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1904 – 1905 - Русско - Японская 
война.

Крейсер "Варяг" и броненосец "Полтава".

 В войне 1904-1905 годов Россия и Япония вели борьбу за господство в Северо-Восточном Китае и Корее. Войну 
начала Япония. В 1904 году японский флот напал на Порт-Артур. Оборона города продолжалась до начала 1905 
года. В ходе войны Россия потерпела поражения в сражениях на реке Ялу, под Ляояном, на реке Шахэ. В 1905 
году японцы разгромили русскую армию в генеральном сражении при Мукдене, а русский флот – при Цусиме. 
Война закончилась подписанием в 1905 году Портсмутского мирного договора. По условиям договора, Россия 

признала Корею сферой влияния Японии, уступила Японии Южный Сахалин и права на Ляодунский 
полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. Поражение русской армии в войне явилось одной из 

предпосылок революции 1905 - 1907 годов.



1905 - Первая русская 
революция

Первая российская революция (первая русская 
революция) - название событий, 

происходивших в Российской империи в период 
с января 1905 по июнь 1907 года.

Источником этих событий стало социальное 
напяжение в Российской Империи, связанное с 
отсутствием должных социальных реформ. 
Данное обстоятельство привело к массовым 

народным волнениям и целому ряду 
революций!



1914 - Начало первой мировой 
войны 

Пе́рвая мирова́я война́ (28 июля 1914 — 11 
ноября 1918) — один из самых 

широкомасштабных вооружённых 
конфликтов в истории человечества.

Непосредственным поводом к войне 
послужило Сараевское убийство 28 июня 

1914 года австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда девятнадцатилетним сербским 

террористом, студентом из Боснии 
Гаврилой Принципом, который являлся 
одним из членов террористической 

организации «Млада Босна», боровшейся 
за объединение всех южнославянских 

народов в одно государство.



1917 - Февральская революция. Октябрьская 
революция. Отречение Николая II от престола. 

Начало Гражданской войны.

Причинами февральской революции 1917 года 
явились антивоенные настроения, тяжелое 
положение рабочих и крестьян, политическое 
бесправие, спад авторитета самодержавной 

власти и ее неспособность провести реформы.

Движущей силой в борьбе был рабочий класс 
во главе с революционной большевистской 
партией. Союзниками рабочих выступили 
крестьяне, требующие передела земли. 
Большевики разъясняли солдатам цели и 

задачи борьбы.



1918 - Брестский мир.

03 Марта 1918 - большевики заключили Брестский мир c Германией и ее 
союзниками.

Наиболее активный сторонник мира, предсовнаркома В.И. Ленин , сам же назвал 
этот мир «похабным» и «несчастным» («аннексионистский и насильственный», — 
писал он о нём в августе 1918 года), а председатель Петросовета Зиновьев заявил, 
что «все строение, возводимое ныне германскими империалистами в несчастном 

договоре, — есть не что иное, как легкий дощатый забор, который в самом 
непродолжительном времени будет беспощадно сметен историей».



1921 - Переход к новой 
политической политике.

Новая экономическая политика — экономическая политика, 
проводившаяся в Советской России и СССР в 1920-е годы. НЭП была 

принята 15 марта 1921 года X съездом РКП(б), сменив политику 
«военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской войны. 

Новая экономическая политика имела целью восстановление 
народного хозяйства и последующий переход к социализму. Именно 

об этом  пойдет речь в данной статье.



1922 - Образование Союза Советских 
Социалистических Республик.

В 1922 г . было образовано новое государство — Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР юридически закрепил 
объединение 4 республик — РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР — в одно союзное 

государство (Союз ССР). Принят 29.12.1922 конференцией полномочных делегаций 
республик, а 30 декабря того же года утвержден вместе с Декларацией об образовании 

СССР 1-м съездом Советов СССР



1924 — Смерть В. И. Ленина. 
Принятие Первой Конституции 

СССР.

21 января 1924 г. В.И. Ленина не стало, страну охватил 
глубокий траур.

В дни скорби ЦК ВКП(б) и Советское правительство 
получили свыше тысячи телеграмм и писем, в которых 
люди просили отложить похороны и сохранить навеки 
тело В.И. Ленина. 25 января советское правительство 

приняло постановление

31 января 1924 года 2-й съезд Советов СССР утвердил 
первую Конституцию СССР и тем самым завершил 
конституционное оформление единого Советского 

союзного государства.



1928 — Первая пятилетка 

В конце 1928 — начале 1929 г. советский народ 
приступил к выполнению первого пятилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР — плана 
развернутого строительства экономического 

фундамента социализма.



1929 — Начало сплошной 
коллективизации.

Цель коллективизации — установление социалистических 
производственных отношений в деревне, устранение 

мелкотоварного производства для разрешения хлебных 
затруднений и обеспечения страны необходимым количеством 

товарного зерна



1932 (осень)—1933 (весна) — 
Голод в СССР

Коллективизация породила 
массовый голод начала 30-х 

годов



1936 — Принята сталинская 
Конституция СССР.

12 июня 1936 г. проект Конституции был 
опубликован и обсуждался в течение 

полугода на всех уровнях — от собраний 
трудящихся на предприятиях до 

республиканских съездов Советов. В 
обсуждении участвовало более 

половины взрослого населения страны, 
комиссия получила 154 тыс. 

предложений, поправок, дополнений.

Редакционная комиссия приняла 47 
поправок и дополнений к более чем 30 

статьям.  

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный 
Съезд Советов принял новую 

Конституцию СССР.



1936—1939 — Репрессии в 
СССР.

С началом принудительной коллективизации 
сельского хозяйства и ускоренной 

индустриализации в конце 1920-х — начале 
1930-х годов, а также укреплением личной 
власти Сталина репрессии приобрели 

массовый характер. 

Особенного размаха они достигли в 1937—1938 
годы (см. «Большой террор»), когда сотни тысяч 

советских граждан были расстреляны и 
отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в 
совершении политических преступлений.



22 июня 1941- 9 мая 1945 Великая 
Отечественная война

1941 — Битва за 
Москву. 

1942 — 
Сталинградская 

битва. 

1943 — Курская 
битва. 

Тегеранская 
конференция. 

1945 — Крымская 
конференция. 

Советско-японская 
война.



1946 — Начало холодной 
войны

Берлинская стена. Будучи материальным 
воплощением «железного занавеса», стала 

главным символом холодной войны.

Холодная война— глобальная 
геополитическая, военная, экономическая и 
идеологическая конфронтация между СССР и 
его союзниками, с одной стороны, и США и их 
союзниками — с другой, длившаяся с 1946 по 

1991 год.



1953 - Смерть Сталина

1 марта 1953 года Сталина, лежащего на полу в малой столовой Ближней дачи (одна из резиденций 
Сталина), обнаружил сотрудник охраны Лозгачёв. Утром 2 марта на Ближнюю дачу прибыли врачи и 

диагностировали паралич правой стороны тела. 4 марта 1953 года было объявлено о болезни Сталина, 
опубликованы и передавались по радио бюллетени о состоянии его здоровья; упоминались такие 

признаки тяжелого состояния, как инсульт, потеря сознания, паралич тела, агональное дыхание Чейн-
Стокса. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер. О смерти Сталина было объявлено 5 марта 1953 года. 

Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.



1955 — Власть переходит к первому секретарю 
ЦК КПСС Н. С. Хрущёву. Подписание 

Варшавского договора.

Период правления Хрущёва иногда 
называют «оттепелью»: были выпущены на 

свободу многие политические 
заключённые, по сравнению с периодом 
правления Сталина активность репрессий 

значительно снизилась.

Варша́вский догово́р (Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 
мая 1955 года — документ, оформивший 
создание военного союза европейских 

социалистических государств при ведущей 
роли Советского Союза



1956 — XX съезд КПСС.

Двадцатый съезд КПСС, состоялся в Москве 14-25 
февраля 1956. Наиболее известен осуждением культа 

личности и, косвенно, идеологического наследия 
Сталина.



1964 — Отстранение Н. С. Хрущёва от власти. 
Руководителем страны становится Л. И. 

Брежнев.

Первый секретарь ЦК КПСС в 1964—1966 годах, с 1966 по 1982 
год — генеральный секретарь ЦК КПСС. Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР в 1960—1964 и 
1977—1982 годах. Маршал Советского Союза (1976).



1977 — Принятие брежневской 
Конституции СССР.

Конституция СССР 1977 года — конституция 
СССР, действовавшая с 1977 по 1991 год. 

Принята Верховным Советом СССР 7 октября 
1977 года.



1982— смерть Л. И. Брежнева, 
смена власти в СССР. 

1982—1985 — смерть Л. И. Брежнева, смена власти в СССР. В 
течение четырёх лет сменилось два руководителя (Андропов и 
Черненко пробыли на посту генерального секретаря партии год и 

три месяца и триста восемьдесят дней соответственно)



1985 — Генеральным секретарём ЦК КПСС 
избран М. С. Горбачёв. Начало 

перестройки.

В период деятельности Горбачёва на посту 
главы государства и руководителя КПСС в 
Советском Союзе произошли серьёзнейшие 

изменения, повлиявшие на весь мир

Перестро́йка — общее название реформ и 
новой идеологии советского партийного 

руководства, используемое для обозначения 
неоднозначных процессов, инициированных 
Горбачевым в экономической и политической 

структуре СССР в 1987—1991 годах.



1991 — Избрание Б. Н. Ельцина 
президентом РСФСР. 

Вошёл в историю как первый 
всенародно избранный глава 
России, один из организаторов 
сопротивления действиям 

ГКЧП, радикальный 
реформатор общественно-

политического и 
экономического устройства 

России.

Государственный комитет 
по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) — 
самопровозглашённый 
орган власти в СССР, 

существовавший с 18 по 
22 августа 1991 года. 

Распад СССР — процессы 
системной дезинтеграции, 
происходившие в экономике 

(народном хозяйстве), 
социальной структуре, 

общественной и политической 
сфере Советского Союза, 
приведшие к прекращению 

существования СССР в конце 
1991 года.



1993 — Конституционный кризис. Принятие 
всенародным голосованием Конституции 

Российской Федерации.

Политический кризис в Российской Федерации 
1992—1993 годов — противостояние между 

двумя политическими силами: с одной стороны 
— Президент России Б. Н. Ельцин; с другой 
стороны — руководство Верховного Совета и 

большая часть народных депутатов 

Конститу́ция Росси́йской Федера́ции — высший 
нормативный правовой акт Российской 

Федерации. Принята народом Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в 
силу со дня официального опубликования 25 

декабря 1993 года.



1994—1996 — Война в Чечне.

Пе́рвая чече́нская война́ (Чеченский конфликт 1994—1996 годов) — боевые 
действия между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской 
Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктах соседних 
регионов российского Северного Кавказа с целью взятия под контроль 

территории Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская 
Республика Ичкерия. 



1996 — Б. Н. Ельцин вновь избран 
Президентом РФ.

Избран президентом второй раз 3 июля 1996 
года, занимал эту должность с 10 июля 1991 

года по 31 декабря 1999 года.



1999 — Вторжение боевиков в Дагестан, 
начало Второй чеченской кампании. 

Втора́я чече́нская война́ — обиходное 
название боевых действий на 

территории Чечни и приграничных 
регионов Северного Кавказа. 30 
сентября 1999 — 15 апреля 2009 

(активная боевая фаза до 2000 года)

отставка Б. Н. Ельцина, назначение 
исполняющим обязанности Президента РФ 
Председателя Правительства РФ В. В. 

Путина.



2000 — Президентом РФ избран В. В. Путин. Создание 
федеральных округов в РФ. Катастрофа АПЛ «Курск».

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин 
(род. 7 октября 1952, Ленинград)— 
российский государственный и 
политический деятель; второй и 

четвёртый (действующий) 
президент Российской Федерации.

К-141 «Курск» — российский атомный 
подводный ракетоносный крейсер проекта 949А 
«Антей». Затонул в Баренцевом море, в 175 км 
от Североморска, на глубине 108 метров в 
результате катастрофы, произошедшей 12 
августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, 

находившиеся на борту, погибли. По количеству 
погибших авария стала второй в послевоенной 
истории отечественного подводного флота, 

после взрыва боезапаса на Б-37.


