представлявшего именно Союз Советских Социалистических Республик, предполагала 
наднациональный характер и потенциальную возможность объединения множества 
равноправных республик. Если вспомнить тезисы большевиков о грядущей мировой 
революции, то становится очевидно, что подобная форма объединения являлась 
единственно возможной. Молодая страна была объявлена государством диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Первая конституция СССР была принята уже в 
январе 1924 г. Она во многом копировала, принятую еще в 1918 г., конституцию РСФСР.
        Говоря об образовании СССР кратко следует отметить, что высшим органом власти в 
стране стал Всесоюзный Съезд Советов, рабочим органом которого в период между 
съездами являлся Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшую 
исполнительную власть представлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Такова 
краткая история образования СССР. Конституция страны будет изменена только в 1936 г. К 
тому времени в состав СССР войдут новые республики, так же, изменится 
внешнеполитическая ситуация, будут, в результате введения НЭПа, восстановлены 
промышленность и сельское хозяйство, разрушенные гражданской войной.
      15 республик постепенно объединились в одну могущественную страну, которая имела 
очень сильный военный и экономически потенциал. 30.12.1922 года, на съезде Советов, 
были подписаны союзные договоры и декларация об образовании СССР.

Билет 28
      ТОТАЛИТАРНЫЕ И АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ В 1920-1930-Е Г.
   I Мировая война глубоко потрясла основы европейского общества. Революции, политические кризисы, 
обнищание народов требовали от правительств, политических партий нового политического курса. В это время 
усилилось влияние и позиции социал-демократических партий, которые возглавляли правительства ряда стран 
или вошли в правящую коалицию. 
  В развитии обществ проявлялись тенденции:
1) к стабилизации и реформам (Великобритания, США, Франция, Скандинавские страны, а также страны с 
умеренно-реформистским центром)
2) к установлению авторитарных режимов (страны южной и Юго-Восточной Европы – Венгрия, Болгария, Греция, 
Албания)
3) к установлению тоталитарных режимов (Италия, Германия, Испания, Португалия)
    В период между двумя мировыми войнами в Европе функционировали 2 разновидности политических режимов: 
авторитарно-тоталитарная модель и либерально-демократическая модель общественного развития. Наиболее 
полным логическим завершением тоталитарной модели были фашистские режимы, утвердившиеся сначала в 
Италии, затем в Германии (в форме нацизма), также в Испании и Португалии .
    К 30-м годам в СССР установилась система тоталитаризма, то есть система, при которой вся полнота власти 
сосредоточена в руках небольшой группы и запрещено всякое инакомыслие. Тоталитарное государство 
осуществляет контроль над всеми сферами жизни общества. При тоталитаризме господствующая группа 
отождествляет себя с государством и подчиняет своим интересам все общество. 
    Годы советской власти значительно изменили облик России. Произошедшие изменения нельзя оценивать 
однозначно. С одной стороны, нельзя не признать, что в годы революции и после нее культуре был нанесен 
большой урон: многие видные писатели, художники, ученые вынуждены были покинуть страну или погибли. 
   Вместе с тем, во многих областях культурного развития были достигнуты значительные успехи. К таковым 
прежде всего относится сфера образования. Планомерные усилия советского государства привели к тому, что 
доля грамотного населения в России неуклонно росла 
КОНСТИТУЦИЯ
  Окончательное обсуждение проекта Основного закона состоялось на специально созванном VIII чрезвычайном 
съезде Советов СССР, который 5 декабря 1936 утвердил Конституцию. 
   Она состояла из 13 глав и 146 статей. Структура конституции стала более четкой и целостной. В ней появились 
новые главы об общественном устройстве, суде и прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан.
   В соответствии с Конституцией СССР 1936 г политической основой страны являлись Советы депутатов 
трудящихся, а экономической основой - социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства. 
    Конституция признавала СССР федеративным государством, закрепляла принцип добровольности 
объединения союзных республик, допускала и право на свободный выход из состава СССР, раграничивала 
компетенцию союза и союзных республик. 
     Конституция как и предыдущие законодательные акты устанавливала систему органов гос власти. 
Яркой новеллой союзной Конституции 1936 г стала глава 10, в которой закреплялись основные права, свободы и 
обязанности граждан. В основном законе провозглашались следующие права и свободы : личные, политические, 
социально-экономические, духовные.
Также гарантировалось равенство в правах всем гражданам независимо от пола, национальности и расы. 
Избирательное же право, как активное, так и пассивное, предоставлялось всем гражданам СССР, достигшим ко 
дню выборов 18 летнего возраста. Также устранялось существовавшее ранее неравенство городских и сельских 
избирателей. 



Билет 29
    В середине 30-х годов в мире разразился кризис. Он охватил все крупнейшие капиталистические страны, кроме 
Японии, Германии, Италии, которые перестроили экономику на военный лад. Кризис привел к обострению всех 
мировых противоречий, что привело ко второй мировой войне. На лекции подробно будет рассказано о политике 
фашистских государств, политике стран Европы. Для обеих сторон близкого военного конфликта (нацистская 
Германия и демократические Англия и Франция) необходима была поддержка СССР. Западные страны нуждались в 
советской военной помощи, Германии важно было нейтрализовать СССР, выиграть время. В 1939 г. СССР вел 
одновременно переговоры с западными странами и негласные договоренности с Германией.
     Главной задачей внешней политики СССР того периода стало создание системы коллективной безопасности 
против фашизма. Предложения СССР странам Запада в 1939 г. о заключении соглашений о взаимной помощи, 
создании системы коллективной безопасности в целях предотвращения войны не встретили поддержки. Это было 
связано с тем, что сталинский тоталитарный режим вызывал опасения у Запада. Да и СССР ставил неприемлемые 
для Запада условия о свободе действий советских войск в Чехословакии и Польше.
    Для СССР необходимо было оттянуть неизбежную, как стало ясно, войну.
Определенный выход представляли предложения Германии о сближении, Германия обратилась к СССР с такими 
предложениями, т.к. Гитлер боялся войны на 2 фронта и считал СССР серьезным противником.
     В августе – сентябре 1939 г. был подписан советско – германский договор. Он состоял из 3-х частей: пакт о 
ненападении; договор о дружбе, военно-политическом сотрудничестве; секретный протокол о разграничении сфер 
влияния. Это был, как говорят исследователи, договор двух вождей. Гитлер и Сталин единолично решали все вопросы.
    Для Гитлера договор нужен был для захвата Польши, для восстановления границ Германии 1914 г.
Для Сталина договор должен был ограничить продвижение немецких войск на восток в войне Германии с Польшей и 
присоединить Западную Украину, Западную Белоруссию, Бесарабию и др. Договор с Германией снимал и японскую 
угрозу. Главная же цель этого договора для Сталина состояла в том, чтобы столкнуть между собой враждующие 
империалистические группировки и сохранить мир для Советской страны.
    Как можно оценить этотдоговор? Долгое время договор трактовался односторонне как правильный 
внешнеполитический шаг советского правительства. Современные исследователи оценивают этот договор как 
политическую ошибку с тяжелыми последствиями. Был выбран не лучший вариант решения проблем.
    Последствия договора: с моральной точки зрения договор нанес СССР урон в мировом общественном мнении. 
Изменение политики в отношении фашистской Германии показалось мировой общественности противоестественным. 
И в Советской стране люди не понимали изменений в отношениях с Германией.
    Чего же добилась Советская страна в результате договора? СССР избежал войны на 2 фронта; подорвано было 
доверие Японии к Германии как к союзнику и вызвало самостоятельные действия Японии (пакт о нейтралитете с 
Советским Союзом в апреле 1941г.); был нанесен удар по планам создания антисоветского единого фронта (Германия, 
Франция, Англия); война оттянулась на 2 года. Необходимо отметить и негативные последствия этого договора. 
Подробнее об этом на лекции.
      В 1939-1940 гг. произошла советско-финская война. Советский Союз пытался присоединить Финляндию. Но 
завоевать Финляндию не удалось. Эта война показала всю неготовность СССР к войне. Потери Красной армии 
составили до 130 тыс. убитых. Финны потеряли 29 тыс. человек.
В 1939-40 гг. был установлен советский контроль над прибалтийскими республиками.
     Когда мы ставим вопрос о том, можно ли было избежать второй мировой войны, то отвечаем – да, войны можно 
было избежать, если бы страны Западной Европы вместе с СССР создали против фашизма систему коллективной 
безопасности. Этого не было сделано. Они не смогли преодолеть идеологических предрассудков.

Билет 30 
Битвы Второй Мировой войны
    Самым жестоким и разрушительным за всю человеческую историю конфликтом стала Вторая Мировая война.   Она 
началась 1 сентября 1939 года и завершилась 2 сентября 1945 года.
    Причины Второй Мировой войны достаточно разнообразны. Но, прежде всего, это территориальные споры, вызванные 
итогами Первой Мировой и серьезный дисбаланс сил в мире.
    Вот основные этапы Второй Мировой, которые сегодня выделяют исследователи:
Начало этому кровопролитному конфликту было положено 1 сентября 1939 года. Германия и ее союзники совершили 
европейский блицкриг.
Второй этап войны начался 22 июня 1941 года и продлился по середину ноября следующего 1942 года. Германия нападает 
на СССР, но план Барбаросса терпит неудачу.
Следующим в хронологии  Второй Мировой войны стал период со второй половины ноября 1942 года по конец 1943-го. В это 
время Германия постепенно утрачивает стратегическую инициативу. На Тегеранской конференции, в которой приняли 
участие Сталин, Рузвельт и Черчилль (конец 1943-го) принято решение об открытии второго фронта.
Четвертый этап, начавшийся в конце 1943-го, завершился взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией фашистской 
Германии 9 мая 1945.
Заключительный этап войны продлился с 10 мая 1945 по 2 сентября того же года. Именно в этот период США применили 
ядерное оружие. Военные действия велись на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
     Начало Второй Мировой войны 1939 – 1945 годов произошло 1 сентября. Вермахт начал неожиданную масштабную 
агрессию, направленную против Польши. Франция, Англия и некоторые другие государства объявили Германии войну. Но, 
тем не менее, реальная помощь оказана не была. К 28 сентября Польша полностью находилась под властью Германии. В 
тот же день был заключен договор о мире между Германией и СССР. Фашистская Германия таким образом обеспечила 
себе достаточно надежный тыл. Это дало возможность начать подготовку к войне с Францией. К 22 июня 1940 года Франция 
была захвачена. Теперь ничто не мешало Германии начать серьезную подготовку к военным действиям, направленным 
против СССР. Уже тогда был утвержден план молниеносной войны против СССР «Барбаросса».
    Нужно отметить, что в СССР накануне Второй Мировой войны получали разведданные о подготовке вторжения. Но 
Сталин, полагая, что Гитлер не решится напасть так рано, так и не отдал приказ о приведении пограничных частей в боевую 
готовность.
     Действия, развернувшиеся в период 22 июня 1941- 1945 9 мая имеют особо важное значение. Этот период известен в 
России как Великая Отечественная война. Многие важнейшие битвы и события Второй Мировой разворачивались на 
территории современных России, Украины, Белоруссии.
К 1941 году СССР являлся государством с быстро развивающейся промышленностью, в первую очередь тяжелой и 
оборонной. Большое внимание уделялось и науке. 
   Для мировой и российской истории огромное значение имеют основные сражения Второй Мировой войны.
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – первая победа Красной Армии – Битва за Москву.
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – коренной перелом в Великой Отечественной, Сталинградская битва.
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. В этот период произошло крупнейшее танковое сражение Второй Мировой - под 
Прохоровкой.
25 апреля – 2 мая 1945 г. – битва за Берлин и последующая капитуляция фашистской Германии во Второй Мировой войне.
     2 сентября 1945 года стало датой окончания Второй Мировой войны. После того, как Кваньтунская армия Японии была 
разгромлена СССР, подписан акт о капитуляции. Сражения и битвы Второй Мировой унесли не менее 65 миллионов 
жизней. Наибольшие потери во Второй Мировой войне понес СССР, приняв основной удар гитлеровской армии. Погибло не 
менее 27 миллионов граждан. Но, только сопротивление Красной Армии позволило остановить мощную военную машину 
рейха.
   Эти страшные итоги Второй Мировой не могли не ужаснуть мир. Впервые война поставила под угрозу существование 
человеческой цивилизации. ///

Билет 31
   Германская агрессия против Советского Союза начала готовиться ещё в середине 30-х годов. Война против Польши , а затем 
кампания в Северной и Западной Европе временно переключили немецкую штабную мысль на другие проблемы. Но и тогда 
подготовка войны против СССР оставалась в поле зрения гитлеровцев. Она активизировалась после разгрома Франции , 
когда, по мнению фашистского руководства , был обеспечен тыл будущей войны.
    План Барбаросса 
План «Барбаросса» -план стремительного военного нападения войск Германии на СССР во время Второй Мировой войны.
     Суть плана «Барбаросса» заключалась в том, чтобы нанести удар по Красной Армии внезапно, на ее же территории и, 
воспользовавшись неподготовленностью войск и техническим превосходством немецкой армии, завоевать СССР в течение 
двух с половиной месяцев.
Однако, уже в самом начале войны, немецкое командование поняло, что планы начали рушиться.
     Немцы пытались следовать плану и окружали русские отряды, однако это не приводило ни к каким результатам – русские 
быстро выходили из окружения благодаря удивительно четкому и грамотному руководству своих военачальников. 
   Операция, которая планировалась, как стремительное победоносное нападение, превратилась в затяжную войну и 
растянулась с двух месяцев до нескольких лет.
     Великая Отечественная война
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) – война между СССР и Германией в рамках Второй Мировой войны, 
закончившаяся победой Советского Союза над фашистами и взятием Берлина. 
Причины Великой Отечественной Войны
Гитлер не принимал результатов Первой Мировой и хотел взять реванш, тем самым приведя Германию к мировому 
господству. 
    Основные периоды Великой Отечественной войны
Начальный период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942). 22 июня Германия вторглась на территорию СССР и к концу года 
смогла завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию и Белоруссию – войска двинулись вглубь страны, чтобы 
захватить Москву. Однако, несмотря на то, что советская армия проигрывала, ей все же удалось остановить немцев на 
подходе к Ленинграду , Москве и Новгороду. Битвы за эти города продолжались вплоть до 1942 года.
Период коренного перелома (1942-1943 гг.) 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск, которое дало 
существенные результаты – одна немецкая и четыре союзных армии были уничтожены. Советская армия продолжала 
наступление по всем направления, им удалось разгромить несколько армий, начать преследование немцев и отодвинуть 
границу фронта обратно в сторону запада.   Из обороняющейся армия СССР превратилась в нападающую.
Третий период войны (1943-1945 гг.) Советская армия продолжала продвигаться в сторону Берлина, отвоевывая захваченные 
территории. Был отвоеван Ленинград, и к 1944 году советские войска двинулись в сторону Польши, а затем и Германии. 8 мая 
Берлин был взят, а немецкие войска объявили безоговорочную капитуляцию.
Основные сражение Великой Отечественной войны
Битва за Москву  Блокада Ленинграда Сталинградская битва Битва за Кавказ Курская битва Битва за Берлин 
Итоги и значение Великой Отечественной войны
Основное значение Великой Отечественной войны состояло в том, что она  не дала Гитлеру возможности дальше продолжать 
свою борьбу за мировое господство.   Однако победа далась СССР тяжело. Экономика страны на протяжении войны 
находилась в особом режиме, заводы работали, в основном, на военную промышленность, поэтому после войны пришлось 
столкнуться с тяжелейшим кризисом.  Но, несмотря на это , страна превратилась в сверхдержаву, резко возросло ее 
политическое влияние на мировой арене, Союз стал одним из самых крупных и влиятельных государств, наравне с США и 
Великобританией.

Билет 32
   Немецко-фашистские захватчики сразу же начали насаждать так называемый «новый порядок», еще 
более жестокий, чем уже существовавший в порабощенных странах Европы. Его сущность определялась 
основными целями войны против СССР и сводилась к тому, чтобы ликвидировать советский 
общественный и государственный строй, социалистическую систему хозяйства. Фашисты надеялись с 
помощью грубой силы и лживой пропаганды сломить волю советского народа к сопротивлению.
      Карательные органы существовали почти в каждом населенном пункте.
      Для достижения своих целей гитлеровцы не стеснялись в выборе средств. Террор, грабеж, произвол, 
подкуп, провокации, антисоветскую пропаганду они возвели в ранг государственной политики.
     Для упрочения своего господства на захваченной территории оккупанты, выполняя преступный план 
систематического уничтожения советских людей, беспощадно расправлялись с мирным населением. 
     В широких масштабах осуществлялось экономическое ограбление оккупированных территорий СССР. 
Для вывоза в Германию продовольствия, промышленного сырья и оборудования гитлеровцы создали 
мощный, широко разветвленный аппарат.
     Из-за физического изнурения и недоедания среди населения быстро росла смертность. 
После поражения немецко-фашистских войск под Москвой принудительный угон советских людей в 
Германию принял массовый характер (около 2 млн. человек ).
     Наряду с методами физической расправы и грубого принуждения немецко-фашистские захватчики 
широко использовали всевозможные формы духовного воздействия на советских людей. Советские люди 
отвергали вражескую пропаганду. Оккупанты вынуждены были признать безуспешность своих усилий в 
идеологической обработке советских людей.
 План «Ост»
Это генеральный план колонизации и германизации Восточной Европы, разработанный в 1940 году. 
Ставилась задача уничтожения Советского Союза как самостоятельного государства, уничтожение, 
выселение и онемечивание енаселения. Предполагалось в течение 30 лет выселить в Западную Сибирь 
около 31 млн человек из Польши и западных районов СССР , поселить на эти земли 10 млн немцев. 
Предлагалось уничтожить 30 млн русских.
       План «Ольденбург» («Зелёная папка» Геринга). 
 Под руководством Геринга был разработан план, получивший название «Ольденбург», который 
предусматривал овладение и постановку на службу Рейху всех запасов сырья и крупных промышленных 
предприятий на территории между Вислой и Уралом. По этому плану, наиболее ценное промышленное 
оборудование предполагалось отправить в Рейх, а то, которое не может пригодиться Германии, — 
уничтожить. 
      Однако, когда расчёты на молниеносную войну провалились и Германия стала нести большие потери в 
живой силе, технике и вооружении, созданные запасы начали быстро истощаться, немецкое руководство в 
срочном порядке начало разрабатывать план экономического использования оккупированных территорий 
уже в ходе самой войны. Тем самым от реализации плана «Ольденбург» немецкому руководству 
пришлось отказаться, признав его непригодность.
После окончания войны деятельность штаба «Ольденбург» стала предметом рассмотрения и осуждения 
на Нюрнбергском трибунале.



Билет 33
 
    Формирование антигитлеровской коалиции
     Сразу после начала агрессии, правительства Англии и США выступили с заявлениями о поддержке 
СССР. Уинстон Черчилль выступил с речью, в которой гарантировал поддержку СССР правительством и 
народом Великобритании. В заявлении правительства США от 23 июня 1941 г. говорилось, что фашизм 
является главной опасностью для американского континента.
    Начало формирования антигитлеровской коалиции было положено переговорами между СССР, 
Великобританией и США, которые завершились подписанием советско-английского соглашения о 
сотрудничестве 12 июля 1941 года. Соглашение сформировало два основных принципа коалиции: помощь 
и поддержка всякого рода в войне против Германии, а также отказ от ведения переговоров или заключения 
перемирия и Сепаратного мира.
    16 августа 1941 г. было заключено экономическое соглашение о торговле и кредитах. Союзники СССР 
обязались поставлять в нашу страну вооружение и продовольствие (поставки по ленд-лизу). 
Совместными усилиями было оказано давление на Турцию и Афганистан, с целью добиться от этих стран 
нейтралитета. Проведена оккупация Ирана.
    Одним из основных шагов в создании антигитлеровской коалиции, стало подписание 1 января 1942 г. (по 
инициативе США) «Декларации объединенных наций» о борьбе против агрессора.
     Основной проблемой антигитлеровской коалиции, явились разногласия между союзниками о сроках 
открытия второго фронта.
    В договоренности между Сталиным, президентом США - Рузвельтом и премьер-министром 
Великобритании - У.Черчиллем, был определен срок открытия второго фронта, а также обсуждались 
проблемы послевоенного обустройства Европы.
     6 июня 1944 г. войска союзников высадились на севере Франции и начали ее освобождение.
Одним из важнейших этапов в укреплении антигитлеровской коалиции стала Крымская конференция глав 
союзных государств, которая прошла в Ялте в феврале 1945 г.
    Перед началом этой конференции по приказу Сталина было развернуто мощное наступление на 
фронтах.
     Используя этот фактор и сыграв на противоречиях между союзниками, Сталину удалось добиться 
подтверждения границ Польши, принятия решения о передаче СССР Восточной Пруссии и Кенигсберга.
    Было принято решение о полном разоружении Германии и определены размеры репарации. Союзники 
решили взять под контроль военную промышленность Германии, запретили нацистскую партию.
   Германия была разделена на четыре оккупационные зоны между США, СССР, Англией и Францией. На 
конференции было принято секретное соглашение, по которому СССР обязался объявить войну Японии.
    17 июля 1945 г. состоялась конференция глав государств антигитлеровской коалиции в Потсдаме. 
Решались вопросы послевоенного устройства.  
     Участники конференции приняли решение предать Международному суду нацистских преступников.

Билет 34
В чем выразилась великая освободительная миссия Советского Союза в отношении народов 
Европы и Азии в годы войны?

— Сражаясь против немецко-фашистских захватчиков, советский народ и его Вооруженные Силы 
отстаивали не только свою социалистическую Родину, но и мировую цивилизацию, право всех народов на 
самостоятельное государственное существование, свободный выбор путей своего социального развития.
    Освободительные цели СССР в войне, провозглашенные в самом ее начале, легли в основу и советской 
программы организации и воссоздания государственной, экономической и культурной жизни европейских 
народов, которая была выдвинута в ноябре 1943 г. Она предусматривала: 
      1) освобождение народов Европы от фашистских захватчиков и оказание им содействия в воссоздании 
своих национальных государств, которые вновь должны стать свободными и самостоятельными; 
      2) предоставление освобожденным народам полного права и свободы самим решать вопрос об их 
государственном устройстве; 
     3) суровое наказание фашистских преступников и виновников войны за все совершенные ими злодеяния;
     4) установление такого порядка в Европе, который полностью исключал бы возможность новой агрессии 
со стороны Германии;
    5) обеспечение длительного экономического, политического и культурного сотрудничества народов 
Европы, основанного на взаимном доверии и взаимной помощи.
     
       Поддерживая демократические силы во всех без исключения освобожденных странах, СССР 
содействовал им в искоренении остатков фашизма. 
     Наиболее полное выражение освободительная миссия СССР в Великой Отечественной войне нашла в 
том, что его героическая армия обеспечила избавление от фашистского ига народов Австрии, Болгарии, 
Венгрии, Дании, Норвегии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, а также и в освобождении 
германского народа от кровавой фашистской диктатуры. 
     Вооруженные Силы СССР сыграли решающую роль и в освобождении тех оккупированных гитлеровцами 
стран Европы, на территорию которых советские воины не ступали.
    Освободительная миссия Советского Союза в Европе и Азии создала самые благоприятные внешние 
условия народам освобожденных советскими войсками стран для их победы над силами реакции и 
торжества народно-демократических и социалистических революций. 
     Поистине неоценимо всемирно-историческое значение освободительной миссии СССР и его 
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Все прогрессивное человечество отметило это как 
фактор огромного революционного воздействия на весь ход международной жизни. 

Билет 35 
    Советская экономика к началу Великой Отечественной войны имела довольно высокий военно-промышленный 
потенциал. Это произошло благодаря успешно проведенной в СССР индустриальной политике и имеющимся 
огромным запасам природных и людских ресурсов. Однако вследствие некоторых политических просчетов Российское 
руководство не смогло в достаточной степени переориентировать экономику на военный лад так, как это сделала 
Германия, рьяно готовившаяся к захватническому наступлению. Другими словами, советская экономика была 
перестроена уже во время участия нашей страны в войне, а точнее, только через год после вторжения гитлеровских 
полчищ на территорию Советского Союза.
    От СССР война потребовала широкой мобилизации финансовых средств в интересах экономического обеспечения 
военных действий. 
Главная задача, стаявшая перед советской экономикой в начале войны, - перевод хозяйства на военный лад.
      По оценке современных исследователей, падение производства в СССР наблюдалось только до декабря 1941 г., а с 
марта 1942 г. - наращивание.
    Находясь с началом Польской кампании (осень 1939) в положении жёсткой экономической блокады, германская 
тяжёлая промышленность и экономика в целом оказались на грани кризиса. Морская блокада портов Германии 
началась уже 6 сентября1939 года. Однако 11 февраля 1940 в Москве закончились предусмотренные пактом 
Молотова-Риббентропа шестимесячные переговоры.     Нарком Анастас Микоян и германский особый 
уполномоченный Карл Риттер от имени своих правительств подписалидоговор о товарообороте. В обмен на нефть, 
зерно и фосфаты германская сторона обязалась поставлять промышленные товары, в том числе оборудование для 
судостроения и станкостроения. Одновременно советская сторона обязалась выполнять роль посредника в получении 
для Германии продукции из третьих стран, прямые хозяйственные связи с которыми прекратились с введением не 
только морской, но и сухопутной блокады.
    В июне 1941 года территория, контролируемая Третьим Рейхом, составляла всю Европу, 
кроме Швеции, Швейцарии и стран, сочувствовавших Рейху, а 
такжеВеликобритании с Исландией (например, Чехия составляла ~ 30 % экономического потенциала Рейха). Эта 
территория обладала превосходящими СССР людскими ресурсами.
Существенный вклад в промышленный потенциал Германии внесли в большинстве случаев насильно перевезённые в 
Германию жители оккупированных территорий. Так осенью 1944 года в промышленности Германии работало 8 
миллионов иностранцев, то есть четверть всего занятого в промышленности контингента. 2 миллиона из них 
были военнопленные. Из Советского союза было вывезено 2,5 миллиона, 1,7 миллиона — из Польши, 1,3 миллиона — 
из Франции, 600 тысяч — из Италии. К тому же 650 тыс. заключённых концлагерей, в большинстве евреев — «жили пока 
работали». Около половины работников из России и Польши составляли женщины, средний возраст которых был 20 
лет[6].
     В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и все 
труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, 
топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на трудности, советские люди сумели создать 
мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР было 
переориентировано на потребности фронта.
Чтобы срочно перевести народное хозяйство на военные рельсы, в стране вводились обязательная трудовая 
повинность, военные нормы выдачи населению промышленных товаров и продуктов питания. Повсюду 
устанавливался чрезвычайный порядок работы для государственных учреждений, промышленных и торговых 
организаций. Обычной практикой стала сверхурочная работа.
Труженики советского тыла чувствовали себя участниками великой битвы за независимость Отечества. Для 
большинства рабочих и служащих законом жизни стали призывы: «Все для фронта, все для победы над врагом!», 
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «В труде — как в бою!». Благодаря 
самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика страны была переведена на военное 
положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым для достижения победы. 

Билет 36
      
      Безусловно, главным и основным результатом Великой Отечественной войны стало освобождение территории СССР от 
немецко-фашистской оккупации, то есть то, что стране Советов удалось отстоять свой суверенитет и самостоятельность, 
избежать уничтожения и порабощения народов, входивших в состав Союза. Также итогом можно считать избавление всего 
мира от угрозы фашизма, ведь поражение, нанесенное немцам на территории Советского Союза, по праву считают 
решающим событием на пути к победе. 
Демографические потери
   По уточненной информации, во время войны погибло почти 27 миллионов граждан СССР (точное число – 26.6 миллиона). В 
это количество включили: 
 - убитых и умерших от ранений военнослужащих;
 - умерших от болезней;
 - казненных через расстрел (по результатам различных доносов);
 - пропавших без вести и попавших в плен; 
 - представителей мирного населения, как на оккупированных территориях СССР, так в других областях страны, в которой из-
за шедших в государстве боевых действий наблюдалась повышенная смертность от голода и заболеваний.
 Сюда же относят и тех, кто во время войны эмигрировал из СССР и не вернулся на родину после победы. Подавляющее 
число погибших составляли мужчины (около 20 миллионов).
 Экономические последствия
На территории Советского Союза за время войны было разрушено множество городов и поселков (официальная цифра – 
1710), а также более 70 000 деревень. Естественно, в этих населенных пунктах были полностью уничтожены промышленные 
предприятия и заводы, а также жилой фонд. По оценкам экспертов, прямой ущерб в рублевом эквиваленте составил около 
678 миллиардов без учета вложений в ведение войны и потери, которые понес Союз из-за прекращения экономической 
деятельности в оккупированных районах государства. 
   Сельское хозяйство также значительно пострадало, особенно в тех регионах, которые в довоенные годы 
специализировались именно на производстве продуктов аграрного направления и стали местом ведения военных действий. 
Больше всего потерь было в животноводческом секторе, однако и другим отраслям сельского хозяйства пришлось нелегко. 
Всего же по оценкам экспертов Советский Союз потерял более 30% национального богатства.
     Еще одним итогом войны в экономическом отношении стало перебазирование промышленности из оккупированных 
районов на Урал и на Север, а также развитие на Востоке страны новых промышленных зон. 
Социальные последствия
 Война не только резко уменьшила количество населения Советского Союза, но и значительно ухудшила уровень жизни 
оставшихся в живых, ведь во время военных действий на территории государства было уничтожено 40 000 лечебных 
учреждений, 43 000 библиотек и 84 000 различных учебных заведений. Это означало, что до их восстановления большая часть 
населения не получит ни квалифицированной медицинской помощи, ни образования.

Итоги для политической жизни СССР
 Несмотря на многочисленные потери, на момент окончания войны армия Советского союза была самой многочисленной в 
Европе, и насчитывала более 11 миллионов человек. Кроме того, были существенно расширены границы 
государства.  Договоренности с военными союзниками принесли и другие плоды, кроме помощи в военных действиях. Они 
помогли юридически закрепить права Советского Союза на те территории, которые вошли в его состав непосредственно 
перед началом войны, а именно Западную часть Украины и Белоруссии, некоторые территории Прибалтики, Бессарабию и 
Северную Буковину. Кроме того, победа доказала состоятельность Советской власти, что позволило руководству государства 
укрепить свой авторитет среди населения и усилить тоталитарную систему.
 



Билет 37
     После окончания Великой Отечественной войны, Советский Союз приобрел статус ведущей мировой державы.
     Главной задачей послевоенного периода, стало восстановление разрушенной экономики. В марте 1946 года 
Верховный Совет СССР принял план реконструкции и восстановления народного хозяйства.
Приоритетной областью была объявлена тяжелая промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 
топливно-энергетический комплекс.
   К 1948 году производство достигло довоенного уровня, благодаря героическому труду советского народа, 
бесплатному труду заключенных ГУЛАГа, перераспределения средств в пользу тяжелой промышленности, перекачки 
средств из аграрного сектора и легкой промышленности.
   Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. Уменьшилась натуральная оплата труда.            Эти 
реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось выйти на довоенный уровень производства 
сельскохозяйственной продукции.
    В 1945 году упразднен Государственный Комитет Обороны. 
    В 1946 году Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Министров, а наркоматы - в министерства. В 
соответствии с Конституцией, проведены прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд партии. 
    Историческая наука основывалась исключительно на «Курсе истории ВКП(б)». Жестокому разгрому и репрессиям 
подверглись исследования и научные руководители таких областей науки, как: кибернетика, генетика, психоанализ, 
волновая механика.
   В 1948 году начались преследования «космополитов». Были введены запреты на контакты и браки с иностранцами. 
    Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 года вводится обязательное семилетнее образование, 
открываются вечерние школы. 
   Начало Холодной войны
После окончания Второй мировой Войны, ставшей самым масштабным и жестоким конфликтом за всю историю 
человечества, возникло противостояние между странами коммунистического лагеря с одной стороны и западными 
капиталистическими странами с другой. Между двумя сверхдержавами того времени СССР и США. Охарактеризовать 
холодную войну кратко можно, как соперничество за господство в новом послевоенном мире.
Главнейшей причиной холодной войны стали неразрешимые идеологические противоречия, между двумя моделями 
общества социалистической и капиталистической. Запад опасался усиления СССР. Сыграли свою роль и отсутствие у 
стран победительниц общего врага, а также, амбиции политических лидеров.
Историки выделяют следующие этапы холодной войны:
5 марта 1946 г. – 1953 г. - Начало холодной войне положила речь Черчилля, произнесенная весной 1946 г., в которой 
была предложена идея создания союза англосаксонских стран, для борьбы с коммунизмом. Целью США стала 
экономическая победа над СССР, а также, достижение военного превосходства. 
1953 г. – 1962 г. - В этот период холодной войны, мир находился на грани ядерного конфликта.  Международная 
напряженность возросла после разработки и успешного испытания СССР в 1957 г. межконтинентальной 
баллистической ракеты.
Однако угроза ядерной войны отступила, поскольку теперь Советский Союз получил возможность нанести ответный 
удар по городам США. Завершился этот период отношений между сверхдержавами, Берлинским и Карибским 
кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. 
1962 г. – 1979 г. - Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей экономику соперничающих стран. 
Разработка и производство новых видов вооружений, требовали невероятных ресурсов. Однако к началу 80-х, СССР 
начинает проигрывать в гонке вооружений.
1979 г. – 1987 г. - Отношения между СССР и США вновь обостряются после ввода советских войск в Афганистан. 
Ведется разработка системы противокосмической обороны. СССР реагирует на действия Запада выходом из 
женевских переговоров.
1987 г. – 1991 г. - Приход в 1985 г. к власти в СССР Горбачева, повлек за собой не только глобальные перемены внутри 
страны, но и радикальные изменения во внешней политике, получившие название «новое политическое мышление». 
Непродуманные реформы окончательно подорвали экономику Советского Союза, что привело к фактическому 
поражению страны в холодной войне.
Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее неспособностью более поддерживать гонку 
вооружений, а также, просоветские коммунистические режимы. 
 

Билет 38
 
    После окончания Великой Отечественной войны, Советский Союз приобрел статус ведущей мировой 
державы.
     Мир разделился на два блока, один из которых возглавил СССР. В общественной жизни царил эмоциональный 
подъем, связанный с победой в войне. В то же время продолжала укрепляться тоталитарная система.
     Главной задачей послевоенного периода, стало восстановление разрушенной экономики. В марте 1946 года 
Верховный Совет СССР принял план реконструкции и восстановления народного хозяйства.
Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного комплекса. Приоритетной 
областью была объявлена тяжелая промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 
топливно-энергетический комплекс.
     К 1948 году производство достигло довоенного уровня, благодаря героическому труду советского народа, 
бесплатному труду заключенных ГУЛАГа, перераспределения средств в пользу тяжелой промышленности, 
перекачки средств из аграрного сектора и легкой промышленности, привлечению средств от репарации 
Германии, жесткому планированию экономики.
    В 1945 году валовая продукция сельского хозяйства СССР составляла 60 % довоенного уровня. Правительство 
пыталось карательными мерами вывести отрасль из кризиса.
     В 1947 году установлен обязательный минимум трудодней, ужесточен закон «За посягательство на колхозную и 
государственную собственность», повышен налог на содержание скота, что привело к массовому его забою.
     Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. Уменьшилась натуральная оплата труда. 
Колхозникам отказывали в выдаче паспортов, что ограничивало их свободу. Одновременно с этим проводилось 
укрупнение хозяйств и ужесточение контроля над ними.
     Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось выйти на довоенный уровень производства 
сельскохозяйственной продукции.
Послевоенная обстановка потребовала от правительства проведения в жизнь демократических принципов 
устройства государства.
     В 1945 году упразднен Государственный Комитет Обороны. Прошли перевыборы Советов всех уровней и 
участились их созывы и сессии. Увеличено количество постоянных комиссий. Возобновлена работа 
общественных и политических организаций
     В 1946 году Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Министров, а наркоматы - в министерства. В 
соответствии с Конституцией, проведены прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд 
партии. С 1946 года началась разработка проекта новой Конституции СССР. В    1947 году на рассмотрение 
Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен вопрос «О проекте новой программы ВКП(б)».
     В 1948 году начались преследования «космополитов». Были введены запреты на контакты и браки с 
иностранцами. По стране прокатилась волна антисемитизма.
Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 года вводится обязательное семилетнее образование, 
открываются вечерние школы. 

Билет 39
     Период хрущевской оттепели – это условное название периода в истории, длившегося с середины 1950-х годов по 
середину 1960-х годов. Особенностью периода было частичное отступление от тоталитарной политики сталинской 
эпохи. Хрущевская оттепель – это первая попытка осознания последствий сталинского режима, которая раскрыла 
особенности общественно-политической политики сталинской эпохи. Главным событием этого периода считается XX 
съезд КПСС, который раскритиковал и осудил культ личности Сталина, подверг критике осуществление 
репрессивной политики. Февраль 1956 года ознаменовал начало новой эпохи, которая ставила своей задачей 
изменение общественно-политической жизни, изменение внутренней и внешней политики государства.
  События Хрущевской оттепели
 Период хрущевской оттепели характеризуется такими событиями:
Начался процесс реабилитации жертв репрессий, подавалось амнистии невинно осужденное население, 
родственники «врагов народа» стали невиновными.
Республики СССР получили больше политических и правовых прав.
1957 год ознаменовался возвращением чеченцев и балкарцев на свои земли, с которых они были выселены в 
сталинское время в связи с обвинением в предательстве. Но такое решение не касалось поволжских немцев и 
крымских татар.
Также 1957 год знаменит проведением Международного фестиваля молодежи и студентов, что в свою очередь, 
говорит о «приоткрытии железного занавеса», смягчении цензуры.
Результатом этих процессов является появление новых общественных организаций. Профсоюзные органы 
подаются реорганизации: сокращен штат высшего звена профсоюзной системы, расширено права первичным 
организациям.
Были выданы паспорта людям, проживающим в селе, колхозе.
Стремительное развитие легкой промышленности и сельского хозяйства.
Активное строительство городов.
Улучшение уровня жизни населения.
     Одним из главных достижений политики 1953 – 1964 гг. было осуществление социальных реформ, которые 
включали решение вопроса пенсионного обеспечения, увеличение доходов населения, решение жилищной 
проблемы, введение пятидневной недели. Период хрущевской оттепели был трудным временем в истории 
советского государства. За столь короткое время (10 лет) было осуществлено немало преобразований и 
нововведений. Самым главным достижением стало разоблачение преступлений сталинской системы, население 
открыло для себя последствия тоталитаризма.
 Итоги
     Итак, политика хрущевской оттепели носила поверхностный характер, не затрагивала основ тоталитарной 
системы. Была сохранена господствующая однопартийная система с применением идей марксизма-ленинизма. 
Осуществить полную десталинизацию Никита Сергеевич Хрущев не собирался, ведь она означала признание 
собственных преступлений. А так как, отречься от сталинского времени полностью не получилось, то и хрущевские 
преобразования на долго не прижились. В 1964 году назрел заговор против Хрущева, и с этого периода начинается 
новая эпоха в истории Советского Союза.

Билет 41
СССР 1960-1980 годов
     На октябрьском Пленуме ЦК в 1964 г. генеральным секретарем ЦК стал Л.И. Брежнев. Председателем Совета 
министров А.Н. Косыгиным, были предложены меры по экономическим преобразованиям, в основе которых 
лежали новые методы планирования и новые принципы экономического стимулирования.
     Хозяйственная реформа разрабатывалась группой экономистов под руководством Либермана. Дать толчок 
дальнейшему развитию производства, должна была интенсификация и введение на предприятиях элементов 
хозрасчета. Было прекращено давление на предприятия сверху, в распоряжении предприятий оставалась доля 
прибыли, создавались фонды материального стимулирования, выдавались кредиты для финансирования 
промышленного строительства, не допускалось изменение планов без согласования с предприятием.
    На первом этапе были достигнуты значительные результаты. Восьмая пятилетка стала самой успешной за 
послевоенные годы. Объем производства вырос в 1,5 раза, построено 1900 крупных предприятий.
    В 1972 г. основные средства от легкой промышленности стали направлять на развитие оборонного комплекса. 
Делались попытки внедрения новых методов работы (бригадный подряд), закупалось импортное оборудование.
    Для успешного продолжения реформ, требовались новые подходы. Однако большинство лидеров экономики не 
могли отказаться от привычных методов управления, что привело к свертыванию преобразований.
    Система отторгала все инициативы «снизу» оживить экономику. Многие хозяйственники заботились не об 
умножении национального достояния, а о том, чтобы в изделие вложить максимум труда и материалов и 
подороже продать его государству.
    Существующий механизм хозяйствования, противодействовал внедрению достижений науки и техники в 
производство.
    Срок освоения новой продукции растягивался на десятилетия. Нарастали дефицит государственного бюджета, 
внешний финансовый долг. Сказывалась непоследовательность в проведении реформирования.
    В 70-е годы приток «нефтедолларов» сглаживал провалы в экономическом развитии. Это позволило оставить в 
неприкосновенности систему директивного управления.
В дальнейшем, падение спроса на природное топливо привело к падению цен на нефть и газ, что ударило по 
советской экономике. Темпы роста упали в 3 раза, к началу 80-х гг. экономика страны находилась в критическом 
состоянии.
   Руководство страны предпринимало усилия по стабилизации положения в сельском хозяйстве. 
Перераспределялся национальный доход в пользу села, списывались долги, повышались закупочные цены, 
проводилась комплексная механизация, химизация и мелиорация земель.
    В 70-е гг. была сделана ставка на агропромышленную интеграцию - кооперирование колхозов и совхозов в 
АгроПромОбъединения с обслуживанием их отраслями промышленности. Для этой цели в 1985 г. создали 
ГосАгроПром. Несмотря на все усилия, сельское хозяйство оставалось слабейшей отраслью экономики. Потери 
продукции составляли до 40 %. Экономический кризис села усугублялся несправедливым обменом между 
городом и деревней. Жесткое бюрократическое управление гасило инициативу крестьян.
   Процесс изменения уровня жизни народа в этот период протекал противоречиво. С одной стороны, 
существенные успехи были достигнуты в решении жилищной проблемы. К началу 80-х гг. 80 % семей имели 
отдельные квартиры, с другой, - резко сократились капиталовложения в социальную сферу.    Значительно 
урезаны расходы на здравоохранение. Была выпущена огромная денежная масса, не подтвержденная 
качественными товарами. В результате сложился дефицит на товары.
Однако, несмотря на большие издержки, в стране было достигнуто относительное благополучие по сравнению с 
предыдущими десятилетиями. Это создало видимость социальной стабильности.



Билет 42
     Внешняя политика СССР 60-80-х годов
Советская внешняя политика решала основную проблему этого периода - снижение противостояния между 
Востоком и Западом.
    Взаимоотношения СССР с капиталистическими странами стали более взвешенными.
С целью ослабить международную напряженность, был подписан ряд договоров: четырехстороннее соглашение по 
Западному Берлину, советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны и др.
   Летом 1966 года с визитом в Москве побывал президент Франции Шарль де Голль, в 1970 году - канцлер ФРГ В. 
Брандт (прибыв в Москву, он заключил договор с СССР о неприменении силы во взаимоотношениях). На 
переговорах были подтверждены послевоенные границы. 21 декабря 1972 года ФРГ заявила о признании ГДР. Оба 
германских государства были приняты в ООН.
В 1972 году состоялись встречи с американскими президентами Р. Никсоном и сменившим его Д. Фордом. 
Наметился курс на разрядку напряженности в отношениях между двумя державами.
26 мая 1972 года в Москве был заключен договор ОСВ-1. Стороны договорились об ограничении числа 
межконтинентальных ракет и ракет подводного базирования. В 1978 году был заключен договор ОСВ-2 об 
ограничении подземных ядерных испытаний и противоракетной обороне: Объем советско-американской торговли 
возрос в 8 раз.
    Наметились положительные сдвиги в отношениях с Великобританией, ФРГ, Италией, Францией и другими 
капиталистическими державами.
30 июля 1975 года в Хельсинки состоялось Общеевропейское Совещание по безопасности и сотрудничеству (СБСЕ). 
В нем приняли участие 33 государства, в итоговом документе закреплялись десять принципов во взаимоотношениях 
стран-участников СБСЕ: суверенное равенство государств, их территориальная целостность, нерушимость границ, 
мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, равноправие 
народов, взаимовыгодное сотрудничество, выполнение обязательств по международному праву.
    Продолжилось развитие сотрудничества со странами народной демократии. Перед СССР стояла задача 
укрепления социалистического лагеря, сплочение его в политическом, военном и экономическом отношениях.
    В 1971 году была принята программа экономической интеграции стран участников СЭВ, оказавшая 
положительное влияние на развитие экономики социалистических стран. Однако изолированность СЭВ от мировой 
экономики пагубно сказывалась на темпах экономического развития, что в свою очередь становилось причиной 
кризисных ситуаций в отношениях между социалистическими странами.
В 1968 году в Чехословакии руководство компартии во главе с А. Дубчеком предприняло попытку провести 
демократические преобразования в обществе и построить социализм с «человеческим лицом». В ответ, на 
территорию Чехословакии были введены совместные войска пяти стран-участниц ОВД. Произведена смена 
правительства, во главе которого Москвой был поставлен Г. Гусак.
В мае 1970 года Чехословакия подписала договор о союзе с СССР. Чехословакия, Польша и ГДР стали оплотом 
социализма в Европе. Эти события нанесли колоссальный ущерб международному престижу СССР и имели 
тяжелые внешнеполитические последствия.
    В 1969 году территориальный конфликт между СССР и Китаем закончился вооруженными столкновениями на 
полуострове Даманский.
    Конфликт в Польше был спровоцирован резким ростом цен, вызвавшим волну протеста. Борьбу за независимость 
организовал профсоюз «Солидарность» во главе с популярным лидером Л. Валенсой. 13 декабря 1981 года в 
Польше было введено военное положение.
     С 1973 года между странами Варшавского Договора и НАТО велись переговоры о сокращении вооруженных сил в 
Европе. Однако введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года перечеркнуло все усилия, переговоры 
зашли в тупик.
 

Билет 43
Перестройка Горбачева и ее итоги
После смерти в 1985 г. Черненко к власти пришел Михаил Горбачев. К тому времени СССР уже находился на грани глубокого кризиса, как в 
экономике, так и в социальной сфере. Эффективность общественного производства неуклонно снижалась, тяжким бременем на экономике 
страны лежала гонка вооружений. Фактически в обновлении нуждались все сферы жизни общества. Сложное положение СССР явилось 
причиной перестройки, а так же, изменения внешней политики страны. Современные историки выделяют несколько этапов перестройки.
В период начала перестройки с 1985 по 1986 гг. существенных изменений в организации управления страной не было. Масштабные изменения 
начались несколько позднее – с конца 1987 года. Этот период характеризуется небывалой свободой творчества, развитием искусства. На 
телевидении выходят авторские публицистические программы, журналы печатают материалы, пропагандирующие идеи реформ. В тот же время, 
явно обостряется политическая борьба.
Однако наиболее бурным оказался третий период перестройки в СССР. В 1989 г. полностью выводятся из Афганистана советские войска. 
Фактически СССР перестает поддерживать социалистические режимы на территории других государств. Лагерь социалистических стран 
рушится. Важнейшим, знаковым, событием того периода является падение Берлинской стены и объединение Германии.
Партия постепенно утрачивает реальную власть и свое единство. Начинается ожесточенная борьба фракций. Критике подвергается не только 
сложившаяся в СССР ситуация, но и сами основы идеологии марксизма, а так же октябрьская революция 1917 г. Формируется множество 
оппозиционных партий и движений.
Материальное положение большинства граждан постепенно ухудшается. Так же, происходит обострение межнациональных отношений. Многие 
культурные и политические деятели начинают говорить о том, что перестройка изжила себя.
Последствия перестройки крайне неоднозначны и многоплановы. Безусловно, получение обществом социальных и политических свобод, 
гласность и реформирование планово-распределительной экономики являются положительными моментами. Однако, процессы, происходившие 
в период перестройки в СССР 1985 – 1991 гг., привели к распаду СССР и обострению тлевших долгое время межнациональных конфликтов. 
Несомненно, итоги перестройки и ее значение еще не раз будут переосмыслены будущими поколениями.
Гласность
Этот термин, как и сам курс на развитие гласности появилось как свидетельство новых подходов в политике, в условиях глухого сопротивления 
переменам со стороны номенклатуры, когда реформаторам потребовалось активнее опереться на общественное мнение.
С самого начала гласность вовсе не означало свободу слова. Предполагалось лишь создать систему постоянного и полного информирования 
трудящихся о положение дел на предприятие, в селе или городе, юридически закрепив право граждан, средств массовой информации, трудовых 
коллективов получать интересующие их сведения.
Распад СССР кратко
Если говорить кратко причины распада СССР следующие:
кризис, спровоцированный плановым характером экономики и приведший к дефициту многих товаров народного потребления;
неудачные, во многом непродуманные, реформы, приведшие к резкому ухудшению уровня жизни;
массовое недовольство населения перебоям поставок продуктов питания;
все усиливающийся разрыв уровня жизни между гражданами СССР и гражданами стран капиталистического лагеря;
обострение национальных противоречий;
ослабление центральной власти;
авторитарный характер советского общества, в том числе жесткая цензура, запрет церкви и так далее.
Процессы, приведшие в результате к распаду СССР, обозначились уже в 80-е годы. На фоне общего кризиса, который к началу 90-х только 
углубился, отмечается рост националистических тенденций практически во всех союзных республиках. Первыми из состава СССР выходят: 
Литва, Эстония и Латвия. За ними следуют Грузия, Азербайджан, Молдавия и Украина.
Распад СССР стал результатом событий августа – декабря 1991 г. После августовского путча деятельность в стране партии КПСС была 
приостановлена. В итоге 8 декабря 1991 года, после подписания Беловежского соглашения главами Украины, Беларуси и России, Советский Союз 
прекратил свое существование. В тоже время, произошло образование СНГ – Содружества Независимых Государств. Распад Советского Союза 
стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, повлекшей глобальные последствия.
Вот только основные последствия распада СССР:
• резкое сокращение производства во всех странах бывшего СССР и падение уровня жизни населения;
• территория России сократилась на четверть;
• доступ к морским портам вновь осложнился;
• уменьшилось население России – фактически на половину;
• возникновение многочисленных национальных конфликтов и появление территориальных претензий между бывшими республиками СССР;
• началась глобализация – постепенно набирали ход процессы, превратившие мир в единую политическую, информационную, экономическую 
систему;
• мир стал однополярным, а единственной сверхдержавой остались Соединенные Штаты.
 

Билет 44
Неудавшийся «путч» ГКЧП и завершение перестройки означали не только конец социалистического 
реформаторства в СССР, но и победу тех политических сил, которые видели в смене модели 
общественного развития единственный выход страны из затяжного кризиса. Это был осознанный выбор 
не только власти, но и большинства общества.

«Революция сверху» в России в 90-х гг. привела к формированию рынка труда, товаров, жилья, 
фондового рынка. Однако эти перемены были лишь началом переходного периода экономики.
В ходе политических преобразований была демонтирована советская система организации власти. 
Вместо нее началось формирование политической системы, основанной на разделении властей.
Из-за передела властных полномочий между ослабленным федеральным Центром и набирающими 
силу регионами (в первую очередь национальными) усилились центробежные тенденции. В этой 
ситуации сохранение государственного единства страны явилось важнейшей задачей.
Многие проблемы духовной жизни были связаны со сменой модели общественного развития, 
переходом от господства единственной в прежние годы коммунистической идеологии к идейному 
плюрализму, отказом от ряда традиционных нравственных ценностей, заимствованием массовой 
западной культуры. Распад СССР радикально изменил геостратегическое положение России. 
Была разрушена единая система безопасности и обороны страны. НАТО вплотную придвинулось к 
границам России. В то же время сама Россия, преодолев прежнюю изолированность от западных стран, 
оказалась, как никогда прежде, интегрированной во многие международные структуры.
К началу XXI в. Россия утратила статус великой мировой державы. Занимая 12 % мировой суши, она к 
концу XX в. производила лишь 1 % мирового валового продукта. Налицо был кризис федеративных 
отношений, социальной сферы. До минимума упал жизненный уровень населения. Необходимо было 
принять срочные меры для исправления положения.
Новый стратегический курс был предложен В. В. Путиным, сделавшим ставку на укрепление 
государственности и достижение через это возрождения и расцвета страны, с учетом всего 
положительного опыта, накопленного на всех этапах отечественной истории XX в. 
Реализуя его, в короткий исторический срок стране удалось:
 в экономике вступить в завершающую стадию построения государственного социально 
ориентированного рынка;
 в политике создать модель политической системы, избавленной от вмешательства в дела власти как 
отечественных олигархов, так и иностранных государств и международных организаций;
 в духовной жизни обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан, развитие 
глобальной сети коммуникаций, вовлеченность России в мировое культурное и информационное 
пространство;
 во внешней политике сформулировать суть национальных интересов на новом этапе развития и 
приступить к их решению.
 



Билет 40
Внешняя политика в середине 50-х - середине 60-х годов
Н.С. Хрущеву досталось тяжелое наследие во внешнеполитической области. СССР находился в мире, расколотом на два 
противоборствующих лагеря, и пребывал в состоянии «холодной войны».
  КПСС отказалась от жесткого идеологического диктата в отношениях со странами «народной демократии». В тоже время 
увеличились объем материальной помощи и координация планов экономического развития участников СЭВ. 
    Для осуществления военного сотрудничества социалистических стран и в противовес НАТО, в мае 1955 г. была создана 
Организация Варшавского Договора. В нее вошли: СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания.
    В 1953 г. СССР начал сближение с Китаем. С этой целью было заключено торговое соглашение, выделены значительные 
кредиты, взято обязательство о выводе советских войск из Порт-Артура. 
Однако, в конце 50-х годов взаимоотношения обострились. Причиной этому стал отказ КНР в размещении военных баз СССР на 
своей территории.
В ответ, СССР отозвал из Китая военных специалистов, сократил материально-техническую помощь и свернул программы по 
сотрудничеству в области ядерной физики.
СССР препятствовал вступлению ФРГ в НАТО, был не отрегулирован вопрос о границах. Запад отказывался признавать 
самостоятельность ГДР и призывал к объединению Германии под эгидой ФРГ.
Переговоры по урегулированию конфликта результатов не дали, и в условиях его обострения, 13 августа 1961 г. за одну ночь была 
построена бетонная стена, которая отделила Западную часть Берлина от остальной ГДР.
Наиболее острым стал «Карибский кризис» (октябрь 1962 г.), приведший мир на грань атомной катастрофы. Он был вызван 
попыткой размещения СССР ядерных ракет на Кубе. Благодаря переговорам руководителей СССР и США - возобладал разум, 
войны удалось избежать.
Новый виток напряженности между великими державами, начался в результате вооруженного вмешательства США во Вьетнаме. 
СССР оказал поддержку вооруженным силам ВНР.
В 1955 г. СССР предложил созвать Всемирную конференцию по вопросу разоружения. Инициативу о всеобщем разоружении внес 
Н.С. Хрущев на Ассамблее ООН в сентябре 1959 г. В результате, в начале 60-х годов были заключены договоры о 
нераспространении ядерного оружия и запрещении его испытаний.
События, произошедшие в Венгрии в 1956 году при участии СССР
Участие Венгрии в Великой Отечественной войне союзником нацистской Германии имело для нее весьма весомые последствия. 
По результатам Парижского мирного договора, Венгрия потеряла довольно значительную часть своей территории; на ее 
территории получила право дислоцировать военные части Советская Армия, а также было практически сформировано 
правительство, нейтральное по отношению к советскому государству
Осенью 1956 года в Венгрии вспыхнуло восстание, которое переросло в трехнедельный кровавый мятеж. Поводом к нему 
послужили два события: доклад Н. С. Хрущева на ХХ съезде партии и восстание рабочих в Польше, в Познани, летом этого же 
года. После этих событий, венгры сменили правительство. Новым руководителем Венгерской Партии Труда и страны стал Эрнё 
Герё
 23 октября 1956 года началась вполне мирная демонстрация, которая состояла поначалу из студенчества, требовавших чтобы из 
страны вывели войска Красной армии и были проведены свободные выборы. Постепенно к ней присоединялись обычные 
прохожие, венгерские солдаты, и участники антикоммунистического подполья. Вскоре обстановка стала откровенно напряженной 
В городе воцарился хаос. Мятежники вылавливали на улицах коммунистов, работников госбезопасности, их родственников и 
устраивали зверские расправы. Перестали работать магазины, аптеки, фабрики, вокзалы и т.д. В стране фактически началась 
гражданская война. В данной ситуации, необходимо было принимать меры к нормализации обстановки.
 Операция под кодовым названием «Вихрь» началась 4 ноября 1956 года. Основной задачей, поставленной войскам, была помощь 
венгерскому народу в сохранении достижений социалистических завоеваний и свержению угрозы вновь зарождавшегося 
фашизма. Разработкой операции «Вихрь» занимался маршал Георгий Константинович Жуков, состоявший на тот момент в 
должности, министра обороны СССР. Ожесточенные бои прекратились только 10 ноября. Многие повстанцы, не желая сдаваться, 
ушли  в партизаны. Но буквально через несколько дней, благодаря тотальному прочесыванию местности силами советской и 
венгерской армий, и их сопротивление было сломлено.
Итог
По окончании событий осени 1956 года в Венгрии было сформировано новое правительство под руководством Я. Кадара. Но, 
несмотря на то, что страна по-прежнему, продолжала строить социализм, было введено много демократических свобод. Были 
разрешены альтернативные выборы,  свободная конкуренция на рынке между государственными и коммерческими 
предприятиями
Крах  колон системы
   Страны, которые во время холодной войны не относились ни к первому миру (НАТО), ни ко второму миру (ОВД) получили 
название «третий мир». Третий мир являлся ареной соперничества развитых держав. После угасания холодной войны во второй 
половине 1980-х гг. в качестве определяющего признака Третьего мира стали понимать низкий уровень доходов на душу населения 
и человеческого развития.
    С большим трудом приобрела национальную независимость Индия, во многом благодаря начатой Махатмой Ганди кампании 
пассивного противодействия и в 1947 Индия обрела независимость, а в 1960 ещё целый ряд африканских владений. Французы 
ушли из Французского Индокитая. Относительно спокойно преобразовалась некогда могущественная империя Нидерландов.
     Новое обострение в «холодной войне» наступило в 1979 году в связи с вводом советских войск в Афганистан, что на Западе 
восприняли как нарушение геополитического равновесия и переход СССР к политике экспансии. Обострение достигло пика 
осенью 1983 г., когда советскими силами ПВО был сбит южнокорейский гражданский авиалайнер, на борту которого, по 
сообщениям СМИ, находилось около 300 человек. Именно тогда президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла».
В 1983 году США разместили на территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии баллистические ракеты средней 
дальности «Першинг-2.
     Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов заявил, что СССР предпримет ряд контрмер: разместит оперативно-
тактические ракеты-носители ядерного оружия на территории ГДР и ЧССР и выдвинет советские атомные подводные лодки ближе 
к побережью США. В 1983 - 1986 гг. советские ядерные силы и система предупреждения о ракетном нападении находились в 
состоянии повышенной боевой готовности.
    Пришедший к власти в СССР в 1985 году М. С. Горбачёв с самого начала взял курс на улучшение отношений с США и Западом.
                                                          Причины Карибского кризиса
 Все началось с того, что США разместило на территории Турции свои ракеты, радиус действия которых захватывал несколько 
русских городов, включая и Москву.
       После революции на Кубе и победы в ней партии Фиделя Кастро, Москва поддержала его. Это было выгодно двум сторонам, 
Кубе поддержка от большой державы, а СССР обрел в западном полушарии первого союзника. Америке не понравился такой ход 
событий, они  решили высадить на острове свой отряд, чтобы подавить режим Кастро. Вылазка не удалась, операция 
провалилась.
       Так вот после размещения ракет американцами в Турции, СССР решило разместить свои ракеты на Кубе, правда тайно. 
Разведка США узнала о размещении русских ракет и доложила президенту. Америка расценила действия русских, как угрозу.
       Силы НАТО и США были приведены в боевую готовность. От русских потребовали убрать ракеты с острова, Хрущев также 
требовал убрать ракеты из Турции. Разумеется, такой агрессивный расклад со стороны обоих стран никому не нравился. 
Обострение ситуации могло привести к 3 Мировой войне. Это был опасный конфликт. Потому спорный вопрос решили уладить 
мирным путем переговоров и сотрудничества. Лидеры двух стран Кеннеди и Хрущев проявили выдержку и здравомыслие.
  Итоги Карибского кризиса
 В ходе переговоров были приняты такие решения:
СССР выводит ракеты из Кубы
Америка выводит ракеты из Турции
Америка не вторгается на Кубу
В 1962 году был подписан договор о прекращении ядерных испытаний в космосе, атмосфере и под водой
Одним из результатов стало установление прямой телефонной линии между Вашингтоном и Москвой, чтобы в случае 
необходимости президенты двух стран могли незамедлительно обсудить тот или иной вопрос. 
 


