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1. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия Японии 
на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР.
2.Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.
3.Советско-германский пакт о ненападении. Военно- политические планы сторон.
4.Причины и начало Второй мировой воны. Этапы. Нападение Германии на Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции.
5.Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление 
безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии 
и Северной Буковины,
6.Советско-финская война, советизация и присоединение прибалтийских республик. 
7.Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне.
8.Начало Великой Отечественной войны советского народа. Оборонительные сражения 
летом-осенью 1941 г. Битва под Москвой, ее историческое значение. 
9.Военные действия летом-осенью 1942 г. Борьба в тылу врага. Оккупационный режим.
10. Образование антигитлеровской коалиции. Разгром немецких войск под Сталинградом. 
Курская битва. Коренной перелом в войне.
11.Завершающий период Великой Отечественной войны. Военно-стратегические операции 
советских войск в 1944 – 1945 гг. Снятие блокады Ленинграда. Изгнание немецких войск с 
советской территории.
12.Военные операции вооруженных сил СССР в восточной и центральной Европе. Открытие
второго фронта. Проблемы послевоенного устройства мира. Ялтинская и Потсдамская 
конференция. Итоги Великой Отечественной войны.



Деятельность Лиги Наций
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международная организация, основанная в 
результате Версальско-Вашингтонской 

системы Версальского соглашения в 1919—20 
годах. В период с 28 сентября 1934 по 23 февраля 

1935 в Лигу Наций входило 58 государств-
участников.

В Уставе Лиги Наций, в статье 16, была  
предусмотрена система санкций против страны-
агрессора. 
Смогла ли Лига Наций в 1930-егг. Воспользоваться  
этой статьей? Когда Япония в 1931 г. Захватила  
Маньчжурию, Лига Наций потребовала вывода 
японский войск. Но Япония вышла из Лиги Наций и в 
1937 г.  Продолжила наступление в Китае. 
В 1935-1936 гг. Италия совершила агрессию  против 
независимого государства (Эфиопия), и Лига Наций 
вновь оказалась бессильной перед лицом наглой 
агрессии, не применив тех  решительных  мер, 
которые были предусмотрены  ее Уставом. 

Несостоятельно
сть Лиги Наций
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Требование Германии пересмотреть Версальско-
вашингтонский договор.

Политика «умиротворения» Германии 
и направление угрозы на Восток 

против «коммунистической угрозы»
Оккупация Германией Саарской обл. в 
1935 г. Захват Рейнской обл в 1936 г.

Каждая страна действует в одиночку.

Возвращение США к политике 
изоляции.

Начало японской агрессии против 
Китая.

Причина краха Версальской системы.
Относительная стабильность в 

Европе. Спокойствие европейских держав.
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Крах Версальско-Вашингтонской системы.

1929 – 1933 гг. – мировой экономический кризис

Свертывание 
 торгово-

 экономических
 связей между

 ведущими
 кап.странами

Поиск
 внутренних 

 резервов

Путь 
внешней 

экспансии

США – изоляционизм
Япония – экспансия в Ю.-В.Азии, идея создания «Великой Японии»
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Особенно ухудшились позиции Франции.
 Угроза ее безопасности со стороны 

Германии стала ощутимой уже в начале 30-х гг. 
Французы начали переговоры с СССР о 

заключении франко-советского пакта о 
ненападении. 

В 1932 г. пакт был подписан.
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«…Германия хочет мира…». 
Выступление Гитлера перед 

Рейхстагом в 1937 году.

В январе 1933 г. в Германии пришла к власти 
фашистская национал-социалистская рабочая 
партия, партия реванша и войны. В 1933—1935 
гг. главной задачей Германии стала ликвидация 
ограничений на вооружение страны, записанных в 
Версальском договоре, и подготовка к 
насильственному переделу мира.
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Действия фашистов в Германии.

Пересмотр Версальского договора

Отмена
 всеобщей
воинской

 повинности

Запрет всех
 родов войск,
 кроме пехоты

Демилитари-
 зованная
Рейнская

зона

Введение
 всеобщей 
 воинской

 повинности

Возрождение
 флота, 

 авиации и др.
 родов войск

Ввод германских
 войск в демили-
 таризованную
Рейнскую зону

Выход Германии, Италии и Японии из
Лиги Наций и создание  военно-политического 

блока «Берлин – Рим – Токио» 
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К середине 30-х гг. Италия стала предъявлять 
требования пересмотра колониальных владений в 

Африке. В октябре 1935 г. фашистская Италия 
вторглась в Эфиопию. К весне 1936 г. итало-

эфиопская война закончилась, Эфиопия стала 
итальянской колонией. Эта война была началом 

перехода фашистских государств Европы к актам 
прямой вооружен ной агрессии.
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В 1937 г. Германия начала 
подготовку к 

присоединению (аншлюс) 
Австрии. В марте 1938 г. 

немецкие войска вступили в 
Австрию, и она была 

присоединена к Германии.
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Соглашение заключенное в 
Мюнхене, 29 Сентября 1938 

между Германией, 
Великобританией, Францией 

и Италией.
Во время подписания 

Мюнхенского соглашения. 
Слева направо: Чемберлен, 
Даладье, Гитлер, Муссолини 

и Чиано

Согласно принятому соглашению Чехословакия
 была обязана в десятидневный срок передать Германии Судетскую область
 со всеми имеющимися там сооружениями.
 Это означало отторжение от Чехословакии одной пятой ее территории, 
четверти населения, 
основной части тяжелой и военной промышленности и т. д. 
Германия обещала Англии и Франции,
 что отныне все спорные вопросы будут решаться путем переговоров. 
Но эти обещания были нарушены.
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Октябрь-ноябрь 1936 г- подписание Японией, Германией, Италией 
«Антикомминтерновского пакта», создание фашистской оси «Берлин-

Рим-Токио».

29-30 сентября 1938 г «Мюнхенский сговор». 
Захват Германией Чехословакии.

Март 1939 г, установление профашистского 
режима в Румынии.

Видя бессилие Лиги наций и безразличие ведущих стран, полная 
смелость стран агрессоров.

Поддержание Германией и Италией Франко в 
Испании. Март 1938 г. Аншлюс Германией Австрии.

Почему Лига наций не смогла предотвратить агрессию?

1931 г. Лига наций требует вывода японских 
войск из Маньчжурии. 

Ответ! Выход Японии из Лиги наций.

1935-1936 гг. Агрессия Италии против 
Эфиопии. Полное бессилие Лиги наций 

предотвратить агрессию.
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Попытка переговоров между СССР, Францией и Британией в 
1939 г закончились ничем. СССР оказался в изоляции.

23 августа 1939 г. вынужденное 
подписание СССР договора с 

Германией о ненападении.

«Мюнхенский сговор»        29 сентября 1938 г

Отказ Франции помочь Чехословакии 
поставил СССР в сложное 

положение.
Апрель 1939 г захват Италией 

Албании.

Попытка объединиться против фашистской агрессии.

1934 г, вступление в Лигу наций 
СССР.

1934 г. «Восточный пакт» между 
СССР и Францией о коллективной 

безопасности в Европе.
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С апреля — мая 1939 г. 
Советское правительство и правительства Англии и Франции 
начали переговоры о заключении соглашения о 
взаимопомощи, 
включая оказание ими помощи странам Восточной Европы, 
граничащим с СССР. 
Предполагалось также одновременно подписать военную 
конвенцию.
 Переписка продолжалась несколько месяцев, но 
политические переговоры зашли в тупик, 
которых августа Англия, Франция и советский Союз решили 
начать переговоры по военным вопросам,
 без которых любая политическая договоренность 
противостоять германской агрессии была бы бессмысленной. 
Однако и военные переговоры окончились неудачей. 
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Участники англо-франко-советских переговоров 
испытывали глубокое недоверие друг к другу, 

подозрительность, преследовали свои 
корыстные цели, 

и все это усугублялось закулисными 
переговорами и контактами как Великобритании, 

так и СССР с нацистской Германией,
 которая использовала эту вражду в своих 

интересах.
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В июне — августе 1939 г. 
проходили англо-

германские пере говоры по 
различным экономическим 

и политическим вопросам, в 
том числе и о подписании 

пакта о ненападении между 
Великобританией и 

Германией.

Советско-германский пакт о 
ненападении был подписан 
23 августа 1939 г. Договор о 

ненападении 
предусматривал 

нейтралитет СССР и 
Германии в случае военных 

конфликтов одной из 
договаривающихся сторон с 

третьими странами.

Германия была заинтересована 
в том, чтобы сорвать

 англо-франко-советские 
переговоры и обеспечить 

нейтралитет СССР, прежде чем 
нападать на Польшу.
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Подписание пакта Ребентропа-
Молотова

• разграничении сфер интересов 
Германии и СССР

• предоставлял СССР «свободу рук» в 
отношении стран Прибалтики и 
Финляндии

• предусматривал договоренность между 
СССР и Германией в разделе Польши.

Секретный протокол:
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Вторая мировая война
(1 сентября 1939 – 2 сентября 1945)

� Противостояние двух блоков 
государств;
�62 государства (из 73);
�боевые действия велись на 3 

континентах и в водах 4 океанов;
�единственный конфликт, в 

котором было применено ядерное 
оружие.

Причины
✔тяжелые для Германии условия 

Версальского мирного договора 1919; 
✔национал-социалистические идеи и 

политика А. Гитлера; 
✔последствия Версальско-

Вашингтонской системы; 
✔ политика «умиротворения агрессора»;
✔мировой экономический кризис.



Причины Второй мировой 
войны 
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Периодизация Второй 
мировой войны 

• Первый период – начало войны: от нападения 
Германии на Польшу и захвата большей части Европы 
до нападения на СССР (1 сентября 1939 г. – 22 июня 
1941 г.). 

• Второй период – от вовлечение в войну СССР и 
США до контрнаступления советских войск под 
Сталинградом (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). 

• Третий период – коренной перелом в ходе Второй 
мировой войны, переход стратегической инициативы к 
государствам антигитлеровской коалиции (ноябрь 
1942 г. – декабрь 1943 г.). 

• Четвертый период – разгром фашизма в Европе 
(январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). 

• Пятый период – разгром милитаристской Японии: от 
освобождения Европы до капитуляции Японии (9 мая 
– 2 сентября 1945 г.) 
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«Странная война» 
• 1 сентября 1939 г. войска фашистской 

Германии без объявления войны вторглись в 
Польшу. 

• 3 сентября Великобритания и Франция 
объявляют войну Германии.

• С 12 сентября общее руководство 
военными действиями практически 
прекратилось, подобная ситуация на 
Западном фронте продолжалась 7 месяцев 
(до весны 1940 г.)  
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Покорение Европы 
• 9 апреля германские войска вторглись в Данию и 

оккупировали Норвегию 
• 10 мая началось немецкое вторжение в Бельгию, 

Нидерланды, Люксембург. 14 мая Нидерланды и 
Люксембург капитулировали, чуть дольше – до 28 мая 
продержалась Бельгия.  

• 14 июня немцы прорвали «линию Мажино» и вступили в 
Париж. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в 
сохранявшемся как реликвия вагоне маршала Фоша, где в 
1918 г. подписывалось перемирие с Германией, было 
заключено франко-германское перемирие, означавшее 
капитуляцию Франции. 
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Военные действия на 
Балканах 

• 27 сентября 1940 г. Германия, Италия и 
Япония подписали Тройственный пакт 

• В октябре 1940 г. немецкие войска вступили в 
Румынию, где утвердилась фашистская 
диктатура генерала Антонеску. В Венгрии 
существовал диктаторский режим Хорти, 
который подчинился нацистам. В марте 1941 г. 
гитлеровцы ввели свои войска в Болгарию. 
Вскоре эти страны присоединились к 
Тройственному пакту. На их территории были 
размещены немецкие войска. 
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Союзники по антигитлеровской 
оппозиции

После нападения 
Германии на СССР 
и Японии на США 
начинается процесс 
создания 
антигитлеровской 
коалиции. Её 
возглавили Англия, 
США и СССР.
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Великая Отечественная война
(22 июня 1941 – 9 мая 1945)

❑Война СССР против нацистской Германии и ее союзников (Болгарии, 
Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии); 

❑решающая часть Второй мировой войны.
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Накануне ВОВ
Март 1938 Германия осуществляет аншлюс (присоединение) Австрии

Сентябрь 1938

Мюнхенское соглашение (Гитлер, Чемберлен , Даладье, Муссолини) передача Германии 
Судетской области Чехословакии, закончилось ее разделом Германией, Венгрией и 
Польшей.
Чемберлен заявил «Мир обеспечен на целые поколения» – 11 месяцев до войны.

23 августа 
1939

«Пакт Молотова – Риббентропа» о ненападении (10 лет) и секретный протокол о 
разделе сфер влияния.

1 сентября 
1939

Германия напала на Польшу (3 сентября Англия и Франция объявили Германии 
войну – начало ВМВ); польские войска разбиты, правительство бежало из страны.

17 сентября 
1939

Советские войска вступили в Восточную Польшу и заняли Западную 
Украину и Западную Белоруссию. Весна 1940 12 тыс. польских офицеров 
расстреляны в лагере около Катыни под Смоленском (вина НКВД признана в 1990).

28 сентября 
1939

подписание в Москве Молотовым и Риббентропом советско-германского договора о 
дружбе и границе и ряда секретных протоколов: уточнение линии границы между двумя 
странами, совместные действия спецслужб против польского сопротивления.

Ноябрь 1939 – 
март 1940

Советско-финская (зимняя) война: полный контроль над Ладожским озером и 
обезопасили Мурманск, который находился вблизи финской территории.

Август 1940

Присоединение Латвии, Литвы , Эстонии к СССР (под давлением созданы 
советские правительства, которые обратились с просьбой войти в состав). 
Включение в СССР Молдавии (ультиматум Румынии вернуть захваченные в 1918 
Бессарабию и С. Буковину).

За 1940 СССР отодвинул западные границы на 200 – 600 км. Реализованы договоренности о разделе 
сфер влияния. Германия покорила Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Данию, Норвегию.
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Советско-германские отношения накануне войны
И Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение Германии и СССР неизбежно. 

Лето 1940 По поручению Гитлера разработан план «Барбаросса»: война против СССР.

Ноябрь 1940 Переговоры в Берлине (Молотов), соглашение не состоялось.

Декабрь 1940 Гитлер подписывает план «Барбаросса» (май 1941, но из-за военных действий на 
Балканах – захватили Югославию и Грецию, перенесен на июнь 1941).

Остававшееся до войны время Сталин стремился использовать с максимальной выгодой для 
подготовке к войне:
�Сталин принял на себя полномочия Председателя СНК СССР;
�Изменили подход к комплектованию и оснащению армии;
�Развитие военной промышленности;
�Перевооружение армии;
�1 сентября 1939 введение всеобщей воинской повинности;
�стала развертываться кадровая армия (репрессированных офицеров возвращали в войска).

Но времени не хватило, даже чтобы ликвидировать изъяны, выявленные в зимней войне; тыл и 
армия еще не были готовы (Сталин надеялся, что Гитлер не нападет до победы над Великобританией).

Весной 1941 советская разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Разведчик 
Р. Зорге не только сообщал о переброске немецких войск, но и о сроках нападения Германии. Но были 
сообщения и о других сроках. Советское руководство понимало неготовность армии к наступательной 
войне, но нельзя было давать немца повода для обвинения в нарушении Пакта о ненападении. 
Только в ночь на 22 июня 1941 был отдан приказ о приведении войск приграничных округов в боевую 
готовность (Директива №1 подписанная с согласия Сталина Жуковым и Тимошенко).
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Причины 
Великой Отечественной войны 

✔ Стремление Гитлера к мировому 
господству немецкой нации (идея 
пангерманизма) 

✔ Необходимость завоевания фашистской 
Германией природных ресурсов СССР, 
необходимых ей для продолжения войны 
против Англии и США 

✔ Неустранимые идеологические 
противоречия между капиталистической и 
социалистической системами 
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Планы Германии
«Барбаросса»: в основе идея блицкрига – молниеносная война – победа за 3 месяца, 
к осени 1941 выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань, уничтожив советские 
войска на границе и оттеснив остатки войск за Урал тремя группами армий.

«Ост»: расчленение и оккупация СССР, физическое уничтожение значительной части 
населения, остальных сделать рабами, лишить образования, медицинского обслуживания, 
обречь на вымирание от голода.

Группа армий «Север» фон Лееба
Через Прибалтику на Ленинград к 
Архангельску

Группа армий «Центр» фон Бока
Через Белоруссию на Москву

Группа армий «Юг» Рунштедта
Через Украину на Кавказ и Нижнюю Волгу
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Советское вооружение накануне войны
1 сентября 1939 – Закон о всеобщей воинской обязанности (кадровый принцип построения 
армии).

На 22 июня 1941 в ВС СССР служило более 5 млн. человек.

Создание механизированных корпусов (но техникой обеспечены лишь на 10 – 15 %).

Разработаны новейшие виды вооружения, многие превосходили немецкие, НО всей этой техники 
почти не было еще в войсках, поэтому вначале пользовались устаревшей техникой.

✔Противотанковые и 
зенитные пушки;

✔Гаубицы;

✔Реактивная установка 
БМ-13 («Катюша»).

✔Пистолет-пулемет 
Шпагина (ППШ);

✔Противотанковое 
самозарядное ружье 
Симонова (ПТРС);

✔Противотанковое 
однозарядное ружье 
системы Дегтярёва 
(ПТРД);

✔Самозарядный 
пистолет (ТТ) 
Токарева, 
самозарядная винтовка 
(СВТ-40).

✔Тяжелые танки КВ-1, КВ-2
(Ж.Я. Котин);

✔Средние танки Т-34
(М. И. Кошкин, А. А. 
Морозов);

✔Легкие танки Т-26, Т-27, БТ-
(Н. А. Кучеренко).

✔Истребители ЯК-1 (А. С. 
Яковлев),

✔ЛаГГ-3 (С. А. Лавочкин, В.П. 
Горбунов, М. И. Гудков), 

✔МиГ-3 (А. И. Микоян и М. И. 
Гуревич), И-16;

✔Дальний бомбардировщик 
Ил-4 (С. В. Ильюшин);

✔Бронированный 
штурмовик Ил-2;

✔Пикирующий 
бомбардировщик Пе-2 (В. 
М. Петляков).
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Великая Отечественная война

Первый период
(22 июня 1941 – 
18 ноября 1942)

Стратегическая оборона Красной армии,
�Разгром немецких войск под Москвой, провал блицкрига,
�Блокада Ленинграда,
�Перестройка экономики на военный лад.

Второй период
(19 ноября 1942 – 1943)

Коренной перелом в ходе войны,
�Сталинградская битва,
�Битва на курской дуге,
�Битва за Днепр,
�Прорыв блокады Ленинграда (январь 1943).

Третий период
(1944 – 9 мая 1945)

Завершение освобождения территории СССР,
�Боевые действия в Восточной и Центральной Европе,

Освободительная миссия Красной армии,
�Антигитлеровская коалиция и открытие второго фронта,
�Битва за Берлин.
�Разгром гитлеровского блока и безоговорочая капитуляция Германии.
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Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942)

июнь

22 Нападение Германии, начало ВОВ в 3.30 утра.

22 – конец 
июля

Оборона Брестской крепости под командованием П. М. Гаврилова и 
гарнизонного комиссара Е. М. Фомина

23

Образование Ставки Главного Командования во главе с наркомом 
обороны маршалом С. К. Тимошенко (с 8 августа Ставка Верховного 
Главнокомандования – ВГК во главе со Сталиным, куда вошли: В. М. 
Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. 
Шапошников, Г. К. Жуков) для стратегического руководства 
Вооруженными силами СССР.

24
Создание Совета по эвакуации во главе с Н. М. Шверником;
Образование Совинформбюро при СНК СССР во главе с Щербаковым для 
освещения в СМИ военных событий и внутренней жизни страны.

29
Директива СНК и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил и средств на отпор 
врагу.

30
Образование Государственного комитета обороны (ГКО) во главе со 
Сталиным как чрезвычайного органа СССР, сосредоточившего всю полноту власти и 
координировавшего действия фронта и тыла (в состав входил А. Н. Косыгин)

Итоги первых 10 дней
✔29 июня немцы взяли Минск;
✔Немцы продвинулись на 500 – 600 км;
✔Оккупация Белоруссии и Украины; Захват Прибалтики;
✔Захвачены или уничтожены орудия, минометы, самолеты (1.2 тыс. в 1ый день), танки, склады;
✔Основные силы войск Западного фронта оказались в окружении (отсутствие радиосвязи, приказы не доходили).
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Первые потери немцев
✔ 100 тыс. человек (больше всех их предыдущих 

потерь за годы войны);
✔ 40% танков;
✔Около 1 тыс. самолетов.

✔Советские войска потеряли около 850 тыс. 
человек, а за 1941 общие потери около 5 млн. 
убитыми, пропавшими без вести, попавшими в 
плен.

Причины неудач Красной армии в начальный период войны
✔Военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы почти всей 

Западной Европы, значительно превышал возможности промышленности СССР; 
✔Внезапность нападения Германии;
✔Неопытность командного состава в связи с предвоенными репрессиями;
✔Ошибки руководства в определении сроков начала войны;
✔Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе;
✔Запоздалое приведение войск в боевую готовность;
✔Военная доктрина, предусматривавшая военные действия на территории противника.

План стратегической обороны

✔Нанесение врагу максимальных потерь;
✔Оборона рубежей для выигрыша времени, чтобы подтянуть резервы;
✔Создание условий для эвакуации на восток страны людей, промышленного оборудования, запасов 

продовольствия;
✔Уничтожение на оставляемой территории промышленных объектов («принцип выжженной 

земли»).
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Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942)
Июль – ноябрь 1941 Мощное наступление войск вермахта (немцев), оккупация Прибалтики, Белоруссии, 

Украины, Молдавии, наступление на Донбасс

10 июля – 10 сентября Смоленское сражение. Срыв сроков наступления на Москву. Впервые использованы 
«Катюши»

11 июля – 19 сентября Оборона Киева: сдали Киев, окружение советских войск.

12 июля 1941 Подписание в Москве советско-английское соглашения о совместных действиях против Германии: 
оказывать друг другу помощь в войне и отказ от ведения сепаратных переговоров со странами-
агрессорами

5 августа – 16 октября Оборона Одессы

16 августа Приказ наркома обороны №270: объявление сдавшихся в плен командиров и политработников 
«злостными дезертирами»

30 августа – 8 сентября Поражения немецких войск в районе Ельни (около Смоленска)

8 сентября Захват немцами Шлиссельбурга: начало блокады Ленинграда (900 дней).
В городе более 2.5 млн. человек (400 тыс. детей). Создание «Дороги жизни».

18 сентября Создание Советской гвардии

29 сентября – 1 октября Московская конференция министров иностранных дел СССР, Великобритании, США: начало 
военных поставок в СССР по ленд-лизу (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, сырья и др. (С декабря 1941 США вступают в войну, нападение Японии на Перл-
Харбор).

30 сентября Начало битвы за Москву (первое наступление немцев)

30 октября Начало обороны Севастополя (250 дней)

15 ноября Вторе наступление немецких войск на Москву

5 – 6 декабря Начало контрнаступления советских войск под Москвой

Январь 1942 Освобождение территории Московской области от немецких войск
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Блокада Ленинграда (900 дней)

Дорога жизни: единственная 
транспортная магистраль 
через Ладожское озеро. В 
периоды навигации — по 
воде, зимой — по льду. 
Связывала с 12 сентября 
1941 по март 1943 
года блокадный 
Ленинград со страной

Таня Савичева школьница, которая с начала блокады 
Ленинграда начала вести дневник в записной книжке. 
Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с 
декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике 
девять страниц, на шести из которых даты смерти 
близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух 
дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации.

Таня 
Савичева 
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На выступлении в Чикаго 
Павличенко Герой Советского Союза 
сказала, обращаясь к американцам: 
«Джентльмены! Мне двадцать пять лет. 
На фронте я уже успела уничтожить 309 
фашистских захватчиков. Не кажется ли 
вам, джентльмены, что вы слишком долго 
прячетесь за моей спиной?!»
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старший сержант артиллерии прикрывая 
отступление своего полка 17 июля в 
одиночку уничтожил 11 танков дивизии 
Гудериана, 7 бронемашин,57 солдат и 
офицеров противника.

первый таран в годы 
войны
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Первым в истории закрыл 
своим телом вражеский 
пулемет. Подвиг, 
получивший впоследствии 
имя Александра Матросова, 
о котором в силу 
обстоятельств узнали 
раньше, совершил политрук 
танковой роты Александр 
Панкратов уже 24 августа 
1941. Всего за время войны 
403 бойца повторили 
подвиг Панкратова-
Матросова.
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Битва за Москву
К осени немцы глубоко вторглись на 
территорию СССР, захватили Прибалтику, 
Украину, Белоруссию, Донбасс, блокировали 
Ленинград и вышли на подступы к Москве и С. 
Кавказу. Но реализовать план «Барбаросса» так 
и не удалось.

Операция «Тайфун» (силами групп армий Центр 
фон Бока): 3 мощными ударами прорвать фронт 
обороны КА на подступах к Москве, окружить 
и уничтожить основные силы в районе Вязьмы 
и Брянска, и обойти ее с севера и юга.

Группировка советских войск на начальном 
этапе значительно уступала в силах немцам

1 этап (30 сентября – 5 декабря): 
оборонительные бои на дальних и ближних 
подступах к Москве; попытка немцев взять 
столицу при помощи лобовой атаки в 
центральной части линии фронта.
2 этап (5 декабря 1941 – 20 апреля 1942): 
контрнаступление советских войск под 
Москвой (5 – 6 декабря войсками Западного 
фронта (Жуков), Калининского (И. С. Конев), и 
правого крыла Юго-Западного (С. К. 
Тимошенко).



43

 16 ноября, когда началось новое 
наступление противника на Москву, 
бойцы во главе 
с политруком В. Г. Клочковым, 
осуществляя оборону в 7 
километрах к юго-востоку 
от Волоколамска, совершили 
подвиг, в ходе 4-часового боя 
уничтожив 18 вражеских танков. 
Все 28 человек погибли. Фраза 
«Велика Россия, а отступать 
некуда — позади Москва!», якобы 
которую перед смертью 
произнес политрук Клочков, была 
включена в советские школьные и 
вузовские учебники по истории.

В. Г.  Клочков
военный комиссар стрелкового полка 
316-й стрелковой дивизии 16-й 
армии Западного фронта, политрук, 
Герой Советского Союза. Погиб при 
обороне Москвы. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени.
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Первая женщина, удостоенная 
звания Герой Советского 
Союза (посмертно). 

В ноябре была повешена немцами в 
селе Петрищи Московской области. Как 
партизанка была заброшена в немецкий 
тыл, чтобы сжечь дома и тем самым 
задержать противника.
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Причины срыва плана 
блицкрига: ✔ Массовые мужество и героизм советских воинов.

✔ С первого дня войны более месяца оборонялись защитники 
пограничной Брестской крепости.

✔ 26 июня совершил подвиг экипаж Николая Гастелло, 
направивший свой подбитый бомбардировщик на колонну 
танков.

✔ Эти и многие другие проявления мужества советских солдат 
внушали ужас противнику, лишали его веры в победу. 

✔ Советские полководцы приобрели боевой опыт, 
необходимый для противостояния новейшей тактике 
противника. 

✔ Появление на поле боя новейших образцов советской 
военной техники, превосходивших технику противника (танки 
КВ-1 и Т-34, штурмовик ИЛ-2, реактивный миномет 
"Катюша"). 

✔ Сложные природные и климатические условия западных и 
юго-западных районов СССР (летняя жара, пыль, осенняя 
распутица). Географический фактор (огромная территория 
нашей страны). 
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Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942)

1 января 1942 Подписание в Вашингтоне «Декларации 26 государств» (Декларация Объединенных Наций) 
участников Антигитлеровской коалиции.

Весна 1942

Временное затишье: стороны пересматривали планы, подтягивали резервы, перебрасывали 
дополнительное вооружение к фронту. После провала «Барбароссы» нет сил для наступления по 
всему фронту, немцы разрабатывают план наступления на юге, чтобы захватить Донбасс, Дон, Кубань 
и выйти на Кавказ к нефти. (Жуков и Шапошников думали, что главный удар будет на юг, Сталин – 
снова Москва: резервы были сосредоточены на Московском направлении).

26 мая 1942 Подписание в Лондоне советко-английского договора о союзе против Германии (взаимная помощь и 
союз)

Весна – осень 1942

▪Поражения советских войск на юге страны (под Харьковом в мае, в 
гигантском котле оказались войска Юго-Западного фронта маршала С. К. 
Тимошенко).
▪ неудачная попытка снятия блокады Ленинграда в ходе Любаньской 
операции, где в окружение попала 2-я ударная армия генерала Власова (сдался в 
плен).
▪Наступление КА в Крыму (4 июля пал Севастополь после 250-дневной осады): 
стратегические просчеты Ставки ВГК (ждали главный удар на Москву). 
Вермахт вышел к С. Кавказу и Волге.

12 июля 1942 Создание Сталинградского фронта (С. К. Тимошенко, с 23 июля В. Н. Гордов, с 5 
августа А. И. Еременко).

Значение битвы за Москву
�Первое крупное поражение Германии во ВМВ;
�Окончательный провал плана блицкрига, война превратилась в затяжную;
�Развеян миф о непобедимости германской армии;
�Ухудшение международного положения Германии и осложнение ее внешнеполитических отношений со 

странами Оси (Япония и Турция отложили вступление своих войск в войну против СССР);
�Укрепление международного положения СССР;
�Ускорение складывания антигитлеровской коалиции;
�Укрепление морально-психологического настроя советских людей.
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Второй период войны (19 ноября 1942 – 1943)
Коренной перелом: стратегическая инициатива переходит  к Красной армии
19 ноября 1942 Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом

12 – 18 января 1943
Взятие советскими войсками Шлиссельбургской крепости: прорыв 
блокады Ленинграда (частично сняли) операция «Искра»

31 января – 2 февраля
1943

Капитуляция немецких войск под Сталинградом. Завершение 
Сталинградской битвы

11 июня 1943
Подписание в Вашингтоне советско-американского соглашения о принципах 
взаимной помощи в ведении войны против агрессора

5 июля – 23 августа 
1943 Курская битва (танковое сражение у Прохоровки). «Рельсовая война»

5 августа 1943 Освобождение Орла и Белгорода

23 августа 1943 Освобождение Харькова

25 августа – 23 декабря
Битва за Днепр (ряд взаимосвязанных стратегических операций, с обеих сторон 
приняло участи более 4 млн. человек) Освобождение Левобережной Украины 
(прорвали «Восточный вал»)

3 – 13 ноября Киевская наступательная операция: освобождение Киева (6 ноября)

28 ноября – 1 декабря Тегеранская конференция (Сталин, Черчилль, Рузвельт):открытие 2го фронта
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Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943)
План немцев: наступление на южном направлении с целью разгрома левого крыла советских войск, 
оккупация Нижнего Поволжья и захват Сталинграда, что позволило бы отрезать Волжскую транспортную 
артерию по которой в центр СССР доставлялись хлеб и нефть.

План советского командования: в целом оборонительные действия и ряд частных наступательных операций 
под Ленинградом, в Новгородской области, в Харькове, Крыму.

Немецкие войска превосходили советские по количеству орудий, минометов, самолетов и незначительно в 
живой силе.

1 этап (17 июля – 18 ноября 1942): оборонительные бои на подступах к Сталинграду и в самом 
городе. 
Ставка ВГК разработала план разгрома противника – операция «Уран»: окружение войск Паулюса под 
Сталинградом силами Юго-западного фронта (Н. Ф. Ватутин), Сталинградского фронта (А. И. Еременко) и 
Донского фронта (К. К. Рокоссовский).

2 этап (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943): контрнаступление советских войск под Сталинградом.
�19 – 20 ноября наступление в соответствии с планом «Уран»
�23 ноября окружены 22 немецкие дивизии (330 тыс. человек) из армии Паулюса;
�12 – 20 декабря неудачные попытки группы армий «Дон» фон Манштейна (ей противостояла 2-я Гвардейская 

армия Р. Я. Малиновского) деблокировать окруженные немецкие войска:
�10 января – 2 февраля 1943 ликвидация окруженной группировки под Сталинградом (операция «Кольцо):
�В конце января расчленение окруженной группировки противника на две части – южную и северную,
�31 января капитуляция южной группы немецких войск во главе с Ф. Паулюсом.
�2 февраля капитуляция северной группы немецких войск.

Значение: начало коренного перелома в ходе ВОВ и ВМВ;
Отход немецких войск с С. Кавказа;
Отказ гитлеровского командования от вторжения в Англию;
Ускорение открытия Второго фронта в Европе;
Укрепила моральных дух советского народа.
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Курская битва (5 июля – 23 августа 1943)
Линия фронта после зимнего наступления Красной армии стабилизировалась, образовав в районе Курска 
выступ в сторону немецких позиций – Курскую дугу.

Немецкая операция «Цитадель» предполагала ликвидацию курского выступа, нанесение встречных ударов 
группами армий «Центр» фон Клюге и «Юг» фон Манштейн из районов Орла и Харькова на Курск с целью 
окружить и уничтожить советские войска Центрального и Воронежского фронтов. Затем наступление на юго-
восток (Ростов и Кавказ) и северо-восток (Москва). Новая боевая техника (танки «Тигр» и «Пантера», 
штурмовое орудие «Фердинанд», истребитель «Фокке-Вульф-190А», штурмовик «Хеншель-129»).

Советское командование предполагало измотать противника на оборонительных позициях, а затем перейти в 
контрнаступление.
Большую роль в войне играли партизаны (с мая 1942 создан Центральный штаб партизанского движения П. К 
Пономаренко): операции «Рельсовая война» и «Концерт», в результате которых были взорваны сотни ж/д 
путей и десятки мостов, что способствовало успеху Курской битвы.

1 этап (5 – 23 июля 1943): оборонительные бои на северном и южном фасах Курской дуги.
✔5 июля – артподготовка Центрального фронта (К. К, Рокоссовский) и Воронежского (Н. Ф. Ватутин), 

задержавшая наступление немцев (окончательно остановилось 12 июля).
✔12 июля – крупнейшее танковое сражение ВМВ под Прохоровкой (Воронежский фронт): 1200 

танков с обеих сторон. В ходе битвы наступил перелом. Войска Манштейна стали отходить.

2 этап (23 июля – 23 августа 1943): контрнаступление советских войск под Курском.
✔5 августа освобождение Орла (операция «Кутузов») и Белгорода (операция «Полководец Румянцев») в 

честь чего в Москве был дан первый салют.
✔23 августа освобождение Харькова.

❖Значение: завершение коренного перелома;
Освобождение более половины советских территорий, начало восстановления разрушенных районов;
Усиление международных позиций СССР; активизация антигитлеровской коалиции и ускорение 
открытия второго фронта; расширение и активизация фронта национально-освободительной борьбы в 
Европе.
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Второй период войны (19 ноября 1942 – 1943)
Коренной перелом: стратегическая инициатива переходит  к Красной армии
19 ноября 1942 Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом

12 – 18 января 1943
Взятие советскими войсками Шлиссельбургской крепости: прорыв 
блокады Ленинграда (частично сняли) операция «Искра»

31 января – 2 февраля
1943

Капитуляция немецких войск под Сталинградом. Завершение 
Сталинградской битвы

11 июня 1943
Подписание в Вашингтоне советско-американского соглашения о принципах 
взаимной помощи в ведении войны против агрессора

5 июля – 23 августа 
1943 Курская битва (танковое сражение у Прохоровки). «Рельсовая война»

5 августа 1943 Освобождение Орла и Белгорода

23 августа 1943 Освобождение Харькова

25 августа – 23 декабря
Битва за Днепр (ряд взаимосвязанных стратегических операций, с обеих сторон 
приняло участи более 4 млн. человек) Освобождение Левобережной Украины 
(прорвали «Восточный вал»)

3 – 13 ноября Киевская наступательная операция: освобождение Киева (6 ноября)

28 ноября – 1 декабря Тегеранская конференция (Сталин, Черчилль, Рузвельт):открытие 2го фронта
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Третий этап (январь 1944 – 9 мая 1945). «Десять Сталинских ударов 1944».
14 – 27 января Операция по полному снятию блокады Ленинграда

24 января – 17 
февраля

Корсунь-Шевченская операция советского командования: окружение и уничтожение 
крупной группировки противника. Освобождение Правобережной Украины.

8 апреля – 12 мая Крымская операция: освобождение Севастополя и Крыма

6 июня 1944 Операция «Оверлорд»: открытие второго фронта – высадка в Нормандии

10 июня – 9 августа
Выборгско-Петразаводская операция по разгрому финской армии на 
Карельском и Онежско-Ладожском перешейках и выводу Финляндии из войны

23 июня – 29 августа Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии

13 июля – 29 августа
Львовско-Сандомирская операция по освобождению западных областей 
Украины и юго-восточных районов Польши

17 июля Вступление Советских войск на территорию Польши

20 – 29 августа
Ясско-Кишеневская операция по завершению освобождения Молдавии и 
выводу из войны Румынии

31 августа Вступление Красной армии в Бухарест (Румыния)

14 сентября – 24 
ноября

Освобождение Прибалтики

15 сентября Вступление советских войск в Софию (Болгария)

7 – 29 октября Операция по освобождению Советского Заполярья

20 октября
Освобождение советскими войсками (совместно с Югославской народно-
освободительной армией) юго-восточной части Югославии и ее столицы Белграда
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Третий этап (январь 1944 – 9 мая 1945)
Декабрь 1944 Наступление Советских войск в Венгрии

12 января – 3 февраля 
1945

Висло-Одерская операция (освобождение Варшавы 17 января)

13 января – 25 апреля Восточно-Прусская операция (Капитуляция Кенигсберга  9 апреля)

4 – 11 февраля
Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»(Черчилль, Сталин, 
Рузвельт)

13 февраля Вступление красной армии в Будапешт (Венгрия)

13 апреля Взятие советскими войсками Вены (Австрия)

16 апреля – 8 мая
Берлинская операция. 30 апреля двое советских солдат (Егоров и Кантария) 
водрузили красное знамя над Рейхстагом.

6 – 11 мая
Освобождение советскими войсками совместно с пражскими повстанцами 
Праги (Чехословакия)

8 мая
Подписание в Карлхорсте акта о безоговорочной капитуляции Германии 
(от СССР подписывал Г. К. Жуков)

9 мая
День Победы: всенародный праздник, установленный в СССР Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945

Перемирие с Финляндией с одной стороны и СССР с Великобританией, действовавшими от имени 
стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией, с другой стороны 19 сентября 1944 и 
фактически завершило Советско-финскую войну 1941—1944. Официальным завершением войны стал 
Парижский мирный договор, подписанный в 1947.
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Берлинская операция (16 апреля – 8 мая)
В результате успешного зимне-весеннего наступления 1945 
советские войска вышли на непосредственные подступы к 
Берлину. В районе Кюстрина советские войска приблизились 
к столице Германии на 60 – 70 км, передовые части англо-
американских войск в районе Эльбы находились в 100 – 120 
км от Берлина. Германия оказалась на пороге 
окончательного военного поражения.
Немецкое командование любой ценой планировало удержать 
оборону на востоке, сдержать наступление Красной армии, а 
тем временем попытаться заключить сепаратный мир с США 
и Великобританией. На берлинском направлении против 
наступающих советских войск сосредоточены группы армий 
«Висла» (генерал Г. Хейнрици) и «Центр» (фельдмаршал Ф. 
Шернер).

Советское командование планировало нанести несколько 
мощных ударов на широком фронте и совершить маневр с 
целью окружения всей берлинской группировки врага, 
одновременным рассечением ее на части и уничтожением 
каждой группировки по отдельности войсками 1-го 
Белорусского (маршал Г. К. Жуков), 2-го Белорусского 
(маршал К. К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал И. 
С. Конев) фронтов.



57

Парад на Красной площади Москвы 
24 июня 1945 года — 

исторический парад Победы, 
состоявшийся в Москве, на Красной 
площади, в ознаменование победы 

СССР над Германией в Великой 
Отечественной войне.
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Итоги ВМВ и ВОВ
✔Разгром Германии и Японии

✔Огромные людские и материальные потери (около 40 мл. погибших только на европейской части), 
деформация половозрастной и семейно-брачной структуры населения

✔Укрепление международного авторитета СССР и превращение его в мировую державу

✔Расширение границ СССР (Западная Украина, часть Восточной Пруссии (Калининградская область), 
Южный Сахалин, Курильские острова, Тува)

✔Начало создания мировой системы социализма

✔Формирование возможности демократического обновления мира и освобождения колоний

✔Развитие системы коллективной (международной) безопасности для обеспечения 
национальной безопасности стран
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Тема: Крушение колониальных империй в середине XX века. 
Возвышение стран Востока. Япония, Индия, Китай во второй 

половине XX века. 

1. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 
Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 

2. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. 
Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 
«культурная революция» в КНР. 

3. Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки. Национал- реформизм. Военные 
перевороты и военные диктатуры.

4. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма 
на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. 
Альенде. 

План 



Индия 

6161

До середины XX века Индия представляла собой княжества, зависимые от Великобритании, и 
территории, являющиеся британскими колониями.

Индия рассматривалась Великобританией как источник сырья (угля, руды, хлопка и др.).

 

Британская Индия и туземные княжества в 
1909 году
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Предоставление независимости и 
раздел страны.

 

• 1946 г.- в Индии с согласия 
колониальных властей прошли 
выборы в Законодательное 
собрание.

•  Большинство получила партия 
ИНК, которая и сформировала 
временное правительство 
страны. 

• Но те провинции и княжества 
Индии, где преобладало 
мусульманское население, 
отказались признать власть ИНК. 
Действовавшая на этих 
территориях партия — 
Мусульманская лига — объявила 
о начале борьбы за создание 
исламского государства.

14 августа 1947г. 
вступил в силу закон о 
независимости Индии.



Конфликт Индии и 
Пакистана
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▪ Границы между новообразованными 
государствами не отображали особенностей 
национального состава, что приводило к 
вооружённымконфликтам  между Индией и 
Пакистаном. По приблизительным подсчётам, 
мигрировало более 6 млн мусульман  и 4,5 млн 
индусов. Почти 700 тыс. человек погибли в 
индусско-мусульманских столкновениях.

▪ Против индусско-мусульманской вражды резко 
выступил  Махатма Ганди, объявив голодовку в 
знак протеста. Однако его позицию не разделяли 
экстремисты из обеих партий. В январе 1948 г.  М. 
Ганди был смертельно ранен во время одного из 
митингов. Его смерть заставила лидеров ИНК и 
Мусульманской лиги искать возможности для 
компромисса и примирения.

▪ В 1947-1949 гг. состоялось присоединение 555 
индийских княжеств (из 601)  к Индии, остальные 
пошли в состав Пакистана.



6464

• Первым Премьер-министром независимой 
Индии стал Джавахарлал Неру.

• Экономический курс Дж. Неру 
предусматривал  разделение 
промышленности. Таким образом, 

промышленность Индии состояла из трёх 
секторов:

-  государственного — тяжёлая 
промышленность, 
энергетика, транспортные средства, 
связь;
– смешанного — современные отрасли 

экономики;
– частного — лёгкая и пищевая 

отрасли.
• Западные страны делились с Индией 

своим техническим
опытом, предоставляли кредиты, вкладывали 

средства в индийскую
промышленность. 
• С 1955 г. в ускоренном темпе начали 

развиваться экономические
отношения между Индией и СССР. В декабре 

1953 г. было подписано первое
советско-индийское соглашение об участии 

СССР в строительстве в г. Бхилаи
металлургического завода мощностью 1 млн т 

стали. 



Завершение гражданской 
войны в Китае
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Положение Китая после Второй мировой войны: раскол страны 
на коммунистический Север и гоминьдановский Юг. 

Образование КНР

Лидер Гоминьдана Чан Кайши возглавлял 
правительство Китайской Республики. Он выступал 
за развитие экономики на основе рыночных 
отношений и укрепление связей с западными 
странами
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Образование КНР

КПК во главе с Мао Цзэдуном превратилась в 
огромную силу, которая пользовалась 
поддержкой СССР

Мао Цзэдун стремился быстрыми 
темпами при помощи вооруженной 
борьбы, террора и насилия построить 
социализм и коммунизм. Считал, что 
классовые противоречия постоянно 
обостряются в ходе строительства 
социализма, поэтому вел постоянную 
борьбу против своих оппонентов. 
Сторонник китайского национализма
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Гражданская война 1946-1949 гг.

67

В результате гражданской 
войны победила КПК. В 
1948-1949 гг. в большинстве 
центров страны была 
установлена революционная 
власть, опиравшаяся на 
Народно-освободительную 
армию Китая (НОАК). Чан Кайши 
с остатками армии перебрался 
на о. Тайвань, провозгласив там 
Китайскую Республику, которая 
развивалась по 
капиталистическому пути
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Восстановительный период

Экономика КНР находилась в разрушенном 
состоянии. Около 90% населения составляли 

крестьяне. На ликвидацию отсталости надо было 
много времени.  В 1950 г. между СССР и КНР подписан 

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи
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Первые реформы и мероприятия:
•принудительными методами создавался 
государственный сектор экономики;

•восстановление довоенного уровня к 1952 году;
•быстрый рост темпов промышленного производства 
при помощи СССР в годы первой пятилетки 
(1953-1957 гг.);

•кооперирование сельского хозяйства;
•репрессии и террор (особенно в сфере науки и 
культуры)
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«Культурная революция» 1966-1976 гг.

•провозглашение Китая центром мирового революционного движения;
•подавление оппозиции внутри КПК, чистка партии («Огонь по штабам!»);
•разгром партийных организаций, власть передана к революционным 
комитетам;

•террор, издевательство над интеллигенцией, противников ссылали в 
концлагеря, установление маоистской диктатуры;

•борьба против буржуазного образа жизни
пропаганда идеи мировой атомной войны
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Китай после правления Мао Цзэдуна

•Борьба между сторонниками Мао Цзэдуна и реформаторами
•Начало реформирования китайского общества на основе 
рыночных отношений

•Страна находилась в тяжелом положении. Голод. 
Безработица. Существовала карточная система

•1977 г. – официально объявлено о завершении «культурной 
революции»

•Дэн Сяопин – самый влиятельный человек в Китае



Латинская Америка 
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Высокие цены на промышленную продукцию в годы войны и послевоенные 
годы Накопленные золотовалютные резервы, увеличение доли в мировой 
торговле Утрата латифундистами ведущего положения. Усиление 
национальной промышленной буржуазии ИМПОРТОЗАМЕНЯЮЩАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 
УСЛОВИЯХ НАЧАЛА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 1948 г.
 – Договор о коллективной безопасности 1948 г. 
– Организация американских государств Перевооружение местных армий 
Поддержка проамерикански- настроенных режимов США США
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КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

77

• 26 июля 1953 года – нападение группы революционеров на военную 
базу «Монкада» с целью захвата оружия и восстания против 
диктатора Ф. Батисты.

• Цели борьбы (Ф. Кастро): 
     - свержение диктатуры и восстановление демократии, 
     - ликвидация зависимости от иностранного капитала,
     - передача земли крестьянам,
     - восстановление социальных прав и улучшение условий жизни      

трудящихся.  
• Поражение нападавших, аресты, осуждение вызвало сильный 

общественный резонанс, в результате чего в 1954 г. Ф. Кастро и 
сподвижники освобождены.

• 1954 г. – Кастро создает «Движение 26 июля», присоединение к 
движению аргентинца Че Гевары.

• 1956 г. – высадка революционеров на Кубу, ведение партизанской 
войны и формирование Повстанческой армии.

• 1958 г. – наступление Повстанческой армии на столицу Гавану. 
Диктатор Батиса покинул страну.

• 8 января 1959 г. – столица перешла в руки повстанцев.
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Политические итоги Кубинской революции

• Восстановление демократических свобод;
• Разграничение между сторонниками и противниками социальных 

преобразований;
• Исход либеральных деятелей из правительства;
• Поддержка (в т.ч. военная) революционного движения в странах 

социалистического лагеря, вхождение страны в блок 
социалистических стран;

• Революционная власть объявляется диктатурой трудящихся;
• Революция объявлена социалистической;
• В 1963 году объединение ведущих политических организаций в 

Коммунистическую партию Кубы.
• Законодательная и исполнительная власть концентрируется в руках 

Ф. Кастро.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
ЧИЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

79

В Чили попытку «построить социализм» 
предприняло правительство Сальвадора 
Альенде в 1970 – 1973 г.г., состоявшее из 
коммунистов и левых социалистов (блок « 
Народное единство»). В отличие от Кастро, 

Альенде пришёл к власти конституционным 
путём и пытался проводить свой курс в 

рамках конституции. Сальвадор Альенде 
1908 – 1973 г.г Сальвадора Альенде



80

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ 
«ЧИЛИЙСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»

80

1.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИМУЩИХ КЛАССОВ
2. РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ ЛЕВЫХ СИЛ 3.

ВРАЖДЕБНАЯ ПОЗИЦИЯ США И ИНОСТР. 
КАПИТАЛА 

4.ПЕРЕХОД НА СТОРОНУ ПРОТИВНИКОВ 
АРМИИ 

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1973 г. 
СВЕРЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛЬЕНДЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ДИКТАТУРЫ 

ГЕНЕРАЛА АУГУСТО ПИНОЧЕТА (1973 – 1990 
г.г.)
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ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА ГЕНЕРАЛА АУГУСТО 
ПИНОЧЕТА В ЧИЛИ (1973 – 1990 г. г. )

81

Кадровый военный, он стал министром обороны в 
правительстве Альенде. Организовал в 1973 г. 

военный переворот, жертвой которого стал не только 
сам Альенде, но и сотни активистов левых партий. 

После переворота было арестовано 13 тыс. человек. 
Своей целью Пиночет считал искоренение 
марксизма. Он выступал за максимальное 

ограничение государственного вмешательства в 
экономику, была либерализована внешняя торговля, 

начала приватизация. После непродолжительного 
спада экономики, начался устойчивый подъём. В 
1988 г. на плебисците население высказалось за 
возвращение к демократии. Пиночет назначил на 

1989 г. президентские выборы и проиграл их. Ещё 
долго он оставался на посту главнокомандующего 

чилийской армией. Аугусто Пиночет 
1915 – 2006 г. 



82

Тема: Международные отношения  в 
послевоенный период в 1945-1960 гг.

1. Международные отношения во второй половине ХХ в. Послевоенное 
устройство мира. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 
коалиции.
2.Начало «холодной войны». Создание НАТО и ОВД. «План Маршалла» и СЭВ. 
Особая позиция Формирование двухполюсного (биполярного) мира.
3.Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее.
4. Гонка вооружений.
5.Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 
Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 
строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). 
6.Экономическое и политическое развитие социалистических государств в 
Европе в 1960—1970-е годы.
7.Локальные войны второй половины ХХ века. Война США во Вьетнаме 
(1960-1975). Война СССР в Афганистане (1979-1989). Арабо- израильские войны 
1967 и 1973 гг. Ирано-иракская война (1980-1988).
8. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
подписание Заключительного Акта. 



Международные отношения во 
второй половине ХХ в.
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Основные задачи после окончания 
Второй мировой войны

✔ Восстановление экономики
✔ Искоренение фашизма, нацизма
✔ Наказание виновных
✔ Утверждение демократических 

принципов в освободившихся странах
✔ Обеспечение гарантий мирного 

международного сотрудничества
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Создание ООН
Организация Объединённых Наций, сокращённо ООН — 
международная организация, созданная для поддержания и укрепления 
международного мира и безопасности, развития сотрудничества между 
государствами. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, 
проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года 
представителями 51 государства. Дата вступления Устава в силу (24 
октября) отмечается как День Организации Объединённых Наций.
Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности; его решениям обязаны 
подчиняться все члены ООН. Пять постоянных членов Совета обладают 
правом вето. Великобритан

ияКита
йРоссия - до 24.12.1991 г. 
СССР  СШ
А
Франци
я

В состав Совета входят 15 
государств-членов — 5 постоянных 
и 10 непостоянных, избираемых 
Генеральной Ассамблеей ООН на 
двухлетний срок по 5 каждый год.
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Победа стран антигитлеровской коалиции над блоком фашистских 
государств привела к радикальным изменениям на международной 

арене. 

Это проявилось:

в росте авторитета и влияния Советского 
Союза при решении геополитических 

вопросов, связанных с послевоенным 
устройством стран Европы и Юго-

Восточной Азии.
1

В ряде стран 
Центральной и 

Восточной Европы 
произошли 
народно-

демократические 
революции и к 
власти пришли 

левые 
демократические 

силы.

Под руководством 
коммунистов в Албании, 

Болгарии, Венгрии, Польше, 
Румынии, Чехословакии и 

Югославии

Возникла политическая 
система народной 

демократии.

была проведена 
национализация крупной 
промышленности, банков 

и транспорта
прошли аграрные 

реформы

1947 г создано 
Коминформбюро

в 1941 г. дипломатические 
отношения с СССР 

поддерживали 26 стран, в 1945 
г. -  52 государства.
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Это проявилось: в  росте влияния коммунистов  внутри  
капиталистических страна.2

Коммунисты 
избраны в 
составы 

парламентов 
Западных стран

Коммунисты 
избраны в 
составы 

правительств 
Западных стран

Претензии США на мировое господство.

Причины возникновения 
острой конфронтации 

между социалистической 
и капиталистической 

системами.

С другой 
стороны….

Франция, 
Италия – 

возглавили 
правительст

ва
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Основные направления в 
международной политике СССР и 

США
СССР США

Установить контроль над
странами, 

освобождённых
Красной Армией

Не допустить переход 
стран

Центральной и Юго-
Восточной

Европы под контроль 
СССР

Борьба этих направлений определяла ход послевоенного 
урегулирования и общее состояние международных 

отношений
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Причины Холодной 
войны

I. Геополитические:
- Борьба двух сверхдержав, СССР и США, за сферы влияния во всем мире.

II. Экономические:
- Складывание Бреттон-Вудской валютной системы с доминирующим 

положением американской экономики;
- Формирование в пределах социалистического лагеря экономической 

системы, основанной на использовании командно-административного 
ресурса.

III. Идеологические:
- Концепция «мировой революции» в СССР и социалистических странах;
- Торжество либерально-демократических принципов в США и странах 

Запада.
IV. Субъективный фактор:

- 12 апреля 1945 г. – смерть Фраклина Д. Рузвельта, президентом США 
становится «ястреб» Гарри Трумэн.

Похороны Ф.Д. Рузвельта
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Основные этапы 
Холодной войны 

1. 1945-1947 – вызревание конфронтации

2. 1947-1953 – обострение противоречий

3. 1953-1956 – «ранняя разрядка»

4. 1956-1962 – обострение международной 

обстановки

5. 1962-1969 – «малая разрядка»

6. 1969-1979 – разрядка международной 

напряженности

7. 1979-1985 – возобновление жесткой 

конфронтации

8. 1985-1991 – окончание Холодной войны
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Начало «холодной войны»

Фултонская речь 
У.Черчилля Доктрина Трумэна

В марте 1946 г. Бывший премьер-
министр Англии У.Черчилль в 
присутствии  президента США Г.
Трумэна произнёс в г.Фултоне (США) 
речь, возвестившую о кризисе в 
отношениях между союзниками по 
антигитлеровской коалиции.

Доктрина Трумэна  — 
внешнеполитическая программа, 
выдвинутая президентом США Гарри 
Трумэном после Второй мировой 
войны. Публично была озвучена 12 
марта 1947 г. Основой доктрины 
являлась политика «сдерживания» в 
отношении СССР во всём мире.
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Доктрина Трумэна
(1947 г.)

• Оказание широкомасштабной экономической 
помощи европейским странам

• Образование военно-политического союза 
западных стран под руководством США (им стал 
блок НАТО, созданный в 1949 г.)

• Размещение в близи советских границ сеть 
военных баз США (в первую очередь в Греции и 
Турции). Поддержка внутренней оппозиции в 
странах Восточной Европы

• При необходимости применение сооружённых Сил 
против СССР и его союзников
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План Маршалла
План Маршалла - «Программа восстановления Европы» — программа 
помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году 
американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом 
(вcтупил в действие в апреле 1948 г.). В осуществлении плана 
участвовали 17 европейских стран (включая Западную Германию). План 
Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной 
Европе. Целью США было восстановление разрушенной войной 
экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация 
индустрии европейских стран и развитие Европы в целом.План Маршалла начал 

осуществляться с 4 апреля 
1948 г., когда конгресс США 
принял закон «Об 
экономическом 
сотрудничестве», 
предусматривавший 4-
летнюю программу 
экономической помощи 
Европе
Позже План Маршалла был 
применён также к Японии и 
некоторым другим странам 
Восточной Азии.
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Зоны оккупации 
Германии Зоны оккупации 

Берлина

Разделы Германии и Берлина на зоны оккупации
(по итогам второй мировой войны)
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Берлинский кризис 1948 г. (Блокада 
Берлина)

После проведения союзниками в своей оккупационной 
зоне 20 июня 1948 денежной реформы (замена старой 
обесценившейся рейхсмарки на новую марку), 
советские оккупационные власти в свою очередь 23 
июня 1948 провели аналогичную свою денежную 
реформу в Восточной зоне. Так как экономические 
идеологии стран-победительниц кардинально 
расходились, советские оккупационные власти закрыли 
границы, полностью блокировав тем самым и Западный 
Берлин, находившийся внутри зоны советской 
оккупации. Чтобы показать своё несогласие с денежной 
реформой, проводимой союзниками, а также с 
вероятным созданием западного немецкого 
государства, СССР нарушает связь между Берлином и 
западными зонами.
Однако западными союзниками был организован 
эффективный воздушный мост, по которому 
американская и британская транспортная авиация 
снабжала блокированный город. Блокада 
продолжалась без малого год и была снята только 
после того, как США, Великобритания и Франция 
доказали возможность полноценно снабжать город по 
воздуху.
Всего в блокированный Западный Берлин было 
совершено 278 228 полётов транспортной авиации, 
доставлено 2 326 406 т грузов.
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Последствия Берлинского 
кризиса

Раскол Германии
(1949 г.)

ГДР

ФР
Г
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НАТО
(апрель 1949 г)

ОВД 
(май 1955 г   Организация 
Варшавского Договора)

1. США
2. Англия
3. Франция
4. Канада
5. Бельгия
6. Нидерланды
7. Норвегия
8. Португалия
9. Дания

10. Исландия
11. Люксембург
12. Турция
13. Греция
14. ФРГ

1. СССР
2. Албания
3.  Болгария
4.  Румыния
5.  Венгерская 

Народная 
Республика

6.  Польская Народная 
Республика

7.  Чехословацкая 
Социалистическая 
Республика

8.  Германская 
Демократическая 
Республика 
(1956—1990)

СЕНТО
(1955г)

1. США, 
2. Великобритания,
3. Турция,
4. Иран 
5. Пакистан

СЕАТО
(1954г)

1. США, 
2. Великобритания
3. Франция
4.  Австралия
5. Новую Зеландия
6. Таиланд, 
7. Филиппины 
8. Пакистан.
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Совет Экономической 
Взаимопомощи

■ В январе 1949 г. СССР и его союзники создали Совет Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ).Ликвидирован 28 июня 1991 г.

■ Он должен был содействовать установлению новой системы 
международного разделения труда между странами с централизованно 
управляемой экономикой.

■ Местопребыванием Секретариата СЭВ являлась Москва. Одной из причин 
создания СЭВ был бойкот странами Запада торговых отношений с СССР и 
государствами Восточной Европы.
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Корейская война (1950-1953 
гг.)

Коре́йская война — конфликт между Северной Кореей и Южной 
Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя 
официального окончания войны объявлено не было). Часто этот 
конфликт времён холодной войны рассматривается как 
опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и 
СССР. В состав северной коалиции входили: Северная Корея и её 
вооружённые силы; китайская армия(поскольку официально считалось, 
что КНР в конфликте не участвовала, регулярные китайские войска 
формально считались соединениями так называемых «китайских 
народных добровольцев»; СССР, который также официально не 
участвовал в войне, но во многом взял на себя её финансирование, а 
также отправил на Корейский полуостров части ВВС и многочисленных 
военных советников и специалистов. Со стороны Юга в войне 
принимали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд других 
стран в составе миротворческих сил ООН.
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В разделенной по 38-й параллели 
Корее на севере укрепились силы, 
ориентированные на «советский 
социализм», а на юге - на 
«американский капитализм». 
Заявления представителей СССР и 
США различных рангов о 
желательности создания мирной и 
единой Кореи преследовали чисто

пропагандистские цели, так как каждая из 
сторон соглашалась на объединение 
государства только при установлении в 
другой части своего политического режима. 
В результате борьба между СССР и США за 
влияние в Корее переросла в открытую 
войну (1950 - 1953 гг.)

Ким Ир Сен
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Итоги и последствия 
Корейской войны

❑ Корейская война была первым 
вооружённым конфликтом времён 
холодной войны и явилась прообразом 
многих последующих конфликтов. Она 
создала модель локальной войны, когда 
две сверхдержавы воюют на 
ограниченной территории без 
применения ядерного оружия. 

❑ Было разрушено более 80 % 
промышленной и транспортной 
инфраструктуры обоих государств 
Кореи , три четверти правительственных 
учреждений, около половины всего 
жилищного фонда. 

❑ В результате ковровых бомбардировок 
городов и массового применения 
напалма погибло около 9 млн 
гражданского населения. Потери Китая – 
до 1 млн.человек. Потери США – 33 686 
человек. Потери СССР – 300 человек.

❑ Закрепление раскола единого народа на 
2 государства КНДР и Южная Корея.
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«Ранняя разрядка» 
(1953-1956)

«Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного 
сосуществования лишь из тактических, конъюнктурных соображений. 
Однако известно, что за мирное сосуществование мы с такой же 
настойчивостью выступали и прежде, с первых лет Советской власти. 
Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип советской 
внешней политики…»

(из доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, 14 февраля 1956 г.) 
Карикатура на 

Женевское 
совещание 1955 г.

Провозглашение 
независимости 
Австрии, 15 мая 
1955

Карикатура на процессы 
десталинизации в СССР и 

странах Восточной 
Европы
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Обострение международной 
обстановки

в 1956-1962 гг.

Карикатура на венгерское 
восстание 1956 г.

Н.С. Хрущев – «Человек 
года» (1957)

Карикатура на Суэцкий 
кризис 1956 г.

Строительство Берлинской 
стены, 1961 г.

«Карантинная 
зона» во время 

Карибского 
кризиса, 1962 

г.
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«Малая разрядка» 
(1962-1969)

Подписание Московского 
договора о запрещении 

ядерных испытаний в трех 
средах, 1963 г.

Подписание Договора о 
нераспространении ядерного 
оружия, 1968 г.

«Пражская весна», 1968 
г.

Карикатура на НАТО после выхода 
Франции из военной организации, 
1966 г.

Вьетнамская война, 1957-1975 
гг.



104

Разрядка международной 
напряженности

(1969-1979)
«Отказ от применения силы и угрозы ее применения для 
решения спорных вопросов должен стать законом 
международной жизни. Со своей стороны Советский Союз 
предлагает странам, которые разделяют этот подход, 
заключить соответствующие двусторонние или 
региональные договоры…»

(Из доклада Л.И. Брежнева на XXIV съезде КПСС,
30 марта 1971 г.

Подписание Заключительного 
акта СБСЕ, 1975 г.

Карикатура на 
договор ОСВ-2, 

1979 г.

Карикатура на 
укрепление 
советского 

влияния в мире в 
1970-е гг.

Обложка журнала 
«Time», 1974 г.
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Возобновление жесткой 
конфронтации
в 1979-1985 гг.

«…Советы должны понять, что мы 
никогда не будем ставить под угрозу 
наши принципы и стандарты. Мы 
никогда не отдадим нашу свободу. Мы 
никогда не оставим нашу веру в Бога. И 
мы никогда не прекратим искать 
подлинный мир. Однако правда состоит 
в том, что равновесие сил теперь 
является очень опасным 
мошенничеством, поскольку это - 
просто иллюзия мира. 
Действительность состоит в том, что 
мы должны найти мир через силу...»

(из речи Р. Рейгана «Империя зла», 8 
марта 1983 г.) 

Ввод 
советских 
войск в 
Афганистан, 
декабрь 1979 
г.

Американская 
карикатура на 
XXII Олимпийские 
игры в Москве, 
1980 г.

Обложка 
журнала 

«Time», 
посвященная 
сбитому над 

Сахалином 
южнокорейском

у Боингу, 1983 
г.

План 
программы 
СОИ, 1983 
г.
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Окончание 
Холодной войны 

(1985-1991)«Ядром нового мышления является признание 
приоритета общечеловеческих ценностей и еще 
точнее – выживания человечества…»

(М.С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для 
нашей страны и для всего мира, 1987) Последние 

советские части 
покидают 

Афганистан, 
1989 г.

Карикатура на заключение 
договора РСМД, 1987 г.

Падение Берлинской 
стены,

9 ноября 1989 г.

Американская карикатура на 
распад Советского Союза, 

1991 г.
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Итоги Холодной войны

Для России:
• Во внешней политике – утрата основополагающего союза, 

потеря военных баз на ключевых направлениях 
оборонительной системы России, утрата союзников и 
вассалов;

• В экономике – утрата рынка СЭВ, кооперации с 
социалистическими государствами, источников полезных 
ископаемых;

• Во внутренней политике – распад СССР, приход к власти 
либеральных демократов, ориентированных на Запад;

• В социальном плане – утрата общности советского народа, 
развитие социального неравенства.

Для Запада:
• Во внешней политике – победа над 

противником, достижение гегемонии в 
современном мире;

• В  экономике – контроль над мировой экономикой 
за счет использования глобализации как 
инструмента всемирного давления и 
экономического закрепощения;

• Во внутренней политике – крах 
ориентированных на СССР левых сил, 
неоконсервативная революция;

• В социальном плане – рост социального 
неравенства как в странах Запада, так и в 
мировом масштабе.
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Тема: СССР в середине II половине   XX  века: 
внутренняя и внешняя политика. Перестройка и 

распад СССР.
1.Восстановление народного хозяйства в послевоенный период. XIX 
съезд партии. Смерть Сталина.
2. Приемники Сталина и поиск путей обновления общества. Н.С. 
Хрущев. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Целина. 
Отношения со странами
Западной Европы и США. 
3. Л.И. Брежнев. Конституция 1977 г. Концепция "развитого 
социализма". Культурная жизнь СССР в
4.1960 – 80- х гг.: От "оттепели" к политике подавления инакомыслия.
5.. М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин. Попытки модернизации советской 
экономики и
политической системы во второй половине 1980-х гг. 
6. Перестройка. Гласность. Спад производства, инфляция, падение 
жизненного уровня основных масс населения. 
7.Изменение внешнеполитического курса. Новая геополитическая 
обстановка в мире. Распад СССР и Беловежское соглашение. 
Образование СНГ. Национальные конфликты на постсоветском 
пространстве..
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Миллионы фронтовиков вернулись с войны
 инвалидами, неспособными к тяжелому труду. 

Экономика, несмотря на осуществленную 
по окончании войны демобилизацию 3,3 млн. чел., 
испытывала колоссальную нехватку рабочих рук. 

Значительную часть работающих составляли теперь 
женщины, старики и подростки, чей труд был менее 

производительным.

Экономика СССР после войны
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Экономика СССР после войны

Только цифры:
разрушено 1710 городов и 
поселков городского типа

уничтожено 70 тыс. сел и 
деревень

взорвано и выведено из строя 
31850 заводов и фабрик

взорвано и выведено из строя 
1135 шахт, 65 тыс. км 

железнодорожных путей

посевные площади сократились 
на 38,8 млн. га

Проанализируйте  данные материальных потерь 
СССР. Сделайте выводы. 
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К восстановлению хозяйства страна приступила еще в 
годы войны. В 1943 г. было принято постановление ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации».

Экономика СССР после войны
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Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 

Г.М. Маленков Н.А. 
Вознесенский

- Расширить 
демократические права 

граждан

Признать, что в СССР нет 
классовых врагов 

социализма

Допустить элементы смешанной экономики

Возможность роспуска колхозов

Разрешение частной предпринимательской 
деятельности
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Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Какую программу предложил стране И.В. Сталин?

«Это был скачок (в 30-е гг.), при 
помощи которого наша Родина 

превратилась из отсталой 
страны в передовую, из 

аграрной в индустриальную. 
Партия намерена организовать 

новый мощный подъем 
народного хозяйства, который 

дал бы нам возможность 
поднять уровень нашей 

промышленности … втрое по 
сравнению с довоенным».

                                             Из речи И. Сталина         
1946 г. 
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Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 

- Сохранение и укрепление 
командной экономики

Довоенная модель 
сверхцентрализации в 

планировании и управлении 
экономикой

Мобилизационные методы

Продолжение взятого перед войной курса на 
завершение строительства социализма и построение 

коммунизма

Как вы думаете, по какой модели стала 
восстанавливаться страна?
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Всего за годы четвертой 
пятилетки (1946—1950) 
были восстановлены и 
вновь построены 6200 

крупных предприятий. В 
1950 г., по официальным 
данным, промышленное 

производство превысило 
довоенные показатели на 
73 % (а в новых союзных 

республиках — Литве, 
Латвии, Эстонии и 

Молдавии — в 2—3 раза).

Экономика СССР после войны

Днепрогэс
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  Курс на дальнейшее 
«закручивание гаек» в экономике 

получил теоретическое 
обоснование в опубликованной в 

1952 г. работе Сталина 
«Экономические проблемы 

социализма в СССР». В ней он 
отстаивал идеи 

преимущественного развития 
тяжелой промышленности, 

ускорения полного 
огосударствления собственности и 

форм организации труда в 
сельском хозяйстве, выступал 

против любых попыток оживления 
рыночных отношений.

Курс на «закручивание гаек»
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Итоги восстановления народного хозяйства

Довоенный уровень промышленного 
производства достигнут в 1948. 

Восстановлено и построено 6200 промышленных 
предприятий

Приоритетное развитие тяжелой 
промышленности и ВПК

Довоенный уровень развития сельского 
хозяйства был достигнут в н. 50-х гг.

Сокращение расходов на социальную сферу
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После смерти Сталина (5 марта 
1953 г.)

• Борьба за лидерство 
• Маленков Г.М.- председатель СМ СССР
• Хрущев Н.С.- Секретариат ЦК КПСС
• Берия Л.П.- министерства внутренних 

дел и государственной безопасности
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Хрущев Н.С. (1953-1964 гг.)
• В сентябре 1953 г. стал  Первым секретарем 

ЦК КПСС 
• Берия – арестован и расстрелян
• Маленков – снят с поста председателя СМ 

СССР
• 1953–1964 гг. - получили название «оттепели»
• 1956 г.  доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС в с 

разоблачением культа личности Сталина  
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После XX съезда КПСС 

• начался процесс массовой 
реабилитации репрессированных

• возвращение из лагерей и ссылок
• реабилитированы  балкарцы, чеченцы, 

ингуши, калмыки, карачаевцы
•  1961 г. ХХII съезд КПСС принял 

программу строительства коммунизма 
• нереальные задачи
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Реформа управления экономикой при 
Хрущеве

121

Итог реформы
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Промышленность при Хрущеве. 
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Одной из важнейших проблем развития промышленности в эпоху Хрущева 
стало то, что к концу 1959 года доля производства объектов группы «А» 
(средства производства) составляла 75%. С одной стороны это 
подчеркивает направленность страны на развитие промышленности (в 
1953 году, например, этот показатель составлял 70%), но с другой стороны 
это было очень опасно. Опасность в том, что доля предприятий группы «Б» 
(предметы личного потребления) практически не работали.

50-е годы XX века характеризуются большими успехами в промышленности. Особенно 
выросла продукция тяжелой промышленности. Большое внимание уделялось тем отраслям, 
которые обеспечивали развитие техники. Первостепенное значение имела
программа сплошной электрификации страны. В эксплуатацию вводились новые ГЭС и 
ГРЭС.
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Социальная политика Хрущева
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1.Колхозникам выдали паспорта. Напомню, 
что до 1960 года люди на селе паспортов не 
имели!
2.В 1964 году колхозникам была 
установлена пенсия. До этого ее не было!
3.Колхозникам гарантировалась заработная 
плата, которая стала фиксированной.
4.Увеличение зарплат на 19%
5.Сокращение рабочего дня до 46 часов (на 
производстве).
6.Рост жилья (всем же известны квартиры с 
названием «хрущевка»). В этот период 54 
миллиона человек получили новые квартиры.



124

Свержение Хрущева. 
• В начале 60-х гг. политика Хрущева, 

некоторые его преобразования вызывали 
неприятие как среди большинства 
населения, так и среди части высшего 
руководства страны. Последнее было 
особенно недовольно решением о 
периодической ротации (смене) 
руководящих партийных работников.  
Преобразования  Хрущева закончились 
вместе с его отставкой. 

• 15 октября 1964 г Пленум ЦК КПСС 
сместил Хрущева с поста первого 
секретаря ЦК КПСС и Председателя 
Совета Министров СССР. 
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Первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид 
Ильич Брежнев. 

Советский государственный и партийный деятель, 
занимавший высшие руководящие должности в СССР в 

течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти в 1982 
году, участник Великой Отечественной войны, участник 

Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
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Леонид Ильич Брежнев.(1965-1982) 
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Основой деятельности нового руководства была 
концепция развитого социализма, разработанная еще в 
60-е гг. XX в.
 Развитой социализм трактовался как обязательный этап 
в развитии советского общества. Со страниц партийной 
печати исчезла критика сталинского времени, 
прекратилась реабилитация жертв политических 
процессов.
Распространялись слухи, что последует политическая 
реабилитация Сталина. Однако этого не случилось, так как 
костяк Политбюро составляли люди, которые помнили 
30—40-е гг. XX в. и не желали их повторения. Жизнь 
общества внешне становилась размеренной и
спокойной.
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Экономическая реформа 1965 г

128

председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгин
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Итоги экономических 
преобразований 1965 г

129

Основная причина того, что экономическая реформа 1965 года не дала ожидаемых 
результатов заключается в том, что экономическая модель СССР себя изжила. В основе 

этой модели лежало отрицание всего нового. Поэтому локальные результаты были 
неплохими, но на длительном временном интервале – отрицательными
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Андропов Юрий Владимирович (1982 -1984 г.)
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Константин Устинович Черненко (1984-1985)
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Горбачев Михаил Сергеевич (с 1985 г. генеральный 
секретарь ЦК КПСС)

«Перестройка»

132

С приходом Горбачева к власти в СССР 
начался процесс демократизации, 
получивший название "перестройки" 
(1985-1991 г.г.). Движущей силой 
перестройки стала Гласность. 
Разрабатывалась программа перевода 
экономики на социально 
ориентированную рыночную основу. 
Произошел демонтаж тоталитарного 
режима в СССР. 
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• К середине 1980-х гг. в стране всё 
силь-нее стали проявляться 

кризисные яв-ления. Директивное 
плановое управ-ление не могло 

обеспечить дальнейше-го развития 
экономики в условиях НТР. 

Разорительными для СССР стали 
падение цен на нефть и гонка 
вооруже-ний, конкуренция с 

высокоразвитыми индустриальными 
государствами, сплотившимися 

вокруг США. Отчужде-ние человека 
от собственности, «урав-ниловка» в 
зарплатах порождали в об-ществе 

скрытое недовольство. Бюро-
кратизм и коррупция партийной но-

менклатуры вызывали неверие 
боль-шинства людей в 

провозглашаемые идеалы 
социальной справедливости.

Перестройка и крах политики М.С.Горбачёва

Кризисные явления в СССР в 
середине 1980-х гг.

спад производства

продовольственные трудности

дефицит товаров народного 
потребления
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• Руководство страны 
рассматривало перестройку как 

попытку обновления социализма. 
М.С.Горбачёв неодно-кратно 

заявлял, что стремится рефор-
мировать неэффективную систему 

уп-равления государством и 
экономику. Но перемены, начатые 

им, вышли из-под контроля 
партийного и государст-венного 

аппарата. Политика демок-
ратизации, начатая новым руковод-

ством, привела к отказу от 
социалис-тического пути развития, 

разрушению советского строя и 
распаду СССР.

Перестройка

Перестройка. Плакат
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• Курс на перестройку был 
официально объявлен 23 апреля 

1985 г. на Пленуме ЦК КПСС. 
Первоначально новая поли-тика 

называлась «ускорение и 
перестройка». Причём термин 

«ускорение» употреблялся чаще, чем 
термин «перестройка». Курс на 
«ускорение и перестройку» был 

закреплён на XXVII съезде КПСС. 
Смысл «ускорения» заключался в 

том, чтобы за короткое время 
добиться резкого повышения 

эффективности производства, 
увеличения валового национального 

продукта. Это предполагалось 
осуществить за счёт перехода к 

принципиально новым 
технологическим системам, 

внедрения новейших разработок и 
технологии.

Перестройка
XXVII съезд КПСС
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• В стране проводилась политика гласности, которая первоначально означала 
открытое освещение негативных сторон жизни советского общества. Ожесто-
чённой критике подвергласть деятельность И.С.Сталина и частично Л.И.Бреж-

нева, обвиняемых в «деформации» социализма.

Перестройка

Смелее, товарищ! Гласность 
- наша сила! Плакат
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• Внешняя политика М.С.Горбачёва, 
отказавше-гося от идеи противостояния 
социалистической и капиталистической 

систем, получила назва-ние «новое 
мышление».

Перестройка

Книга М.С.Горбачёва «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и для всего мира»
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Перестройка и крах политики М.С.Горбачёва

Основные причины кризиса перестройки

Отсутствие единства в высшем руководстве партии и государства

Обострение национального вопроса

Падение авторитета КПСС

Пренебрежение национальными интересами в угоду западным 
странам

• На первом этапе преобразований было допущено немало серьёзных ошибок. 
В 1988 г. начался кризис перестройки, завершившийся распадом СССР в 

1991 г.
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• Трагическим символом кризиса перестройки стала авария 26 апреля 1986 г. 
на Чернобыльской АЭС. Основными причинами этой страшной аварии стали 
преступная халатность руководства и персонала станции, а также проектные 
и конструктивные недостатки реактора, не соответствующего требованиям 

бе-зопасности.

Перестройка и крах политики М.С.Горбачёва

Авария на 
Чернобыльской АЭС
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• Переломным событием перестройки стала XIX Всесоюзная партийная 
конфе-ренция, состоявшаяся 28 июня – 1 июля 1988 г. и призванная найти 
выход из зарождавшегося кризиса. Она изменила ход перестройки. До этого 
перестрой-ка проходила больше на уровне дискуссий, не затрагивая основ 
партийно-го-сударственной власти. После XIX партконференции начались 

первые шаги по демонтажу сложившейся системы власти.

Реформа политической системы и 

углубление кризиса перестройки

XIX Всесоюзная 
конференция КПСС
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• Партконференция приняла решение о проведении политической реформы в 
СССР. Основное содержание этой реформы заключалосб в том, чтобы 

превра-тить Советы из номинальных в реальные органы власти, учредить 
новый по-литический орган – съезд народных депутатов СССР, провести 
выборы Съезда народных депутатов СССР, съездов (верховных советов) 

союзных республик и иных советов всех уровней на альтернативной основе.

Реформа политической системы и 

углубление кризиса перестройки

Выступление М.С.Горбачёва на
XIX Всесоюзной  конференции

 КПСС
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• I Съезд народных депутатов СССР состоялся 25 мая - 9 июня 1989 г. Из 
своего состава Съезд сформировал Верховный Совет СССР, который 

работал постоян-но. Председателем Верховного Совета СССР был избран М.
С.Горбачёв Впервые в истории СССР была создана парламентская 

оппозиция (руководители - Б.Н. Ельцин, А.Д.Сахаров и др.), выступившая с 
критикой КРСС и советского строя.

Реформа политической системы и 

углубление кризиса перестройки

М.С.Горбачёв Б.Н.Ельцин А.Д.Сахаров
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• После учреждения Съезда народных депутатов, который превратился в 
новый центр власти, значимость высших партийных органов КПСС стала 

снижаться. В такие же центры власти превращались вновь избранные 
Верховные Советы - парламенты союзных республик.

Реформа политической системы и 

углубление кризиса перестройки

Народные депутаты
 СССР направляются
 на Съезд народных
 депутатов. 1989 г.
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• Б.Н.Ельцин начал «борьбу с привилегиями номенклатуры партии» и добился 
популярности. Вскоре он стал Председателем Верховного Совета РСФСР. В 
это же время КПСС начала распадаться на фракции, затем на новые партии, 

была отменена ст. 6 Конституции (о руководящей роли КПСС). Началась 
борьба за власть между М.С.Горбачёвым и Б.Н.Ельциным. М.С.Горбачёв 

попытался укре-пить свою власть, став в 1990 г. президентом СССР.

Реформа политической системы и 

углубление кризиса перестройки

Б.Н.Ельцин и 
М.С.Горбачёв
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• Одна из точек зрения 
    «новое политическое мышление» привело к 

фактической капитуляции перед Западом, к 
поражению в холодной войне». 

• Противоположная позиция  

    Горбачев начал процесс, позволивший в 
конечном счете всему миру избавиться от 
угрозы ядерной катастрофы, а России - 
занять достойное место в системе 
цивилизованных международных отношений.

Внешняя политика М.С, Горбачева оценивалась 

и оценивается крайне неоднозначно. 
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    Летом 1991 г.Дж.Буш выдвинул Горбачеву «6 условий»,на 
которых Запад продолжит сотрудничество с СССР-
демократия, рынок, федерация, изменение политики на 
Ближнем Востоке, отказ от модернизации советских 
ракетно-ядерных сил. 

    Одновременно они начали вести переговоры с 
руководителями союзных республик. В итоге о денонсации 
Союзного договора 1922 г.сначала узнал Дж. Буш, и лишь 
затем М.Горбачев.

Сокращение  
численности ВС СССР
и расходов на оборону.

1989-90 гг.
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• Чтобы спасти свою власть и сохранить СССР, по инициативе М.С.Горбачёва 
17 марта 1991 г. был проведён референдум о сохранении СССР. За 

существование обновлённого (федеративного) СССР высказалось около 
80% участвовавших в голосовании. Выполняя это решение, был подготовлен 

новый Союзный дого-вор.

Августовские события 1991 г. и распад 

СССР

Результаты референдума 
о сохранении СССР
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• Но 19 августа в Москве консервативно настроенное окружение М.С.
Горбачёва заявило в его отсутствии (он находился в Крыму) о создании 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) с 
целью восстановления ста-рого порядка.

Августовские события 1991 г. и распад 

СССР
Пресс-конференция 

ГКЧП  в здании
МИД СССР

Стремясь не допустить 
подписания нового 
Союзного договора, 
консервативные силы в 
отсутствие Президента 
Горбачева в ночь на 19 
августа 1991 г. создали 
Государственный комитет 
по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), в 
который вошли Г.Янаев, В.
Павлов, Д.Язов, В.Крючков, 
Б.Пуго. В Москву были 
введены войска. По 
призыву Президента 
России десятки тысяч 
москвичей заняли оборону 
вокруг Белого дома.
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• В Москву были введены войска. Действия ГКЧП не получили поддержки как 
среди значительной части госаппарата, так и в обществе. Оппозицию ГКЧП 

составило, прежде всего, руководство РСФСР во главе с Б.Н.Ельциным. В ре-
зультате противостояния члены ГКЧП были отстранены от своих постов и аре-

стованы. По возвращению в Москву М.С.Горбачёв, пытаясь спасти свой 
автори-тет, отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС. Инициатива 

переш-ла к Б.Н.Ельцину.

Б.Н.Ельцин у Белого дома. 
Август 1991 г.
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Образование СНГ 
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• В это время напуганные непредсказуемостью центра и сложившейся благо-
приятной ситуацией элиты союзных республик решили закрепить независи-

мость. 8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и Беларуси Б.Н.Ельцин, Л.М. 
Кравчук и С.С.Шушкевич объявили о роспуске СССР и создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ).

Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич и
 Б.Н.Ельцин во время подписания
 Беловежского соглашения. 1991 г.
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Содружество Независимых 
Государств
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• 21 декабря 1991 г. к ним присоединились руководители ещё 8 республик 
(Азер-байджан, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдавия, Таджикистан, 

Туркме-нистан и Узбекистан). Позднее в СНГ вошла Грузия (вышла в 2008 г.). 
СНГ бы-ло создано на конфедеративных принципах, но многие пункты 

договора о союзных отношениях никто соблюдать не стремился.

СНГ
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• 25 декабря 1991 г. М.С.Горбачёв сложил полномочия президента СССР. 
Советское государство, возникшее в 1917 г., прекратило своё существование.

Августовские события 1991 г. и 

распад СССР

Выступление
 М.С.Горбачёва по

 телевидению с 
заявлением об

 отставке



Борис Николаевич Ельцин 
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Корректировка курса 

159
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Международный валютный фонд
Всемирный Банк

КРЕДИТ

КАЗНА
Мишель Камдессю.
Распорядительный

директор МВФ.



Финансовый кризис 1998 г.

161



Политический кризис 1993 г.
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Противостояние вокруг 
проекта Основного Закона

Верховный Совет
Советы – источник законодательной, 
исполнительной и судебной власти.
Верховный Совет РСФСР 
– центр новой политической системы

Президент 
Ельцин Б.Н.

Президентская Республика
-Большие полномочия
-Гарант Конституции
-Обеспечивает реализацию 
  принципа разделения властей
(законодательной, исполнительной,
судебной)
 

• Руководство Верховного Совета во главе с 
председателем Р.И. Хасбулатовым этому 
указу не подчинилось и приняло 
постановление о прекращении полномочий 
Президента. Верховный Совет приступил к 
формированию подконтрольных ему органов 
исполнительной власти. И.о. главы 
государства был объявлен вице-президент А.
В. Руцкой.

Руцкой А.В.
Учитель истории О.А Вышинская
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Противостояние вокруг проекта Основного 
Закона

 - 12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и 
Государственную Думу. Часть депутатов избирались по избирательным 
округам, часть – впервые в современной России – по партийным спискам.
Результаты выборов были во многом неожиданными. На первое место почти с 
25 % голосов  вышли представители ЛДПР. Около 15% избирателей 
проголосовали за «Выбор России» Е.Т. Гайдара
 За предложенный проект Конституции высказались 58,4 % участников 
референдума. Новый Основной закон ликвидировал советскую систему 
власти, Конституция закрепила принцип разделения властей

Е. Т. Гайдар

Жириновский В.
В

Учитель истории О.А Вышинская
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Противостояние вокруг проекта Основного Закона

Конституция 1993 г.
Итоги выборов 1993 г.

Несмотря на огромный «административный ресурс», Демократический
Выбор России Е.Гайдара потерпел сокрушительное поражение, уступив первенство 
либеральным демократам. Коммунисты, несмотря на преследования властей заняли третье 
место и стали одной из влиятельнейших фракций в Думе.

Учитель истории О.А Вышинская
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Выборы Президента РФ – 
2000 г.

Избрание Владимира 
Владимировича Путина 
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