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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемые методические разработки подготовлены с учетом опыта 

преподавания общего курса «Отечественная история ХХ века. (1917–

1991 гг.) на историческом факультете МГУ. Студенты изучают его на 

третьем году обучения. Первая часть курса в хронологических рамках 1917–

1945 гг. читается и изучается на семинарских занятиях в течение первого 

семестра на III курсе; вторая, в рамках 1945–1985 гг., – во втором семестре 

того же курса. В настоящем издании представлены материалы для занятий по 

обеим частям курса. 

Методические разработки предназначены как для преподавателей, так и 

для учащихся исторического факультета МГУ. 

Для успешного освоения учебного курса «Отечественная история XX 

века. (1917–1991 гг.)» учащиеся должны получить о нем целостное 

представление и знать материал по Отечественной истории как изучаемого, 

так и предшествующих периодов в их непрерывной исторической 

взаимосвязи. 

Методические разработки составлены на основе систематизации 

основных научных материалов по курсу Отечественной истории ХХ века с 

учетом опыта изучения исторических источников и научной литературы. Для 

достижения поставленной цели в ходе изучения предлагаемых учебно-

научных материалов учащиеся должны: 

– получить представление о методологических основах изучения 

Отечественной истории ХХ века; 

– знать периодизацию Отечественной истории ХХ века; 

– уметь определять основные принципы и выявлять общие 

закономерности и специфические особенности исторического процесса 

развития России в ХХ веке на основе обобщения, систематизации и 

качественного анализа источников по основным проблемам Отечественной 

истории ХХ века; 
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– знать основные принципы классификации источников по 

Отечественной истории ХХ века по типам и публикациям; 

– владеть навыками работы с историческими источниками; 

– знать историографию по основным проблемам Отечественной истории 

ХХ века и иметь представление об основных современных подходах к 

изучению ключевых проблем Отечественной истории ХХ века 

– уметь выявить общие закономерности и специфические особенности 

развития исторического процесса в России в ХХ веке; 

– уметь раскрывать социально-политические и социально-

экономические предпосылки глубоких исторических изменений в России в 

начале ХХ века; 

– уметь выяснить причины смены государственно-политического строя 

в России в начале и в конце ХХ века; 

– уметь определить сущность глубочайших социально-экономических и 

государственно-политических преобразований Советского государства в 

первой половине ХХ века (коллективизация, индустриализация и т. д.); 

– уметь показать практические механизмы выработки и принятия 

внутриполитических и внешнеполитических решений государственно-

политическим руководством России/СССР, и показать их влияние на 

внутриполитическое и мировое развитие; 

– уметь охарактеризовать общую направленность и содержание 

конкретной государственно-политической и социально-экономической 

деятельности России/СССР в различных областях общественного развития: 

политической, социально-экономической, социокультурной и т. д.; 

– уметь выявить роль и вклад крупных государственных и политических 

деятелей, представителей русской (советской) культуры в развитие истории 

России ХХ века; 

– уметь проследить процесс выработки позиций государственно-

политическим руководством России/СССР в ООН по различным вопросам 
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внутриполитического и социально-экономического, и оценить их значение 

для исторического развития России/СССР в целом; 

– уметь оценить значение глубочайших государственно-политических и 

социально-экономических изменений в России/СССР в первой половине ХХ 

века; 

– уметь раскрыть связь между историческими процессами 

отечественной и мировой истории; 

– уметь определить приоритетные российские исторические ценности и 

особенности советской эпохи; 

– уметь раскрыть сложности сохранения и развития традиций русской 

культуры в условиях становления новых советских устоев, оказавших 

принципиальное и революционное воздействие на дальнейшее развитие 

России в ХХ веке; 

– уметь раскрыть решающую роль России/СССР в победе во Второй 

мировой войне; 

– уметь раскрыть необходимость и суть социально-экономические 

преобразований в советском обществе в 1960-е-1970 е годы; 

– уметь выявить причины распада Советского Союза. 

– уметь анализировать исторические события с целью извлечения 

уроков и разработки рекомендаций исторического, политического, 

стратегического, тактического характера в сфере общественно-политической, 

внешнеполитической деятельности государства, политических партий, 

органов власти и управления на материалах, относящихся к изучению 

Отечественной истории XX века. 

Проблемно-хронологический принцип формулировки тем и 

максимальная степень охвата ключевых проблем Отечественной истории ХХ 

века, представленных в Методических разработках, позволяют в логической 

последовательности и методически обоснованно проследить весь 

исторический процесс внутриполитического, социально-экономического и 

внешнеполитического развития Российского государства в ХХ веке. 
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Представленная методика изучения исторического материала во всем его 

многообразии, предполагает достижение следующих результатов освоения 

курса Отечественной истории ХХ века: 

– получение необходимого представления о существующих группах 

источников, их классификации и возможности выявления новых и пока 

недостаточно введенных в научный оборот документов по истории России 

ХХ века; 

– ознакомление с методологическими принципами и основами 

применения современной методики систематизации и обработки источников 

самого широкого спектра; 

– выработка необходимых навыков обобщения и систематизации 

документов для проведения самостоятельного качественного 

исследовательского анализа; 

– выработка и овладение навыками сбора, обработки, интерпретации и 

анализа исторической информации по внутренней, социально-экономической 

и внешней политике России/СССР; 

– овладение навыками исторического анализа политической, 

экономической, социальной, правовой истории, сохранения российских 

традиций, национально-культурной идентичности русского зарубежья в XX 

веке. 

Материалы, представленные в Методических разработках, содержат 

обоснование актуальности опыта изучения Отечественной истории ХХ века и 

его значения для повышения уровня образовательного процесса в 

Московском университете. 

Материалы, представленные в методических разработках, позволяют 

сформировать объективное представление: 

– об общих закономерностях и специфических особенностях развития 

истории России ХХ века; 

– об основных актуальных проблемах процесса исторического развития 

России в ХХ веке; 



12 

 

– сделать обоснованный вывод о том, что Россия занимает ключевое 

место в мировом развитии. 

В методическом плане все тематические разделы методических 

разработок обеспечены публикациями основных документальных 

источников и научных исследовательских публикаций (монографий и 

научных статей), содержащих различные новейшие историографические 

представления о современных достижениях исторической науки. 

Методические разработки снабжены контрольными вопросами и 

списком источников и литературы в целях выявления уровня усвоения 

знаний учащимися по курсу «Отечественная история ХХ века». 

В настоящее время лекторам и руководителям семинаров предоставлена 

большая самостоятельность в определении содержания курсов лекций и 

практических занятий, тематики докладов и курсовых работ. Все 

проводимые занятия носят авторский характер и отражают индивидуальный 

стиль работы каждого преподавателя. Предлагаемые Методические 

разработки охватывают все основные темы Отечественной истории XX века 

(1917–1991 гг.), каждая из которых построена по проблемно-

хронологическому принципу и содержит перечень публикаций базовых 

документальных источников, основной и дополнительной научной 

литературы. Авторы Методических разработок постарались вооружить 

студентов, приступающих к изучению советского периода Отечественной 

истории, целостным представлением обо всех ее узловых проблемах, 

важнейших опубликованных исторических источниках и наиболее 

интересных и значимых работах исследователей, отражающих современный 

уровень развития науки. 

Руководитель семинара имеет возможность выбирать из данного 

перечня темы для коллективного обсуждения на семинарах, выделяет 

проблемы, которые будут изучаться путем обсуждения студенческих 

курсовых работ и докладов (рефератов), сообщает вопросы, выносящиеся на 

коллоквиумы и консультации. Оставшиеся темы предлагаются студентам для 
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самостоятельного изучения с последующей отчетностью на зачете или 

экзамене. 

В ходе преподавания курса в целях лучшего освоения учащимися 

учебно-научного материала предполагается проведение нескольких 

коллоквиумов по узловым проблемам Отечественной истории ХХ века: 

– социально-экономическая модернизация советского общества в 1920-е 

– 1930-е годы (НЭП, индустриализация, коллективизация); 

– социально-экономические преобразования советского общества в 

1960-е – 1970-е годы (реформы Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина). 

Данная форма работы с учащимися требует особой методики и 

углубленной работы с источниками и литературой. 

Самостоятельную работу над каждой из предлагаемых тем 

рекомендуется начинать со знакомства с программой общего курса по 

Отечественной истории ХХ в., опубликованной в книге «Историческое 

образование. Программы общих курсов» (под ред. С.П. Карпова, М., 2001. 

Часть 1), с учебниками, учебными пособиями, справочными изданиями. 

Затем следует изучить научную литературу, после этого приступить к работе 

с источниками. 

К настоящему времени выпущено немало учебников и учебных пособий 

разного уровня. Не отдавая явного предпочтения какому-либо одному из них, 

рекомендуем студентам пользоваться 2–3 пособиями, чтобы глубже и 

всесторонне уяснить изучаемый материал, а также сопоставить трактовку 

одних и тех же явлений и событий разными авторами: 

 

Учебники и пособия: 

Девятов С.В., Македонская В.А., Швец Т.Д. История России. Учебно-

методическое пособие. М., 2018 

История России ХХ – начала XXI века  /  под ред. Л.В. Милова. М., 2006–

2010. 
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История России в новейшее время. 1985–2009 гг. / Отв. ред. А.Б. 

Безбородов. М., 2011. 

Никонов В., Девятов С. История России XX – XXI вв. История России. 

XX — начало XXI века: учебник: в 2 ч. 1945— 2014 / М., 2017. 

Новейшая история Отечества: ХХ век: В 2 кн. / Под ред. Э.М. Щагина, 

А.В. Лубкова. М., 2008. 

Новейшая история России / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2013. 

Новейшая история России. 1914–2011 / Под ред. М.В. Ходякова. М., 

2013. 

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Н., Сивохина Т.А. История 

России. 2-е изд. М., 2004. 

Основы гуманитарного знания. Ч. 1. Учебное пособие / Под ред. 

В.А. Тишкова. 2-е изд. М., 2019 

Филиппов Б.А. Очерки по истории России. ХХ век. М., 2012. 

Экономическая история СССР. М., 2007. 

 

Издания зарубежных авторов 

Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. М., 1990. Т. 2: 1941–1964. 

Боффа Дж. От СССР к России. М., 1996. 

Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 2000. 

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2000. 

Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. 1917–

1923. Кн. 1–2. М., 1990. 

Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 

Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991. М., 1995. 

 

Хрестоматии, справочники: 

Девятов С.В., Сигачев Ю.В. Сталин: взгляд со стороны. Опыт 

сравнительной антологии. М., 2019 

https://istina.msu.ru/publications/book/78943067/
https://istina.msu.ru/publications/book/78943067/
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История Отечества. 1920–1953. Хрестоматия для студентов 

гуманитарных факультетов МГУ. М., 1992. 

Россия. ХХ век: Документы и материалы: Учеб. пособие: В 2 кн. / Под 

ред. А.Б. Безбородова. М., 2004. 

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 

Сост.: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945) / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

Хрестоматия по отечественной истории. 1946–1994 / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

Хрестоматия по истории государства и права России. Учеб. пособие / 

Сост. Ю.П. Титов. М., 2013. 

Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и 

их руководители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 

1999. 

Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). 1917–1991. 

Историко-биографический справочник. М., 2005. 

 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне. Складывание 

революционной ситуации. 

 

Проблемы 

1. Начало Первой мировой войны. Боевые действия на фронте в августе 

1914 – мае 1915 гг. Восточно-прусская операция. Галицийская битва (август-

сентябрь 1914 г.). Августовская (Мазурская) операция (январь-февраль 1915 

г.). 

2. Внутриполитическая ситуация в 1914–1915 гг. Отношение различных 

политических сил к войне, их отношение к правительству. Курс на 

сохранение внутреннего мира. 
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3. Перестройка системы управления страной в условиях войны. 

Формирование и начало функционирования ставки Верховного 

главнокомандующего. Отношения Ставки и правительства. Формирование 

общественных организаций с целью содействия правительству в ведении 

войны. 

4. «Великое отступление» русской армии в 1915 г. Ухудшение 

снабжения армии. «Снарядный голод». Внутриполитические последствия 

неудачи на фронтах. Формирование Прогрессивного блока и его задачи. 

Активизация деятельности общественных организаций, формирование 

военно-промышленных комитетов. Изменения в правительстве и в 

руководстве армией. Т.н. «темные силы» и их влияние на политику 

правительства. Вмешательство императрицы в политику. 

5. Влияние военных действий на состояние тыла. Кризис управления в 

тылу. Дезорганизация транспорта и снабжения. Продовольственный кризис. 

Мобилизация и рост напряженности в крупных городах. Активизация 

забастовочного движения в 1916 г. Национальное движение в Средней Азии. 

Усталость общества от войны. 

6. Кампания 1916 г.: сражение на оз. Нарочь, Брусиловский прорыв, 

Барановичская операция, сражения на Кавказском фронте. Планы на 

кампанию 1917 г. 

7. Внутриполитическая дестабилизация и складывание революционной 

ситуации. Политический кризис осени 1916 г. Паралич власти. Обострение 

противостояния правительства и общественности. Действия правительства: 

М.В. Алексеева и его проект военной диктатуры (июнь 1916 г.), попытки 

соглашения с Думой. Министерская чехарда. Речь П.Н. Милюкова 1 ноября 

1916 г. («Трусость или измена»). Убийство Г.Е. Распутина. 

 

Источники: 
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Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспоминания 

председателя Государственной думы и военного министра Временного 

правительства. М., 1993. 

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1946. 

Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. Воспоминания английского 

дипломата. 1910–1918. М., 2006. 

Глобачев К.И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего 

начальника Петроградского охранного отделения. М., 2009 

Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность 

в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. 

Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне. 1914–1915. М., 2013. 

Дневники императора Николая II (1894–1918): в 2 т. М., 2013. 

Журналы Особого совещания для обсуждения и объединения 

мероприятий по обороне государства (Особое совещание по обороне 

государства). 1915–1918 гг. В 3 т. М., 2013. 

Законотворчество думских фракций. 1906–1917 гг.: Документы и 

материалы. М., 2006. 

Из истории борьбы в верхах накануне Февральской революции: новые 

документы. Вводная статья, подготовка текста и комментарии С.В. Куликова 

// Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 6. СПб., 1996. 

Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания (1903-1919 гг.). В 2 

кн. Париж, 1933 [репринт: М., 1992]. 

Маклаков В.А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской 

политике. 1880–1917. М., 2006 

Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. 

Падение царского режима. Стенографический отчет допросов 

Верховной следственной комиссии. В 7 т. Под ред. П.Е. Щеголева. М.; Л., 

1925–1927. 

 

Основная литература: 
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Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на 

фронт и революцию (1907–1917). М., 2003. 

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне 

(1914–1917). Т. 1–4. М., 2014–2015. 

Алексеева И.В. Последнее десятилетие Российской империи. Дума, 

царизм, союзники по Антанте (1907–1917 гг.). СПб., 2009. 

Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России 1914–1917 гг. 

СПб., 2002. 

Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути 

политического развития (1910–1917). М., 2016. 

Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001. 

Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне 

падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. 

Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в 1914–1917 гг. 

В 3 ч. М., 1920–1923. 

Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001. 

Оськин М.В. Продовольственная политика России накануне Февраля 

1917 года: поиск выхода из кризиса // Российская история. 2011. № 3. С. 53–

66. 

Шелохаев В.В. Либералы и массы в годы первой мировой войны // 

Вопросы истории. 1996. № 7. С. 130–137. 

 

Дополнительная литература: 

Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи. Государственное 

управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–

1917 гг.). М., 2004. 

Ганелин Р.Ш. В России двадцатого века. Статьи разных лет. М., 2014. 

Демин В.А. Государственная дума России (1906–1917): механизм 

функционирования. М., 1996 



19 

 

Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и 

Февральской революции. М., 1988. 

Иоффе Г.З. «Распутиниада»: большая политическая игра // 

Отечественная история. 1998. № 3. С. 103–118. 

Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в 

годы Первой мировой войны. М., 2010. 

Коцюбинский А.П., Коцюбинский Д.А. Григорий Распутин: тайный и 

явный. СПб. М., 2003. 

Кюнг П.А. Мобилизация экономики и частный бизнес в России в годы 

Первой мировой войны. М., 2012. 

Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире. Канун революции. М., 2006. 

Мичурин А.Н. Политическая борьба в Государственном совете в годы 

Первой мировой войны. СПб., 2010. 

Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. М., 1994. Т. 1. 

Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 

1977. 

Старцев В.И. Тайны русских масонов. СПб., 2004. 

Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической 

биографии (1905–1917 гг.). М., 2012. 

Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы 

первой мировой войны. Л., 1988. 

Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. 

 

 

Тема 2. Основные методологические аспекты изучения Великой 

Российской революции 1917 г. 

 

Проблемы 
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1. Понятие «Великая Российская революция», актуальность его введения 

в научную практику. Февральская и Великая Октябрьская социалистическая 

революции – этапы Великой Российской революции. 

2. Проблема периодизации Великой Российской революции. 

3. Объективные и субъективные причины Революции: 

а) нарастание кризиса самодержавной политической системы и 

сословной организации общества; 

б) объективные противоречия хода экономической модернизации 

Российской империи, рост отставания от ведущих мировых держав и 

усиление экономической зависимости от них; 

в) нарастание протестных настроений внутри страны на фоне усиления 

ее вовлеченности в мировые социально-политические процессы. 

Радикализация программных установок «системной» оппозиции и 

революционных партий; 

г) национальный вопрос. Соединение в революционном движении 

социальных, политических и национальных факторов; 

д) втягивание Российской империи в блоковое противостояние мировых 

держав. Резкое обострение внутренних проблем на фоне участия России в 

мировой войне; 

е) возникновение революционной ситуации в конце 1916 – начале 1917 

гг. 

4. Характер Великой Российской революции, ее место в российской и 

всемирной истории. 

 

 

Источники: 

Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. М., 1997; она 

же. Курсив мой. М., 2010. 

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1993. 

Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Мн., 2004. 
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Дан Ф.И. Происхождение большевизма: К истории демократических 

исоциалистических идей в России после освобождения крестьян. Нью-Йорк: 

Новая демократия, 1946. 

История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938. 

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. 

Ленин В.И. Государство и революция. ПСС Т. 33. Он же. Империализм, 

как высшая стадия капитализма. ПСС. Т. 27. Он же. Новые времена старые 

ошибки в новом виде. ПСС. Т. 44. Он же. О нашей революции. Т. 45. 

Марков Н.Е. Война тёмных сил. Долой зло! М., 2008. 

Милюков П.Н. Россия на переломе. Большевистский период русской 

революции Т. 1–2. Париж, 1927. Он же. История Второй русской революции. 

М., 2001. Он же. Воспоминания (1859–1917). В 2 т. М., 1990. 

Николаевский Б.И. Русские Масоны и революция. М., 1990. 

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990. 

Падение царского режима. По материалам чрезвычайной комиссии 

Временного правительства. В 7 томах. М., 2017. 

Парвус А. В борьбе за правду. М., 2017. 

Плеханов Г.В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей. 1917–

1918 гг. В двух томах. Париж, 1921. 

Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991. 

Революционное движение в армии и на флоте в годы Первой мировой 

войны. 1914 – февраль 1917 гг. Сб. документов. М., 1966. 

Родзянко М.В. Крушение империи. Харьков, 1990. 

Россия накануне Первой мировой войны (Статистико-документальный 

справочник). М., 2008. 

Сазонов С.Д. Воспоминания. Мн., 2002. 

Солоневич И.Л. Великая фальшивка Февраля. М., 2007. 

Сорокин П. Социальная революция. М., 2005. 

Союз русского народа. По материалам Чрезвычайной следственной 

комиссии Временного правительства. 1917 г. М., 1929. 
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Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. 

Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные 
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Тема 5. Внешняя политика Временного правительства (февраль – 

октябрь 1917 г.) 

 

Проблемы 

1. Февральская революция 1917 г. в России. Отречение Николая II и 

реакция на эти события мирового сообщества. 

2. Периодизация внешней политики Временного правительства: а) 

внешняя политика министерства П.Н. Милюкова (февраль-апрель 1917 г.); б) 

внешняя политика коалиционного кабинета (апрель – начало июля 1917 г.); в) 

внешняя политика А.Ф. Керенского (июль – август 1917 г.); г) внешняя 

политика накануне падения Временного правительства (сентябрь – 25 октября 

1917 г.). 

3. Внешняя политика Временного правительства периода министерства 

П.Н. Милюкова (февраль-апрель 1917 г.): 

а) изменения во внешнеполитических структурах. МИД. Ставка. 

Посольства и представительства; 

б) проблема международного признания; 

в) отношения правительства с Исполкомом Петроградского Совета по 

внешнеполитическим вопросам. 14 марта 1917 г. – воззвание Петроградского 

Совета (Манифест) «К народам всего мира». Позиция Временного 

правительства; 

г) изменение политики в польском вопросе. Правительственное 

воззвание от 17 марта 1917 г. Создание Ликвидационной комиссии по делам 

Царства Польского. Обращение Петросовета к польскому народу с 

признанием независимости Польши. Реакция стран Антанты и США; 
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д) внешнеполитические планы правительства на Юго-Восточном 

направлении. Освобождение славянских народов, воссоединение земель с 

украинским населением с Россией, образование самостоятельных чешско-

словацкого и сербо-хорватского государств, национальная консолидация 

итальянских и румынских территория за счет Австро-Венгрии; 

е) Балканская политика. Покровительство Сербии; 

ж) политика на Ближнем Востоке. Приобретение проливов. Раздел 

Османской империи, освобождение армян от турецкого господства. Провал 

попыток русской дипломатии привлечь на сторону Антанты Болгарию; 

з) Скандинавский регион. Восстановление 20 марта 1917 г. автономии 

Финляндии. Перспективы улучшения отношений со скандинавскими 

государствами; 

и) отношения с союзниками. Опора на союз с Францией, сложности в 

отношениях с Великобританией, новый союз с Японией на Дальнем Востоке. 

Разногласия среди держав Антанты. Срыв операций Западного и Восточного 

фронтов. Сотрудничество с Англией на Кавказском фронте. Генералы Н.Н. 

Юденич, Н.Н. Баратов. Провал русской операции по захвату Босфора; 

к) падение авторитета России в глазах Антанты. Миссия в Петроград 

французского министра-социалиста А. Тома. Попытка союзников заставить 

А.Ф.Керенского пересмотреть цели войны. Сокращение военно-

стратегических поставок в Россию из Великобритании; 

л) нарушение обязательств. Отход от решений Петроградской 

конференции (январь 1917 г.) союзников. Сокращение кредитования 

русского правительства; 

м) отношения с США. Российская специальная экономическая миссии в 

США. Противодействие союзников. Вступление в войну США (21 марта (3 

апреля), особая позиция Соединенных Штатов по отношению к заключенным 

между союзниками договорам. Отъезд в США (апрель 1917 г.) 

чрезвычайного посольства во главе с Б.А. Бахметьевым. Американский 

кредит России; 
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н) нота Милюкова. Протесты масс. Демонстрации в поддержку 

Временного правительства. Поиски компромисса. Жесткая позиция 

командующего петроградским округом генерала Л.Г. Корнилова. Отставка 

Корнилова. Предложение союзников (Тома, Бьюкенен, Френсис) проводить 

гибкую политику А.Ф. Керенского и М.И. Терещенко. Обращение (25–26 

апреля) Временного правительства с предложением образования коалиции. 

Согласие Совета (1 мая). Отставка Милюкова и Гучкова. Согласование 

программы. 

4. Внешняя политика коалиционного кабинета (апрель – начало июля 

1917 г.): 

а) изменения в правительстве. Состав коалиции. Переход лидерства во 

втором кабинете Г.Е. Львова от Милюкова – Гучкова к Керенскому – 

Терещенко. Деятельность Терещенко во главе МИД; 

б) внешнеполитическая программа коалиционного кабинета. 

Продолжение войны. Осторожный подход к лозунгу о приобретении 

проливов. Употребление термина «без аннексий и контрибуций» 

применительно к Германии. Использование формулы «самоопределения» 

применительно к Австро-Венгрии. Верность Франции и Англии. Допущение 

возможности пересмотра заключенных договоров с учетом интересов США; 

в) Терещенко – Совет – союзники. О намерении борьбы за мир и 

единении в войне с союзниками. Удовлетворенность Петросовета 

программой правительства. Согласие союзников на декларацию от 27 марта 

при условии обеспечения собственных интересов в войне; 

г) наступление на фронте и его провал. Надежды русской дипломатии на 

вывод из войны Турции как начало развала вражеской коалиции; 

д) июльский кризис и его последствия для внешней политики. 

Формирование Керенским 8 июля переходного правительства. Главная 

задача – борьба с внешним врагом и охрана нового порядка от анархии и 

контрреволюции. Переход к жестким мерам во внутренней политике. 

Возрастание роли Ставки. Назначение 18 июля на должность 
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главнокомандующего Л.Г. Корнилова. Ослабление роли Советов. Создание 

второй коалиции с участием кадетов. Сдвиг вправо. Принятие 

правительством требований Ставки о наведении дисциплины. Решение о 

созыве в августе Государственного совещания. 

5. Внешняя политика А.Ф. Керенского (июль – август 1917 г.): 

а) отношения с союзниками. Просьба Ставки к Антанте активизировать 

наступление на Западном фронте. Бездействие союзников и активизация 

немцев на Румынском фронте. Просьбы союзников спасти Румынию. 

Проблемы с поставками оружия и кредитами. Русский вопрос на конференции 

Антанты в середине и конце июля. Возможность выхода России из войны. 

Французский проект о разграничении ответственности союзников по России. 

Обращение к США улучшить работу российских железных дорог. 

Рассмотрение вопроса о посылки в Россию комиссара от Запада для 

координации помощи. Отказ Временного правительства; 

б) политика на Балканах – 

Румыния. Угроза капитуляции Румынии после неудачи русской армии в 

Галиции. Требования Англии, Франции и Италии перед Временным 

правительством и Ставкой по стабилизации Румынского фронта. Согласие 

Временного правительства и заверение Румынии о верности Антанте. 

Греция. Признание Временным правительством организованного Англией 

и Францией переворота в Греции. Оттеснение союзниками России в греческом 

вопросе на второй план. Сокращение возможностей России покровительства 

славянским государствам. Защита Россией от итальянской дипломатии 

договора Н. Пашича – А. Трумбича о создании сербо-хорвато-словенского 

государства. Поддержка Сербии добиться приглашения на Парижскую мирную 

конференцию. Поддержка Россией проекта объединения Черногории с 

Сербией. Противодействие Италии; 

в) чешско-словацкий и польский вопросы. Поощрения создания чешских и 

словацких воинских национальных формирований. Согласие на создание 

национального польского комитета во Франции; 
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г) США. Приезд в США посольства Бахметьева (6 июля). Зондирование 

почвы на возможность сближения. Неудача в получении помощи. 

Противодействие Великобритании. Миссия сенатора Э. Рута в Россию. 

Деятельность комиссии Стивенса в России. Предложение Бахметьева привлечь 

США к участию в конференции о пересмотре целей войны. Сдержанная 

реакция М.И. Терещенко. Умеренный интерес США. Направление в США 

военно-морской миссии адмирала А.В. Колчака. Пожелание Терещенко 

Бахметьеву найти точки соприкосновения с дипломатией США (с Р. 

Лансингом) в вопросах о разделе Малой Азии; 

д) политика в Азии. Попытки подготовки проведения Черноморским 

флотом десанта в Добрудже и на Босфоре. Подтверждение территориальной 

целостности Персии и автономии в ней курдов. Политика поддержания статус-

кво на Дальнем Востоке. Русско-японское соперничество в Китае. Объявление 

войны китайским правительством Германии и Австро-Венгрии (1 августа). 

Беспокойство в Японии в связи с русско-американским сближением. 

Рекомендации посланника в Пекине Н.А. Кудашева и посла в Токио В.Н. 

Крупенского М.И. Терещенко не нарушать договор с Японией. 

6. Попытки социалистических партий принять участие во внешней 

политики в феврале-октябре 1917 г. «Положения об организации Отдела 

международных отношений» Петроградского совета (22 марта). 

Международные полномочия Совета. Соглашение между Советом и 

Временным правительством по главным пунктам «Положения». На пути к 

Стокгольмской конференции. Срыв конференции. 

7. Внешняя политика Временного правительства накануне падения 

(сентябрь – 25 октября 1917 г.): 

а) влияние мятежа генерала Л.Г. Корнилова на международную 

обстановку. Неустойчивость политического положения; 

б) третья коалиция (25 сентября – 25 октября 1917 г.). Торг о программе. 

Декларация третьей коалиции. Программы реорганизации армии. Дискуссии в 

Ставке в связи с конференцией союзников в Париже; 
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в) рост популярности идей о мире. Усиление требований мира в низах и в 

армии. Рост дезертирства. Большевистская пропаганда в армии. Появление идеи 

обеспечения мира за счет России. Постановка большевиками вопроса о новой 

революции. Отклонение предложения военного министра А.И. Верховского 

начать сепаратные переговоры о мире; 

г) усиление военной угрозы. Операция немцев по захвату островов 

Моонзурского архипелага. Угроза Петрограду. Пассивность союзников. 

Бездействие британского флота. Поворот Временного правительства вправо. 

Заявления Терещенко в духе «Единой и неделимой России»; 

д) игнорирование союзниками внешнеполитических интересов России. 

Нота-ультиматум союзных послов Керенскому с угрозой прекратить помощь. 

Распад военного взаимодействия с союзниками. Сделка за спиной России в 

Малой Азии (сентябрь). Попытка заручиться поддержкой США на 

предстоящей конференции союзников в Париже. Уклончивая позиция США. 

Русская программа действий в инструкции русскому делегату Н.Н. Головину; 

е) неудача русской дипломатии вывести из войны Болгарию. 

Антирусская политика союзников. Падение русского влияния в Сербии, 

Румынии и Греции; 

ё) перевод польского вопроса из внутреннего дела России в 

международную плоскость; 

ж) попытки Временного правительства защиты русских интересов на 

Ближнем и Дальнем Востоке. Отказ вывести войска из Персии. Заигрывания 

с Японией по китайскому вопросу. Беспокойство Временного правительства 

в связи с посылкой Японией миссии К. Исии в США. Опасение России 

признания США особых интересов Японии в Китае. 

8. Временное правительство и национальные окраины. Политика 

Временного правительства в Прибалтике, Финляндии, на Украине, в 

Закавказье. 

 

Источники: 
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Тема 6. Становление советской государственности октябрь 1917 – 

июль 1918 гг. Первая Конституция Советской России. 

 

Проблемы 

1. II Съезд Советов. Формирование политической системы советского 

государства. Диктатура пролетариата (теоретические представления В.И. 
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Ленина и практика реализации), основные черты советского государства: 

советская политическая система снизу доверху, отсутствие разделения 

властей, применение прямого насилия для подавления сопротивления 

«бывших эксплуататорских классов», отсутствие демократических прав и 

свобод. Всероссийский Съезд Советов и ВЦИК: разграничение функций и 

полномочий, партийный состав ВЦИК. Постановление II Съезда Советов «О 

формировании Совета Народных комиссаров», функции и полномочия СНК, 

персональный состав СНК (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, А.И. Рыков, В.А. 

Овсеенко (Антонов), П.Е. Дыбенко, А.В. Луначарский, И.В. Джугашвили 

(Сталин)), позиция большевиков по вопросу о партийно-политическом 

составе СНК. Особенности взаимодействия ВЦИК и СНК. 

2. Формирование большевиками силовых органов для защиты 

завоеваний революции: 

а) расширение функций ВРК на начальном этапе формирования 

государственных органов. Организация Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии (ВЧК). Особенности ее функционирования и полномочий. 

Партийно-политический состав коллегии ВЧК, Ф.Э. Дзержинский; 

б) формирование новой судебной системы. Декрет «О суде № 1», Декрет 

«О суде № 2». Попытки реформирования дооктябрьской милиции. Рабочая 

милиция и Красная гвардия; 

в) слом старой армии и создание советских вооруженных сил. Попытки 

реорганизации старой армии, демобилизация дореволюционной армии. 

Начало формирования Красной Армии. Н.В. Крыленко, Н.И. Подвойский. 

3. Борьба социалистических партий против единовластия большевиков: 

а) конфликт с Викжелем (конец октября – начало ноября 1917 г.) 

Позиция эсеров и меньшевиков, колебания левых эсеров. Переговоры 

делегации ВЦИК с Викжелем. Борьба внутри большевистского ЦК, победа 

В.И. Ленина, замена Л.Б. Каменева на посту Председателя ВЦИК Я.М. 

Свердловым; 
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б) роспуск Учредительного собрания. Предыстория Учредительного 

собрания: «Отказ от восприятия престола вл. кн. Михаилом 

Александровичем», затягивание выборов и созыва Учредительного собрания 

при Временном правительстве. Позиция эсеров и меньшевиков. Выборы 12 

ноября и их результаты. Борьба В.И. Ленина за единую позицию 

большевиков по вопросу об Учредительном собрании. Подготовка СНК к 

проведению Учредительного собрания, карательные меры против 

буржуазных партий, «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа». Открытие и деятельность Учредительного собрания 5–6 января 1918 

года, роспуск. Протесты против роспуска Учредительного собрания. III 

Съезд Советов; 

в) партия левых эсеров в сентябре 1917 – июле 1918 года. Раскол 

эсеровской партии в сентябре 1917 года и образование партии левых эсеров, 

их программа, численность, кадровый состав и взгляды. Сотрудничество 

левых эсеров с большевиками в Петросовете и ВРК в период подготовки 

Октябрьского вооруженного восстания. Левые эсеры в составе ВЦИК, 

вхождение левых эсеров в состав СНК, наркомы А.Л. Колегаев, И.З. 

Штейнберг, П.П. Прошьян. Противостояние большевиков и левых эсеров по 

вопросу о Брестском мире, М.А. Спиридонова. Левые эсеры против введения 

продовольственной диктатуры и системы комбедов (май-июнь 1918 г.). 

Мятеж левых эсеров 4–10 июля 1918 года. Конец периода двухпартийной 

системы. 

4. Установление советской власти в стране в ноябре 1917 – марте 1918 

г.: 

а) установление советской власти в Москве. Вооруженное восстание 

большевиков в Москве (25 октября – 2 ноября). Московский Кремль – очаг 

сопротивления революционным силам; 

б) особенности установления советской власти в крупных 

промышленных центрах. Центральный промышленный район, Центрально-

черноземный район, Донбасс, Урал, Поволжье, Закавказье, Прибалтика; 
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в) основные антибольшевистские выступления. Позиция Ставки и 

Верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Духонина. Поход 

Керенского-Краснова на Петроград 26–31 октября, выступление «Комитета 

спасения Родины и Революции» в Петрограде. Антибольшевистское 

восстание Донских казаков под руководством атамана А.М. Каледина 

(ноябрь 1917 – январь 1918 г.), боевые действия атамана А.И. Дутова против 

Красной Армии в декабре 1917 – январе1918 г.; 

г) Москва – столица РСФСР. Переезд советского правительства в 

Москву в марте 1917 г.: причины, последствия, смысл. 

5. Первая Конституция Советской России: 

а) подготовка конституционного проекта. III Съезд Советов, принятие 

«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Сознание 

ВЦИКом конституционной комиссии, основные дискуссии, победа 

ленинского проекта Конституции. Принятие Конституции на V Съезде 

Советов; 

б) Конституция РСФСР. Структура, основные положения и особенности 

Конституции 1918 г. Новаторство и юридическая техника. Значение 

принятия Конституции. 
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призывом сплотиться вокруг него; 

Декрет о печати; 
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столицы в первопрестольную: сб. науч. ст. / Отв. ред. И.И. Тучков, Л.С. 

Белоусов. М., 2019. 

Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история 

рождения и гибели. М., 1997. 

Стариков С.В. Об основных этапах Великой Российской революции и 

большевистско-левосоциалистическом блоке в центре и на местах (октябрь 
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1917 – июль 1918 г.) // Столетие революции 1917 года в России. Научный 

сборник. Часть 1. / Отв. ред. И.И. Тучков. М., 2018. 

Христофоров В.С. История советских органов госбезопасности: 1917–

1991 гг.: учебное пособие. М., 2015. 

Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. 2-е изд. М., 2003. 

Шейнис В.Л. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX–

XXI веках. М., 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы: 1917–

1923 гг. М., 1995. 

Леонтьев Я.В. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее 

литературные попутчики. М., 2007. 

Леонтьев Я.В. Восстание на Ивана Купалу, или так уж загадочен 

«мятеж» левых эсеров // Родина. 2007. № 7. 

Логинов В.Т. Ленин. Путь к власти (1917 год). М., 2010. 

Первое советское правительство. Октябрь 1917 – июль 1918 / Под ред. 

А.П. Ненарокова. М., 1991. 

Революция-100: реконструкция юбилея: сборник / Под ред. Г.А. 

Бордюгова. М., 2017. 

Сивохина Т.А. У истоков советской государственности (октябрь 1917 – 

июнь 1918 гг.). М., 2002. 

Чернявский Г. Лев Троцкий. М., 2010. 

 

Тема 7. Социально-экономическая политика большевиков (октябрь 

1917 – июнь 1918 г.) 

 

Проблемы 
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1. Теоретические представления большевистских лидеров об 

экономическом строительстве при социализме. В.И. Ленин о путях введения 

социализма в России. 

2. Практика социалистических преобразований большевиков 

(октябрь1917 – февраль1918 г.): 

а) крестьянский вопрос в политике большевиков. II Съезд Советов. 

«Декрет о земле», история его создания, основные положения, социально-

экономическое значение для России. «Декрет о социализации земли»; 

б) формирование социалистического сектора в экономике страны. 

Национализация крупных инфраструктурных систем (недр, банковской 

системы, внешней торговли, торгового флота); 

в) создание системы управления экономикой. Введение рабочего 

контроля на предприятиях. Создание ВСНХа, его функции, главки, 

деятельность. Борьба с саботажем госслужащих и специалистов; 

г) социальные преобразования. Установление восьмичасового рабочего 

дня в промышленности. Отмена дискриминации по национальному, 

религиозному, половому принципу, «Декларация прав народов России». 

Уничтожение сословного строя. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

3. Социально-экономические преобразования в условиях нарастающего 

кризиса (март – июнь 1918 г): 

а) политика большевиков по отношению к крестьянству. Положение в 

деревне после реализации «Декрета о земле». Нарастающий 

продовольственный кризис в стране. Введение продовольственной 

диктатуры. Комбеды; 

б) курс большевиков на форсированную национализацию базовых 

отраслей промышленности. Национализация предприятий нефтяной, 

металлургической, электротехнической, текстильной, табачной, стекольной 

промышленности и железнодорожного транспорта; 
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в) социальные аспекты Конституции 1918 года. Провозглашение 

социально-политических прав трудящихся. Категории населения, 

законодательно лишенные политических и социальных прав. 

 

Источники: 

Декреты Советской власти Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 

г. М., 1957: 

Декрет о земле; 

Декрет о восьмичасовом рабочем дне; 

Декларация прав народов России; 

Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов; 

Положение о рабочем контроле; 

Декрет об учреждении ВСНХ; 

Декрет о гражданских браках, детях и ведении книг гражданского 

состояния; 

Декрет о национализации банков; 

Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах; 

Декрет об аннуляции государственных займов; 

Декрет о национализации торгового флота; 

Декрет о введении западноевропейского календаря; 

Декрет о социализации земли. 

Декреты Советской власти Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959: 

Декрет о чрезвычайных полномочиях народного комиссара по 

продовольствию; 

Обращение к питерским рабочим об организации продотрядов; 

Обращение к населению о борьбе с голодом; 

Обращение к населению о положении на продовольственном фронте и о 

борьбе с контрреволюцией; 

Декрет об организации и снабжению деревенской бедноты; 

Декрет о национализации нефтяной промышленности; 
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Декрет о национализации предприятий ряда отраслей промышленности, 

предприятий в области железнодорожного транспорта, по месту 

благоустройства и паровых мельниц. 

Конституция РСФСР 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и 

права России: учеб. пособие для студентов вузов / Сост Ю.П. Титов. М., 

2010. 

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. ПСС. Т. 34. 

Ленин В.И. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

ПСС. Т. 35. 

Ленин В.И. Очередные задачи советской власти. ПСС. Т. 36. 

 

Основная литература: 

Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. 

Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской 

войне. М., 2001. 

Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или предыстория 

большевистского НЭПа. М., 1996. 

Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX века. М., 2010. 

Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное 

обращение в России 1917–1920. СПб., 2009. 

Чураков Д.О. Рабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и 

революция. 1917–18 годы. М., 2015. 

Шишкин В.П. Власть. Политика. Экономика. СПб., 1997. 

Яхшиян О.Ю. Советы, община и концепция крестьянской революции // 

Столетие революции 1917 года в России. Научный сборник. Часть 1. / Отв. 

ред. И.И. Тучков. М., 2018. 

 

Дополнительная литература: 

Бордюгов Г.А., Козлов В.А. Историческая развилка весны 1918 г. // 

Вопросы истории КПСС. 1990. № 8–9. 
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Давыдов А.Д. Мешочники и диктатура в России. 1917–1921. СПб., 2007. 

Кабанов В.В. Пути и бездорожье аграрного развития России в ХХ веке // 

Вопросы истории. 1993. № 5. 

Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.К., Мазарин А.В. Иерархи 

Русской Православной церкви, патриаршество и государство в 

революционную эпоху. М., 2008. 

Македонская В.А. Государственно-церковные отношения в Советской 

России в 1917–1920 годах. // Столетие революции 1917 года в России. 

Научный сборник. Часть 1. / Отв. ред. И.И. Тучков. М., 2018. 

Ольшевский В.Г. Финансово-экономическая политика Советской власти 

в 1917–1918 гг.: тенденции и противоречия // Вопросы истории. 1999. № 3. 

 

 

Тема 8. Гражданская война и интервенция в России (1917–1922 гг.) 

 

Проблемы 

1. Социально-политическое содержание понятия «гражданская война». 

Причины гражданской войны. Ее периодизация. 

2. Интервенция государств Антанты и США в Россию: ее причины, 

этапы, цели, формы вмешательства, география, размеры. Итоги интервенции. 

3. Создание Красной Армии, новые принципы ее комплектования и 

обучения. Военные специалисты на службе Республики Советов. Новые 

«красные» командиры. Реввоенсовет республики, его роль и значение. Л.Д. 

Троцкий, И.И. Вацетис, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе во главе вооруженных 

сил РСФСР. Превращение республики в «единый военный лагерь». 

4. Зарождение Белого движения, его программа и создание 

Добровольческой Армии. Генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. 

Деникин и их роль в становлении Белого движения. Белое движение – главная 

сила антисоветской борьбы. Идеология «непредрешенчества», ее сильные и 

слабые стороны. Адмирал А.В. Колчак во главе «белого дела», его 
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политическая программа. Генералы Н.Н. Юденич и Е.К. Миллер. 

Белогвардейское правительство А.И. Деникина и его политика. Реформы П.Н. 

Врангеля: «левая политика правыми руками» (земельная реформа, 

мероприятия по восстановлению земского самоуправления и национальному 

вопросу). Проблемы отношений к Польше, Украине, прибалтийским и 

закавказским новообразованиям. Белое движение и союзники. Внешняя 

политика белых правительств. Причины поражения белой армии: военные, 

экономические, политические и нравственные. 

5. Классы и политические партии в гражданской войне (позиции и 

организации рабочего класса, крестьянства, казачества, интеллигенции). 

Белый и красный террор. Восстания против Советской власти в тылу: 

причины, характер, масштабы. 

6. Боевые действия на фронтах гражданской войны и особенности 

каждого этапа: первого – с конца мая до ноября 1918 г.; второго – с ноября 

1918 по февраль 1919 г.; третьего – с марта 1918 по весну 1920 г. и четвертого 

– с весны по ноябрь 1920 г. Соотношение сил, ход и характер военных 

действий. Советско-польская война 1919–1920 гг. 

7. Социальный облик, программы и место анархистов (Н. Махно, Н. 

Григорьев), «зеленых», националистов (С. Петлюра) в истории гражданской 

войны. 

8. Экономические, социальные, демографические, идеологические и 

международные последствия гражданской войны и интервенции в России. 

Внутренние и внешние причины победы большевиков. Особенности 

гражданской войны в России. 

 

Источники: 

Буденный С.М. Пройденный путь. Книга первая: М., 1958; Книга третья: 

М., 1973. 
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Верховный правитель России: документы и материалы следственного 

дела адмирала А.В. Колчака. М., 2003. 

Врангель П.Н. Воспоминания. В 2-х тт. М., 1992. 

Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. М., 2008. 

Декрет СНК о красном терроре. 5 сентября 1918 г. // Декреты Советской 

власти. Т. 3. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М, 1964. 

Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 5-ти томах. М., 1991. 

Директивы Главного командования Красной Армии. Сб. док. (1917–

1920 гг.). М., 1969. 

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Том 

I–III. М., 1963–1965. 

Журнал заседаний Особого совещания при Главнокомандующем 

Вооруженными Силами на Юге России А.И. Деникине. Сентябрь 1918-го – 

декабрь 1919 г. / Сост. Б.Ф. Додонов. М., 2008. 

Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и 

материалов. 1918–1922. Т. 1–3. М., 1960–1961. 

Ленин В.И. Военная переписка. 1917–1922. М., 1987. 

Махно Н.И. Воспоминания. М., 2017. 

Махно Н. Русская революция на Украине от марта 1917 по апрель 1918 г. 

Париж, 1929. 

Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. 

Постановление ВЦИК о превращении Советской республики в военный 

лагерь. 2 сентября 1918 г. // Декреты Советской власти. Т. III. 11 июля – 9 

ноября 1918 г. М., 1967. 

Положение ВЦИК и Совета обороны о революционных комитетах. 24 

октября 1919 г. // Там же. Т. VI. 10 ноября 1918 – 31 марта 1919 г. М., 1973. 

Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Репр. изд. 

М., 1991. 

Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов 

/ Сост. Л.И. Петрушева, Е.Ф. Теплова. М., 1995. 
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Русская военная эмиграция 20-40-х годов. Документы и материалы. Т. 1. 

Так начиналось изгнание. 1920–1922 гг. Книга первая. Исход. М., 1998. 

Слащев-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920. М., 2017. 

Советско-польские отношения в 1918–1945 гг.: Сборник документов в 

четырех томах. Т. I. 1918–1926. М., 2017. 

Тухачевский М.Н. Поход за Вислу // Тухачевский М. Поход за Вислу. 

Пилсудский Ю. Война 1920 года. М., 1992. 

Фрунзе М.В. Избранные произведения. Т. 1: 1918–1925 гг. / Фрунзе М.В. 

М., 1957. 

Шульгин В.В. Дни 1920: записки. М., 1989. 

 

Основная литература: 

Гражданская война в России: перекресток мнений / Отв. ред. Ю.А. 

Поляков, Ю.И. Игрицкий. М., 1994. 

Матвеев Г.Ф. «Советизация Польши» во внешней политике РСФСР в 

1919-1920 годах. // Столетие революции 1917 года в России. Научный 

сборник. Часть 1 / Отв. ред. И.И. Тучков. М., 2018. С. 414–425. 

Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 

1917–1920 гг. М., 1988. 

Остапенко А.И. «Белое движение» и проблема целостности России // 

Российское государство и общество. ХХ век. М., 1999. С. 519–556. 

Репников А. «Почти что святые» // Историк. 2018. № 12 (18). С. 32–35. 

Цветков В. Господин Верховный // Там же. С. 14–19. 

Цветков В. Последний шанс белых // Там же. С. 24–31. 

Эрлихман В. Белый рыцарь. // Там же. С. 20–23. 

 

Дополнительная литература: 

Антисоветская интервенция и ее крах. 1917–1922. М., 1987. 
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Бордюгов Г.Н., Ушаков А.И., Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, 

основы, режимы власти. Историографические очерки. М., 1998. 

Бровкин В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественные силы // 

Вопросы истории. 1994. № 5. 

Волкогонов Д. Троцкий. Политический портрет. М., 1997. Кн. 1. 

Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, 

источники комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. М., 2012. 

Гражданская война в СССР: В 2 т. М., 1980-1986. 

Гражданская война в России. Круглый стол // Отечественная история. 

1993. № 3. 

Зимина В.Д. Белое движение в годы гражданской войны. Волгоград, 1995. 
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Крым. Врангель. 1920 год / Сост. С.М. Исхаков. М., 2006. 

Мельгунов С.П. Красный террор в России. М., 1990. 

Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака: В 2-х книгах. М., 2004. 
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Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919. Формирование и эволюция 

политических структур Белого движения в России. М., 2013. 

Шевоцуков П. Гражданская война. Взгляд через десятилетия // Свободная 

мысль. 1992. №10. 

Шубин А.В. Махно и махновцы. М., 1997. 

 

 

Тема 9. Политика «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) 

 

Проблемы 

1. Причины перехода к политике «военного коммунизма»: 

а) доктринальные основы введения «военного коммунизма» (стремление 

командными методами перейти к безрыночному социализму). Закрепление 

военно-коммунистических принципов построения социализма в программе 

РКП(б), принятой на VIII съезде в марте 1919 г; 

б) «военный коммунизм» как чрезвычайная политика в условиях 

Гражданской войны (необходимость максимальной мобилизации ресурсов 

для победы в военных действиях, крайне тяжелое продовольственное 

положение в городах). 
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2. Политика в области промышленности. Национализация 

промышленности. Деятельность Высшего совета народного хозяйства. 

Сверхцентрализация управления промышленностью («главкизм»). Всеобщая 

трудовая повинность. Милитаризация труда и создание трудовых армий. 

Принятие плана ГОЭЛРО (декабрь 1920 г.): предпосылки, подготовка, 

значение. 

3. Положение деревни. Введение продовольственной диктатуры (декрет 

ВЦИК и СНК о чрезвычайных полномочиях народного комиссара по 

продовольствию, 13 мая 1918 г.). Деятельность продотрядов, комбедов по 

изъятию «излишков» хлеба в 1918 г. и сопротивление крестьян. Введение 

продовольственной разверстки (декрет СНК от 11 января 1919 г.). Лозунг о 

соглашении с середняком (VIII съезд РКП(б)) и его политическое значение. 

Нарастание крестьянского сопротивления летом 1919 г. «Зеленое движение». 

Повстанческое движение под руководством Н. Махно. Тамбовское 

(Антоновское) крестьянское восстание (1920–1921 гг.). 

4. Ликвидация рынка и свертывание товарно-денежных отношений. 

Запрет частной торговли (декрет СНК «О спекуляции», июль 1918 г.). 

Натуральная и уравнительная оплата труда. Гиперинфляция и натурализация 

хозяйственных связей. Нелегальное снабжение российского населения 

(мешочничество) и борьба с ним. 

5. Итоги политики «военного коммунизма»: 

а) создание условий для победы Советской республики над 

белогвардейцами и интервентами; 

б) экономический кризис; 

в) социально-политический кризис. 

 

Источники: 

Восьмой съезд РКП(б). Программа Российской коммунистической 

партии (большевиков): … в области экономической, в области сельского 

хозяйства, в области распределения // КПСС в резолюциях и решениях 
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Тема 10. Внешняя политика Советской России (1917-1922 гг.) 

 

1. Октябрьская революция 1917 г. в России. Первые 

внешнеполитические документы революционного правительства. Роль В.И. 

Ленина в формировании внешней политики Советской России. Теория 

мировой революции как внешнеполитическая концепция Советского 

государства. 
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2. Формирование дипломатических ведомств РСФСР, УССР, БССР и 

советских республик Закавказья. Л.Д. Троцкий, Г.В. Чичерин во главе НКИД. 

Опубликование тайных договоров. Реакция мирового сообщества на первые 

внешнеполитические инициативы рабоче-крестьянской власти. 

3. Брестский мир. Позиция Ставки Верховного главнокомандующего по 

вопросу о переговорах с Германией. Отношение союзников к возможности 

заключения сепаратного мира. Пропагандистская кампания в пользу мира. 

Договор о перемирии. Участники переговоров. Состав делегаций. Заявление 

советской делегации. Ответ германской стороны. Решение СНК продолжить 

переговоры. Ужесточение германской позиции. Ультиматум Р. фон 

Кюльмана. Реакция советской стороны. Дискуссии о мире в период перерыва 

переговоров. Возобновление работы мирной конференции. Украинский 

вопрос на Брест-Литовской мирной конференции. Договор УНР с 

Центральными державами. Делегация от советской Украины. Заявление 

Кюльмана и отказ Троцкого от подписания договора. Возобновление 

военных действий. «Социалистическое отечество в опасности!» Германский 

ультиматум и принятие его условий советской стороной. Завершающий этап 

переговоров. Брестский мирный договор 3 марта 1918 г.: условия, значение, 

аннулирование, последствия. Вопрос о мире на VII экстренном съезде партии 

и III Всероссийским съездом советов. Ратификация Брестского мира. Разгон 

немецкими властями в апреле 1918 г. правительства Центральной Рады и 

замена его режимом гетмана Скоропадского. РСФСР и Украинская держава 

П.П. Скоропадского. Убийство в Москве 6 июля германского посла графа 

Вильгельма фон Мирбаха. Русско-германский Добавочный договор от 27 

августа 1918 г. Подписание Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г. 

Денонсация Брест-Литовского мирного договора. 

4. Образование Коммунистического интернационала. Цели и задачи 

организации. Структура. Лидеры. Влияние Коминтерна на внешнюю 

политику РСФСР. Руководители Коминтерна. Коминтерн и проблема 

мировой революции. 
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5. Русский вопрос на Парижской мирной конференции. 

Представительства стран и новообразований на конференции. Конференция 

на Принцевых островах – проекты неоправдавшихся ожиданий. Миссия У. 

Буллита. 

6. Политика Советской России на Дальнем Востоке в годы гражданской 

войны. Оккупация Приамурья, Приморья и Забайкалья японской армией 

(август 1918 г.). Деятельность военных миссий Великобритании и Франции в 

дальневосточном регионе. Приказ Л. Троцкого о разоружении 

чехословацкого корпуса. Мятеж чехословацкого корпуса. Падение советской 

власти в регионе. А.В. Колчак – Верховный Правитель России. Поощрение 

японцами сепаратистских устремлений забайкальских казачьих атаманов Г.В. 

Семенова и И.П. Калмыкова. Вывод с Дальнего Востока войск США, 

Великобритании и Франции после разгрома армии Колчака. «Буферное» 

буржуазно-демократического государство Дальневосточная республика. 

Цели создания ДВР. Признание Японией ДВР де-факто. Отвод японских 

войск из Забайкалья и Приамурья. Связь ДВР с Москвой. Разочарование 

японцев в ДВР и свержение ими власти Дальневосточной республики в 

Приморье. Создание японцами во Владивостоке правительства С.Д. 

Меркулова. Приостановка вывода японских войск с территории Дальнего 

Востока. Противоречие интересов Японии и США на Дальнем Востоке. 

Вашингтонская конференция. Ее основные решения. 

7. Внешнеполитическая программа «белых» правительств. А.В. Колчак, 

А.И. Деникин, П.Н. Врангель, М.Н. Гирс, С.Д. Сазонов, А.А. Нератов, Ю.В. 

Ключников, И.И. Сукин, С.Н. Третьяков, П.Б. Струве, А.В. Кривошеин. 

«Совещание послов». Нота Совета четырех Колчаку и ответ на нее 

Верховного Правителя. Вопрос о признании Омского правительства Колчака 

де-юре. Русское политическое совещание в Париже. Его структура, задачи и 

состав. Г.Е. Львов. В.А. Маклаков. Н.В. Чайковский. Б.В. Савинков. Русская 

политическая делегация. 
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8. Интервенция западноевропейских государств, против Советской 

России в годы гражданской войны в европейской части страны. Ее цели на 

различных этапах. Итоги интервенции. 

9. Отношения РСФСР, УССР и БССР с Польшей (1917-1921 гг.). 

Советско-польская война 1919–1920 гг. Союз Ю. Пилсудского с С. 

Петлюрой. Проблема пограничного урегулирования. Рижский мир 18 марта 

1921 г. 

10. Отношения Советской России с Финляндией и новообразованиями 

Прибалтики. Влияние большевистской революции на положение в регионе. 

Принятие Совнаркомом декретов о государственной независимости 

Финляндии, Эстляндской советской республики и советских республик 

Латвии и Литвы. 24 декабря 1918 г. – декрет ВЦИК РСФСР о подтверждении 

декретов СНК о признании независимости советских республик Эстляндии, 

Латвии и Литвы. Отношения РСФСР с Финляндией и государственными 

новообразованиями в Прибалтике – Латвией, Литвой и Эстонией в 1919–1920 

гг. Подписание мирных договоров с этими государствами. Урегулирование 

пограничных вопросов. Развитие отношений с прибалтийскими странами 

накануне образования СССР. 

11. Советско-английский торговый договор от 16 марта 1921 г. 

Переговоры советской и британской делегаций в Лондоне о заключении 

торгового договора. Подписание советско-английского торгового соглашения 

16 марта 1921 г. Л.Б. Красин. А.М. Лежава. Д. Ллойд-Джордж. Д. Керзон. 

Признание РСФСР Великобританией де-факто. 

12. Политика Советской России в Закавказском регионе. Ситуация в 

Закавказье после Октябрьской революции 1917 г. Отношения с 

мусаватистским Азербайджаном, дашнакской Арменией и меньшевистской 

Грузией. Договор с Грузией 1920 г. Армяно-турецкая война 1920 г. 

Поражение дашнакской Армении. Александропольский мир. Позиция 

советской России. Советизация Закавказских новообразований. 
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13. Восточная политика Советской России в годы революции и 

гражданской войны: 

а) отношения с Ираном. Ситуация в Иране к октябрю 1917 г. Обращение 

СНК «Ко всем мусульманам России и Востока» от 3 декабря 1917 г. 

Признание Ираном советского правительства (декабрь 1917 г.) Обращение 

СНК к иранскому правительству с заявлением о готовности вывести русские 

войска с территории Ирана. Нота НКИД РСФСР иранскому посланнику в 

Петрограде с уведомлением о расторжении англо-русского соглашения 1907 

г. и всех документов, ущемляющих права персидского народа Оккупация 

Ирана английскими войсками (1918 г.). Неудача дипломатической миссии в 

Тегеран И.О. Коломийцева (июль 1918 г.). Наступление англичан с 

территории Ирана на Азербайджан и Туркмению. Обращение советского 

правительства к правительству и народу Ирана от 26 июня 1919 г. с 

подтверждением основных принципов политики советской власти по 

отношению к Ирану. Вторая миссия в Иран во главе с И.О. Коломийцевым. 

Арест миссии. Убийство Коломийцева. Англо-иранский договор от 9 августа 

1919 г. Непризнание советским правительством англо-иранского договора, 

предложение заключить равноправный договор с Ираном. Уход англичан из 

Закавказья и Средней Азии. 28 апреля 1920 г. – провозглашение 

Азербайджанской советской республики. Приближение Красной Армии к 

границам Ирана. Уход интервентов и белогвардейцев в иранский порт на 

Каспии Энзели (май 1920 г.). Советский десант в Энзели – капитуляция 

англичан. Нота иранского правительства от 20 мая 1920 г. о своем согласии 

выслать в Баку и в Москву представителей для ведения переговоров с 

советскими делегатами. Согласие советской стороны вести переговоры на 

уже изложенных условиях. Британское давление на иранские власти и 

перемена позиции иранских властей. Выражение протеста советской стороне 

в связи с высадкой десанта в Энзели. Жалоба Великобритании в Лигу Наций 

на действия советских властей (июнь 1920 г.). Прибытие в Москву в ноябре 

1920 г. для переговоров о заключении договора чрезвычайного посла Ирана 
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Мошавер-оль-Мемалек. Государственный переворот в Тегеране. Приход к 

власти в Иране 21 февраля 1921 г. проанглийского правительства Сеид Зия 

эд-Дина. Подписание в Москве 26 февраля советско-иранского договора 

Условия договора. Значение договора. Отказ правительства Ирана внести на 

рассмотрение меджлиса договор с Англией. Одобрение меджлисом этого 

решения. Вывод английских войск и аннулирования в 1921 г. англо-

иранского договора 1919 г.; 

б) отношения с Афганистаном. Влияние русской революции на развитие 

национально-освободительного движения в Афганистане. Декларация 27 мая 

1919 г. с признанием суверенных прав Афганистана. Прибытие в Афганистан 

чрезвычайного и полномочного представителя РСФСР в странах 

Центральной Азии Я.З. Сурица. Начало переговоров. Противодействие 

Англии. Парафирование 13 сентября 1920 г. в Кабуле предварительного 

договора о дружбе между РСФСР и Афганистаном. Попытки англичан 

помешать советско-афганскому сближению. Заключение 28 февраля 1921 г. 

советско-афганского договора в Москве. Условия договора. Значение 

договора; 

в) отношения с Турцией. Нарушение Турцией условий Брестского мира. 

Турецкие захваты на Кавказе. Подписание султанской Турцией 30 октября 

1918 г. Мудросского перемирия с государствами Антанты. Развертывание 

национально-освободительного движения против султанской Турции и 

союзников под руководством Мустафы Кемаля и его поддержка со стороны 

Советской России. Создание в Анкаре революционного правительства 

Турции во главе с Мустафой Кемалем (апрель 1920 г.). Обращение М. 

Кемаля 26 апреля к РСФСР с предложением об установлении 

дипломатических отношений и военном союзе. Подписание султанским 

правительством Турции Сервского договора с Антантой (20 августа 1920 г.). 

Отказ М. Кемаля признать Сервский договор. Армяно-турецкая война. 

Поражение дашнакской Армении. Александропольский мир (2 декабря 1920 

г.). Отказ Турции от советского посредничества по отношению к Армении. 
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Непризнание Александропольского договора советским правительством. 

Установление советской власти в Армении (29 ноября 1920 г.). Ухудшение 

положения кемалистской Турции в связи с наступлением греческих войск. 

Прибытие турецкой делегации в Москву для переговоров во главе с 

депутатом ВНСТ Юсуф Кемаль-беем. Попытка турецкой дипломатии вести 

двойную игру. Прибытие делегации Турции во главе с Бекир Сами-беем в 

Лондон. Запрос Чичерина кемалистам о деятельности их делегации в 

Лондоне. Московский договор от 16 марта 1921 г. Условия договора. 

Значение договора. Предоставление Турции финансовой помощи. Карский 

договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с 

одной стороны, и Турцией – с другой (13 октября 1921 г.). Миссия главкома 

УССР М.В. Фрунзе в Анкару. Заключение договора между Советской 

Украиной и Турцией (2 января 1922 г.); 

г) политика большевиков в отношении Монголии. Борьба Монголии за 

независимость от Китая в начале ХХ века. Отказ китайского правительства 

признать независимость Монголии. Ослабление русского влияния в 

Монголии в связи с революцией и гражданской войной в России. Заявление 

советского правительства (февраль 1918 г.) правительству Автономной 

Монголии об отказе от политики, проводившейся царским правительством и 

о готовности установить с Монголией равноправные отношения. Заявление 

СНК от 3 августа 1919 г. об отказе от всех преимуществ и привилегий России 

в Монголии. Оккупация Монголии в октябре 1919 года китайскими 

войсками. Поддержка РСФСР полной независимости Монголии от Китая. 

Участие формирований атамана Г.М. Семенова и барона Р.Ф. Унгерна во 

внутриполитической борьбе в Монголии. Образование (13 марта 1921 г.) 

временного народного правительства Монголии. Обращение к СНК за 

помощью в борьбе против белогвардейцев. Победы монгольской народной 

армии над китайцами. Разгром белогвардейских подразделений. 

Освобождение (6 июля 1921 г.) столицы Монголии г. Урги. Приезд в Москву 

(октябрь 1921 г.) монгольской делегации во главе с Сухэ-Батором. 
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Переговоры с В.И. Ленином. Подписание (5 ноября 1921 г.) соглашения об 

установлении дружественных отношений между двумя странами. Его 

основные положения. Противоречия с Китаем по монгольскому вопросу; 

д) Советская Россия и Китай. Раздел Китая к началу ХХ в. великими 

державами на сферы влияния. Падение монархии в Китае (1911 г.). 

Провозглашения Китайской Республики и раскол Китая к 1917 г. на Север и 

Юг. Борьба великих держав в Китае. Заявление РСФСР пекинскому 

правительству об отказе Советской России от всех прав и привилегий в 

Китае. Предложение советской стороны Пекину пересмотреть все 

неравноправные договоры. Попытка союзников втянуть Китай в борьбу с 

большевиками. 2 декабря 1918 г. – отказ РСФСР от российской доли 

«боксерской» контрибуции, наложенной на Китай великими державами 

после подавления восстания 1900-1901 гг. 

Лето 1919 г. – изгнание белогвардейцев из Сибири. 25 июля 1919 г. – 

Декларация СНК к китайскому народу и к правительствам Южного и 

Северного Китая о готовности новой России на полную ликвидацию актов 

несправедливости, совершенных царским правительством по отношению к 

китайскому народу. 3 марта 1920 г. – предложение уполномоченного НКИД в 

Сибири и на Дальнем Востоке Я.Д. Янсона пекинскому правительству начать 

мирные переговоры. Отсутствие реакции со стороны Пекина и 

положительное отношение со стороны Южного Китая. Образование ДВР, ее 

отношения с Китаем. Достижения и неудачи. Миссия пекинского 

правительства во главе с Чжан Сылинем. 5 сентября 1920 г. – прибытие 

миссии в Москву. 27 сентября 1920 г. – вручение китайской стороне текста 

обращения с изложением основ советской внешней политики. Готовность 

советского правительства установления политического союза с Китаем. 

Прием Чжан Сылиня В.И. Лениным. Ноябрь 1920 г. отъезд миссии. Миссия 

А.К. Пайкеса в Китай. 12 декабря 1921 г. прибытие в Пекин делегации 

РСФСР во главе с Пайкесом. Обсуждение вопросов о КВЖД и монгольской 

проблемы. Идея США об интернационализации КВЖД. Претензии на КВЖД 
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со стороны белогвардейского правительства Приморья. Позиция НКИД по 

КВЖД и монгольскому вопросам. Новая программа переговоров с Китаем 

советника миссии Пайкеса В.Д. Виленского (Сибирякова) на основе 

расширения сферы переговоров с китайцами до заключения политического и 

торгового соглашения, не ограничиваясь вопросами КВЖД и Монголии. 

Неудача переговоров в связи с противодействием США и Англии. Миссия 

представителя Коминтерна С.А. Далина (май 1922 г.) на юг Китая с целью 

установления контактов с Сунь Ятсеном. Упрочение позиций Сунь Ятсена на 

юге. Миссия А.А. Иоффе в Китай. Задачи миссии Иоффе: установление 

официальных отношений с Китаем, заключение торгового договора и 

соглашения о КВЖД. Предложение делегации РСФСР о совместном 

использовании КВЖД. Заявление Пекина об отказе от прав РСФСР на КВЖД 

в Обращении советского правительства 1919 г. Настаивание китайцев на 

выводе советских войск из Внешней Монголии. Заявление Пекина о 

непризнании соглашений, заключенных между Советской Россией и 

Внешней Монголией. Подтверждение Иоффе 15 ноября факта заключения 

между РСФСР и Монголией 5 ноября соглашения о восстановлении 

дружественных отношений. Отъезд Иоффе в Японию на лечение (январь 

1923 г.). Предложение НКИД (май 1922 г.) в связи с болезнью Иоффе 

перенести переговоры в Москву. Встреча Иоффе по пути в Японию с Сунь 

Ятсеном. Отказ (17 февраля 1923 г.) китайского МИД перенести переговоры 

в Москву; 

е) Попытки налаживания отношений с Кореей. Положение на Корейском 

полуострове в начале ХХ в. Провозглашение корейской независимости (30 

марта 1919 г.). Обращение советского правительства к революционным 

силам Кореи с призывом объединить усилия в борьбе с японскими 

оккупантами. Неудача в установлении отношений с Кореей. 

14. Генуэзская и Гаагская конференции. Встреча государств-членов 

Верховного Совета Антанты в Каннах в начале января 1922 г. и принятие 

решения о созыве международной экономической конференции в Генуе с 
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приглашением делегаций России и Германии. Подготовка советской 

делегации к участию в международной конференции. Оформление 

дипломатического союза советских республик. Вопрос о главе делегации. 

Открытие конференции. Переговоры на вилле Албертис. Проблема долгов и 

кредитов. Провал переговоров. Подписание советско-германского договора в 

Рапалло. Распространение Рапалльского договора на другие советские 

республики. Сложности в этом процессе. Работа Гаагской конференции 

(июнь – июль 1922 г.). Участники конференции. Комиссии и подкомиссии на 

конференции. Итоги работы. 

15. Московская конференция (2–12 декабря 1922 г.). Проблемы 

сокращения вооружений на Московской конференции. Предложения 

советской стороны. Реакция делегаций Польши, Латвии, Эстонии и 

Финляндии. Их проект договора о ненападении и арбитраже. 

16. Международное значение образования СССР. Упразднение 

внешнеполитических ведомств советских республик и создание на основе 

НКИД РСФСР дипломатических структур СССР. Конституция СССР 1924 г. 

17. Лозаннская конференция 1922–1923 гг. Намерение Англии, 

Франции и Италии организовать в Лозанне конференцию по урегулированию 

черноморских проблем с приглашением Турции и без РСФСР. Ноты от 12 и 

24 сентября 1922 г. СНК о непризнании решений конференции по Черному 

морю, принятых без участия Советской России. Согласие приглашающих 

держав допустить советскую делегацию на заседания по обсуждению 

вопроса о проливах. Предложение допустить представителей от Украины и 

Грузии. Программа советской делегации. Участники конференции. Открытие 

конференции (20 ноября 1922 г.). Оглашение Чичериным декларации 

советского правительства. Изложение Д. Керзоном британского проекта 

(свободный проход через проливы военных кораблей всех стран в мирное и 

военное время, демилитаризация проливов, передача контроля над 

проливами специальной комиссии). Поддержка его Францией и Италией. 

Протест советской делегации (19 декабря 1922 г.). Советские предложения: 
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свобода прохода через проливы торговых судов и закрытие для военных 

кораблей (кроме турецких). Согласие Турции на британский проект в 

нарушение Московского договора с РСФСР и Карского договора с Грузией и 

соглашения от 2 января 1922 г. с УССР. Протест советской делегации (январь 

1923 г.) против сепаратных переговоров западных держав с Турцией по 

вопросу о режиме проливов. Перерыв в переговорах. Начало второго этапа 

переговоров (23 апреля 1923 г.). Подписание мирного договора между 

союзниками и Турцией (24 июля 1923 г.). Конвенция о режиме проливов. 

Подписание в Риме Лозаннской конвенции (14 августа 1923 г.). Отказ СССР 

ратифицировать документ. 

18. «Ультиматум Керзона» от 8 мая 1923 г. (прекращение 

антибританской пропаганды в Иране и Афганистане, отзыв советских 

представителей из этих стран). Ответ советской стороны (11 мая 1923 г.). 

19. Отношения Советской России с государствами Латинской Америки. 
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Тема 11. Политическое развитие СССР в 1920-е гг. Государственные 

и общественные институты советского государства  

 

Проблемы 

1. Политическая ситуация в начале 1920-х гг.: 

а) место РКП(б) в советской политической системе; 

б) система советских общественных организаций (профсоюзы, ВЛКСМ, 

Помгол и др.); 

в) внутрипартийные противоречия; 

г) отход В.И. Ленина от руководства страной и начало борьбы за 

лидерство; 

д) политический кризис 1923–1924 гг. 

2. Внутрипартийная борьба и формирование системы единовластия во 

второй половине 1920-х гг.: 

а) внутрипартийная оппозиция: этапы, основные течения и их лидеры; 

б) борьба за власть в высшем эшелоне Советского государства; 

в) объективные и субъективные факторы возникновения системы 

единовластия; 
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г) механизмы возникновения и становления системы единовластия. 

Оформление социальной базы сталинизма; 

д) формирование партийно-государственной номенклатуры в центре и 

на местах, ее место и роль. 

3. Власть и общество в 1920-е гг.: 

а) социальная структура советского общества, ее модификация в первое 

десятилетие советской власти; 

б) общественная атмосфера; судьба оппозиционных партий, движений. 

в) интеллигенция в первое послереволюционное десятилетие; 

г) Русская Православная церковь и государство; 

д) идеологические и пропагандистские кампании, первые политические 

процессы; 

е) усиление роли партийного аппарата и органов государственной 

безопасности в общественной жизни. 
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Тема 12. Образование и конституционное оформление Союза ССР 

 

Проблемы 

1. Причины и предпосылки движения к государственному объединению 

советских республик: от военно-политического и хозяйственного союза к 

союзному государству: 

а) особенности взаимоотношений между советскими республиками в 

период Гражданской войны и после ее завершения; 

б) политические, социально-экономические, идеологические изменения 

к началу 1920-х гг; 

в) влияние внешнеполитического фактора в движении советских 

республик к государственному объединению. 

2. Подготовка государственного объединения советских республик: 

а) противостояние между сторонниками «жестких» и «мягких» форм 

объединения: сталинский «план автономизации» и проект «федерации» 

независимых республик В.И. Ленина; 

б) правовое оформление образования Союза ССР: разработка 

Декларации и Договора об образовании СССР; споры о принципах 

вхождения в союзное государство закавказских республик (образование 

ЗСФСР и «грузинский инцидент»); 

в) внутренние противоречия в формировании Союза СССР; 

г) провозглашение образования СССР I Всесоюзным съездом Советов. 

3. Конституция СССР 1924 г.: 

а) процесс разработки конституционного проекта: создание и 

деятельность комиссий для подготовки Основного закона; дискуссии об 

организации властных институтов и правах республик; принятие 

Конституции СССР. Структура и основные положения Конституции СССР 

1924 г.; 

б) внутренние противоречия Конституции СССР 1924 г.; 
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в) оценки в современной историографии конструкции государственного 

устройства Союза ССР. 
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Тема 13. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. 

 

Проблемы 

1. Предпосылки перехода к новой экономической политике: 

а) экономический кризис. Многократное сокращение промышленного 

производства (сравн. с довоенным уровнем 1913 г.). Разрыв экономических 

связей между городом и деревней. Отсутствие стимулов к 

производительному труду в деревне (продразверстка); 

б) нарастание социально-политической напряженности. Масштабные 

крестьянские выступления, забастовки рабочих, Кронштадтский мятеж. 

2. Понимание большевистским руководством сущности нэпа: 

а) нэп как временное отступление («Эту политику мы проводим всерьез 

и надолго, но … не навсегда – В.И. Ленин»); 

б) нэп как магистральный путь к социализму (концепция Н.И. 

Бухарина). 

3. Нэп в промышленности, торговле и финансовой сфере: 

а) система управления государственными предприятиями. Появление 

хозрасчетных трестов и синдикатов. Усиление директивных начал в 

управлении советской промышленностью во второй половине 1920-х гг. 

(ограничение хозрасчета); 

б) Темпы восстановления промышленности; 

в) частное предпринимательство. Частичная денационализация и аренда 

предприятий. Концессии. Частный капитал в торговле и сфере обслуживания. 

Образ жизни нэпманов. Наступление на частный капитал в промышленности 

и торговле; 

г) финансовая реформа 1922–1924 гг. 

4. Развитие деревни в годы нэпа: 
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а) отмена продразверстки и введение продналога (декрет ВЦИК «О 

замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом», 21 

марта 1921 г.); 

б) голод 1921–1922 гг.: причины и последствия; 

в) права и ограничения крестьянских хозяйств по Земельному кодексу 

1922 г. Введение единого сельхозналога (1923 г.); 

г) расширение нэпа в деревне (1925 г.). Провозглашение курса на 

«деревенский нэп» (лозунг Бухарина «Обогащайтесь!»). Решения 

апрельского пленума ЦК 1925 г. и XIV конференции РКП(б): снижение 

сельхозналога, увеличение сроков аренды земли, легализация наемного 

труда; 

д) развитие сельскохозяйственной кооперации. Сбытовая, 

снабженческая и кредитная кооперация. Производственная кооперация 

(ТОЗы, сельхозартели и коммуны). Контрактация посевов зерновых и 

технических культур; 

е) проблема усиления социального расслоения в деревне. Повышение 

налогового бремени для зажиточной части крестьянства во второй половине 

1920-х гг. Подрыв стимулов к росту товарности крестьянских хозяйств; 

ж) деревня в условиях кризиса хлебозаготовок и применения 

чрезвычайных мер (1928–1929 гг.). 

5. Кризисы нэпа и его свертывание в конце 1920-х гг. «Ножницы цен» 

1923 г., трудности 1925 г., хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. 

Экономические и политические причины кризисов и механизмы их 

преодоления. Проблема оценки потенциала нэпа в историографии: 

«оптимисты» и «пессимисты». 
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Тема 14. Индустриализация СССР 

 

Проблемы 
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1. Предпосылки и условия индустриализации: 

а) сталинская индустриализация как этап модернизационного процесса в 

России XVIII–XX вв. Завершение восстановительного процесса в экономике 

в середине 1920-х гг. Необходимость технической реконструкции 

предприятий, масштабного строительства предприятий тяжелой и оборонной 

промышленности; 

б) опора только на внутренние ресурсы (отсутствие иностранных займов 

и инвестиций). Дефицит квалифицированных кадров (главный лозунг второй 

пятилетки «Кадры решают все!»). 

2. Дискуссии 1920-х гг. об индустриализации СССР. Концепция Е.А. 

Преображенского – Л.Д. Троцкого и так называемая «бухаринская 

альтернатива». Проблема альтернатив сталинскому «большому скачку». 

3. Сравнительный анализ довоенных пятилеток: основные задачи 

(запланированные темпы роста), крупнейшие стройки, результаты. 

4. Основные источники развития индустриализации: 

а) выкачивание ресурсов из колхозной деревни; 

б)  экспорт природных ресурсов (в особенности доходы от 

золотодобывающего комплекса Дальстроя); 

в) прибыль от функционирования Торгсина; 

г) внутренние денежные займы у населения; 

д)  социалистическое соревнование. Ударничество первой пятилетки. 

Переход к стахановскому движению; 

е)   использование      внеэкономического      принуждения.     Экономика  

ГУЛАГа: масштабы и структура лагерной экономики, сочетание 

принуждения и стимулирования труда заключенных. 

5. Социальное измерение индустриализации. Урбанизация 1930-х гг. 

Повседневная жизнь городского населения. Появление новых социальных 

гарантий (пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск). Городская жизнь 

в условиях товарного дефицита 1930-х гг. Карточная система и ее отмена в 

1935 г. Инфляция. 
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6. Итоги индустриализации: 

а) значительное укрепление обороноспособности страны. Создание 

новых отраслей промышленности (тяжелое машиностроение, 

тракторостроение, автомобилестроение, химическая промышленность, 

танкостроение, авиастроение); 

б) переход к административно-командной модели управления; 

в) дисбаланс в промышленности (существенное отставание отраслей 

группы «Б»); 

г) разорение деревни и подрыв сельского хозяйства; 

д) изменение социальной структуры населения. Падение уровня 

потребления населения. 
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Кошелева, В.С. Лельчук, В.П. Наумов, О.В. Наумов, О.В. Хлевнюк. М., 1995. 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. Т. 2. 

1929–1940 годы / Под ред. К.У. Черненко. М., 1967. 

Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. / Сост. А.В. 

Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, О.В. Хлевнюк. М., 1999. 

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / Сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. 

Дэвис, Л.П. Кошелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. 

Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). 1923–1938 

гг.: в 3 т. Т. 3. 1928–1938. / Под ред. Л.П. Кошелевой, Л.А. Роговой, О.В. 

Хлевнюка. М., 2007. 
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434. 
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Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление военно-промышленного 

комплекса СССР. 1921–1941. М., 2001. 

 

Тема 15. Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

Проблемы 

1. Причины коллективизации. Кризис новой экономической политики 

конца 1920-х гг. Снижение товарности аграрного сектора. 

Хлебозаготовительный кризис и чрезвычайные меры 1928–1929 гг. 

Коллективизация как основополагающая составляющая сталинской 

программы форсированной индустриализации. 

2. Советская деревня накануне коллективизации. XV съезд ВКП(б): 

провозглашение курса на коллективизацию. Темпы колхозного строительства 

в конце 1920-х гг. и настроения крестьянства (скептическое и осторожное 

отношение основной массы крестьян к колхозам). 

3. Переход к «сплошной коллективизации»: 

а) статья И.В. Сталина «Год великого перелома». Ноябрьский пленум 

ЦК 1929 г. Постановление ЦК о темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству (5 января 1930 г.); 

б) политика «ликвидации кулачества как класса». Постановление 

Политбюро ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации» (30 января 1930 г.). Приказ ОГПУ о 

мероприятиях по ликвидации кулачества как класса (2 февраля 1930 г.); 

в) массовые выступления крестьян (январь – март 1930 г.). Статья И.В. 

Сталина «Головокружение от успехов». Постановление ЦК «О борьбе с 

искривлениями партлинии в колхозном движении». Массовый выход из 

колхозов. Курс на возобновление коллективизации (осень 1930 г.) – 

преимущественно экономические меры воздействия. Возвращение крестьян в 

колхозы. 
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4. Голод 1932–1933 гг.: причины, факторы эскалации и последствия. 

Репрессивная политика в условиях голода (принятие в 1932 г. законов об 

охране социалистической собственности и о паспортизации). 

5. Колхозная деревня в годы второй пятилетки (1933–1937 гг.). 

Хозяйственный уклад и повседневная жизнь деревни в результате 

«умеренного» поворота 1933–1934 гг. Развитие личных подсобных хозяйств. 

Завершение коллективизации. 

Источники: 
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коллективизации 1927–1932 гг. / Под ред. В.П. Данилова, Н.А. Ивницкого. М., 

1989. 
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т. Т. 1–5 / Под ред. В.П. Данилова, О.В. Хлевнюка, А.Ю. Ватлина. М., 2000. 

Колхозная жизнь на Урале. 1935–1953 / Сост. X. Кесслер, Г.Е. Корнилов. 

М., 2006. 

Красная армия и коллективизация деревни в СССР (1928–1933 гг.). 

Сборник документов из фондов РГВА / Сост. А. Романо и Н. Тархова. 

Неаполь, 1996. 

Общество и власть. 1930-е годы: Повествование в документах / Сост. 

С.В. Журавлев, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М., 1998. 

Письма во власть. 1917–1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в 

государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А.Я. Лившин, 

И.Б. Орлов. М., 1998. 
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Тема 16. Общественно-политическая система в СССР в 1930-е гг. 

Конституция СССР 1936 г. 

Проблемы 

1. Общественно-политическое развитие в СССР в первой половине 

1930-х гг.: 

а) советское общество в условиях форсированной социально-

экономической модернизации. Изменения социальной системы советского 

общества. 

Необходимость мобилизации всех здоровых сил советского общества 

для достижения прогресса в экономике. Значительный рост численности 

рабочего класса и сокращение крестьянского населения. Формирование и 

численный рост новой советской интеллигенции. Репрессивная политика по 

отношению к определенным категориям населения: политика «ликвидации 

кулачества как класса», «чистки» предприятий и ведомств от представителей 

старой интеллигенции и др. Ужесточение трудовой дисциплины: «трудовой 

список» (1926–1938), обязательный документ для служащих 

государственных учреждений и акционерных обществ, введение внутренних 

паспортов в 1932 г. Окончательное оформление партийно-государственной 

номенклатуры; 

б) показательные процессы –  
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«Шахтинский процесс» над «старыми» специалистами в 1928 г. 

Обвинение во вредительстве и связи с иностранными разведками. Компания 

преследования «старых» специалистов (массовые увольнения и аресты) и 

замена их новыми выдвиженцами; 

в) внутрипартийная борьба –  

деятельность М.Н. Рютина и ее связь с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. 

Каменевым. Создание организации «Союз защиты ленинизма», 

переименованной вскоре в «Союз марксистов-ленинцев». Разгром 

организации и арест ее членов. Выступление Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, 

М.П. Томского против «чрезвычайщины», эксплуатации деревни и 

форсирования индустриализации. Отказ от «бухаринской» концепции 

индустриализации и утверждение сталинского варианта индустриализации на 

XVI съезде партии (1930 г.). Осуждение представителей «правого уклона» и 

снятие Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского с руководящих постов в 

партии, правительстве, профсоюзах и Коминтерне; 

г) убийство С.М. Кирова и его политические последствия – 

1 декабря 1934 г. — хроника событий. Расследование убийства. Чистки 

партии. Обмен партийных билетов в 1935-1936 гг.; 

д) первая волна массовых политических репрессий – 

XVII съезд ВКП(б) (1934 г.). Провозглашение победы генерального 

курса партии по перестройке страны. Версия о возможной фальсификации 

итогов голосования при выборах в ЦК. Начало репрессий. Деятельность Г.Г. 

Ягоды на посту наркома внутренних дел СССР (1934–1936). 

2. Конституция СССР 1936 г.: 

а) этапы разработки проекта новой Конституции – 

вопрос о необходимости принятия новой Конституции озвучен 1 

февраля 1935 г. на пленуме ЦК ВКП(б). В этом же месяце VII съезд Советов 

СССР поручил создать Конституционную комиссию. Она была создана 7 

февраля 1935 г. (возглавил И.В. Сталин). К маю 1936 г. был готов проект 
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Конституции, он был одобрен ЦК партии и Президиумом ЦИК СССР в июне 

1936 г. Далее было объявлено всенародное обсуждение проекта; 

б) принятие Конституции СССР –  

ноябрь 1936 г. Проект одобрен съездами Советов союзных республик. 

VIII чрезвычайный съезд Советов СССР 5 декабря 1936 г. утвердил текст 

новой Конституции СССР; 

в) основные положения Конституции СССР 1936 г. – 

провозглашение победы социализма в СССР. Введение нового 

наименования Советов – Советы депутатов трудящихся. Закрепление в Ст. 

126 руководящей роли коммунистической партии в жизни государства и 

общества. Провозглашение высшим органом государственной власти 

Верховного Совета СССР. Провозглашение основой экономики СССР – 

социалистическую собственность. Утверждение плановой экономики. 

Провозглашение широкого круга прав и свобод граждан. Закрепление нового 

состава субъектов союзного государства. Утверждение всеобщей воинской 

обязанности. Введение новой избирательной системы; 

г) особенности правоприменительной практики и Конституция СССР 

1936 г. – 

расхождение между конституционной нормой и реальной 

действительностью. 

3. «Эпоха большого террора» 1937–1938 гг.: 

а) Массовый политический террор: цели, особенности –  

выступление Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 

1937 г. с тезисом «враги народа» проникли в 1930-е гг. во все организации 

партии, а значит необходима чистка партийных рядов. Основной враг – 

«троцкист». Шесть «гнилых» теорий, притупивших бдительность партии. 

Нагнетание всеобщей атмосферы подозрительности; 

б) «ежовщина»; открытые политические процессы над «врагами народа» 

– 
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назначение Н.И. Ежова на пост Народного комиссара внутренних дел в 

1936 г. «Чистки» органов госбезопасности от сотрудников Г.Г. Ягоды. 

Политическое и физическое уничтожение «ленинской гвардии». Московские 

открытые судебные процессы: август 1936 г. – дело «Антисоветского 

объединенного троцкистско-зиновьевского центра (Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев и др.), январь 1937 г. – дело «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра» (К.Б. Радек, Г.Л. Пятаков и др.), июнь 1937 г. – дело 

«Антисоветской троцкистской военной организации (М.Н. Тухачевский, И.Э. 

Якир и др.) февраль – март 1938 г. – дело «Правотроцкистского 

антисоветского блока» (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и др.). Разнарядки 

местным органам НКВД с указанием числа людей, подлежавшим аресту. 

Отставка Ежова в декабре 1938 г.; 

в) деятельность внесудебных органов судопроизводства – 

создание «Комиссии НКВД СССР и прокурора Союза ССР» и троек 

НКВД СССР при республиканских, краевых, областных управлениях. 

Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 30 июля 

1937 г. №00447. Состав тройки: руководитель управления НКВД по 

республике (области, краю), секретарь обкома ВКП(б) и прокурор 

республики (области, края). 

4. Система режима власти Сталина в 1930-е гг. Власть и общество: 

а) социальная и политическая база режима; механизм 

функционирования – 

переход от традиционного аграрного общества к индустриальному. 

Формирование в СССР командно-административной системы. 

Сверхцентрализация власти и идеологический контроль над населением. 

Партийно-государственные структуры как опора режима личной власти 

Сталина; 

б) советский партийный и государственный аппарат – 

численность, социальный состав, механизмы функционирования; 

в) политическая культура –  



110 

 

монополия марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации как 

единственной государственной идеологии. Идеологические компании 

периода. Партийный контроль за всеми сферами жизни человека. 

Унификация и стандартизация духовной и культурной сферы. Подчинение 

интереса индивида интересам коллектива и страны в целом; 

г) массовые общественные организации –  

деятельность ВЦСПС и ВЛКСМ. Их участие в идеологических 

компаниях периода. Шефство города над деревней. Пионерское движение. 

Творческие союзы (Союз писателей, Союз художников и др.). Добровольные 

общественные организации (Союз воинствующих безбожников, 

ОСОАВИАХИМ и др.); 

д) население СССР по переписям 1937 и 1939 гг. – 

однодневная перепись населения 1937 г.: подготовка и процедура 

проведения. Программа переписи 1937 г. (14 пунктов). Объявление 

результатов переписи «вредительскими». Аресты работников, проводивших 

перепись, засекречивание ее результатов. Процедура проведения переписи 

1939 г. Программа переписи 1939 г. (16 пунктов). Итоги переписи 1939 г. 

5. Оценки характера общественно-политической системы в СССР 1930-х 

гг. в современной историографии 
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Тема 17. Формирование и становление советской культуры. 1917–

1941 гг. 

 

Проблемы 

1. Культура в годы революции и гражданской войны: 

а) «Культурная революция» (понятие, цели, задачи); 

б) ленинский план монументальной пропаганды; 
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в) поиски новых форм в искусстве – авангард и его направления 

(футуристы, имажинисты, супрематисты и др.); новые средства выражения – 

политический плакат и др.; 

г) деятельность «Пролеткульта»: теория и практика; 

д) борьба с неграмотностью (Ликбез); 

е) агитационно-пропагандистская работа; 

ё) формирование советской журналистики, как агитационно-

пропагандистского механизма; 

ж) политическое просвещение масс. Монополия РКП(б) в пропаганде 

(«За политический образ» и др.); 

з) проблема сохранения памятников культуры и музейных ценностей; 

и) идейное размежевание интеллигенции; 

к) создание органов управления культурой. 

2. Политика советской власти в области культуры в 1920-е гг.: 

а) судьба творческих объединений писателей, художников, скульпторов 

и др.; 

б) развитие системы государственного управления культурой в 1920-е 

гг.; 

в) деятельность Отдела музеев и охраны памятников Наркомпроса; 

г) социалистическая перестройка системы народного образования 

(школы, вузы, техникумы, «красная профессура»); 

д) власть и интеллигенция: привлечение на сторону советской власти, 

высылка неугодных («Смена вех», «Философский пароход»); 

е) развитие науки в 1920-е гг.; 

ё) формирование научно-технической интеллигенции; 

ж) отход от принципов пролеткульта; 

з) многообразие художественной жизни. Художественная культура: 

литература, театр, изобразительное искусство, музыка, кино. Творческие 

поиски и эксперименты. Социальный заказ; 



117 

 

и) развитие новых принципов архитектуры и градостроительства 

(конструктивизм и др.). 

3. Партийно-государственная идеология и культура в 1930-е. гг.: новые 

цели и задачи: 

а) политизация и идеологизация культуры. Усиление партийного 

контроля и вмешательства в вопросы культуры; 

б) партийно-государственный монополизм в управлении культурой 

(создание творческих союзов и др.); 

в) культурно-национальная политика ВКП(б) (языковая политика, 

коренизация); 

г) государственно-патриотические ориентиры в общественной 

идеологии в 1930-е гг.; 

д) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании 

гражданской истории в школах СССР». Воссоздание исторических 

факультетов МГУ и ЛГУ; 

е) утверждение метода соцреализма в искусстве; 

ё) дискуссии второй половины 1930-х гг. по вопросам преодоления 

формализма в литературе и искусстве; 

ж) участие СССР в международных культурных выставках; 

з) СМИ как средство формирования массового общественного сознания; 

и) репрессии против творческой интеллигенции. 
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Тема 18. Внешняя политика СССР в 1923-1937 гг. 

 

Проблемы 

1. Полоса признания СССР 1924–1925 гг. Приход к власти в 

Великобритании лейбористского правительства и признание СССР. 

Признание СССР Италией, Францией. «Военная тревога 1923 г.»: конфликт в 

Белом море, «Письмо Зиновьева». 

2. Советско-китайские отношения в 1920-е гг. Аннулирование 

договоров, заключённых Российской империей с Китаем. Договор «Об 

общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и 

Китайской республикой» (1924 г.). Установление дипломатических 

отношений. Вопрос КВЖД. Конфликт на КВЖД (1929 г.). СССР и создание 

Коммунистической партии Китая. СССР и Гоминьдан. 

3. Советско-японские отношения в 1920е гг. Окончание японской 
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взаимоотношений (1925 г.). 
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Тема 20. Советский Союз в Великой Отечественной войне (22 июня 

1941 г. – конец 1943 г.) 

 

Проблемы 

1. Основные периоды войны, критерии ее периодизации. 

2. Начальный период войны (22 июня 1941 – 19 ноября 1942 гг.): 

а) соотношение сил в районе советско-германской границы. Проблема 

разрыва между стратегическими эшелонами РККА; 

б) сражение на направлении главного удара Вермахта в Белоруссии. 

Минский котел. Сражение в Прибалтике и выход Вермахта к Пскову. 

Сражение на Украине. Контрудар РККА под Дубно и выход Вермахта к 

Киеву; 

в) сражения второго стратегического эшелона РККА. Киевская и 

Ленинградская оборонительные операции. Киевский котел. Проблема 

оставления Киева. Смоленское сражение. Вяземский котел. Брянский котел; 

г) битва за Москву. Замысел немецкого командования. Положение на 

советско-германском фронте к октябрю 1941 г. Оперативно-тактическая 

ситуация на московском направлении после окружения войск Западного 
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фронта под Вязьмой. Действия советского командования в октябре по 

купированию угрозы столице на западном направлении. Второй этап 

операции «Тайфун» (ноябрь). Сражения на северных и южных подступах к 

Москве. Советское контрнаступление (декабрь 1941 – март 1942 гг.); 

д) советский замысел кампании 1942 г. Разногласия между Ставкой и 

Генштабом. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция. 

Наступательные операции под Харьковом и в Крыму. Немецкий замысел 

кампании 1942 г. Наступление под Ростовом и под Валуйками. Захват 

Севастополя. Сражения в большой излучине Дона и на Северном Кавказе. 

Штурм Сталинграда. Сражения на левом фланге немецкого наступления. 

3. Становление советского тыла: 

а) содержание определения «советский тыл»; 

б) изменения в структуре и стиле работы государственных, военных и 

партийных органов. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО) 

(30 июня 1941 – 4 сентября 1945). Формирование в центре и на местах 

системы чрезвычайных органов; 

в) перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

государственных учреждений на работу в условиях военного времени. 

Эвакуация промышленности: восстановление значительной части 

эвакуированных заводов и фабрик на базе существовавших до войны 

предприятий. Количество эвакуированных предприятий в июне – декабре 

1941 г. и в июле-августе 1942 г. Рассредоточение предприятий на обширной 

территории. Проблемы управления ими. Трудовой героизм строителей, 

рабочих и служащих. Рост военного производства в СССР. 

4. Возникновение партизанского движения на оккупированных 

территориях СССР. Формы и методы сопротивления захватчикам. Стихийно 

возникшие отряды и подпольные группы в 1941 г. Создание крупных 

военных отрядов в 1942 г., которые действовали согласовано с 

командованием Красной Армии. Создание в мае 1942 г. при Ставке 

Верхового Главнокомандования Центрального Штаба партизанского 
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движения. Борьба с коллаборационизмом на территории, захваченной 

врагом. 

5. Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 – декабрь 1943 гг.): 

а) контрнаступление Красной Армии под Сталинградом (19 ноября 1942 

– 2 февраля 1943 гг.). Разработка плана и подготовка операции. Наступление 

Донского и Юго-Западного фронтов. Контрудар 4 танковой армии Вермахта 

и его парирование. Операция «Кольцо» по ликвидации окруженной немецкой 

группировки. Сталинградская битва как перелом в ходе Великой 

Отечественной войны; 

б) завершение наступления Донского и Юго-Западного фронтов. 

Неудача под Харьковом. Формирование курского выступа. Ржевско-

Сычевская операция. Ликвидация Ржевского выступа. Прорыв блокады 

Ленинграда; 

в) Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). Германский замысел 

операции «Цитадель». Планы советского командования: оборонительный и 

наступательный варианты. Формирование Центрального фронта. Курская 

битва. Сражение на северном фасе. Операция «Кутузов». Освобождение 

Орла. Сражение на южном фасе. Проблема сражения у Прохоровки. 

Операция «Румянцев». Освобождение Белгорода и Харькова. Контрудар 

Вермахта под Харьковом; 

г) битва за Днепр. Освобождение Киева. Киевская оборонительная 

операция (ноябрь-декабрь 1943 г.). 

6. Внутренние и внешние факторы, обусловившие перелом в ходе 

войны. Механизм перманентной мобилизации. Консолидация руководства 

армией и тылом. Рост оперативного искусства командования РККА. 

Формирование слаженной военной экономики к концу 1942 – началу 1943 гг. 

Эффективность советской оборонной промышленности. «Экономическая 

победа» над Германией и ее союзниками. Фактор ленд-лиза. 
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Тема 21. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1944 – 

май 1945). 

 

Проблемы 

1. Освобождение территории СССР от немецко-фашистских 

захватчиков: 
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а) разработка советского плана кампании на 1944 г. Замысел «десяти 

сталинских» ударов» – давление на противника на всей протяженности 

советско-германского фронта; оборонительная стратегия Вермахта на 

Восточном фронте – создание укрепленных полос, контрудары, замысел 

«фестунгов»; 

б) зимне-весенняя кампания 1944 г. Ленинградско-Новгородская 

операция (14 января – 1 марта 1944 г.): полное снятие блокады Ленинграда, 

освобождение Новгорода. Оперативное продолжение наступление 1943 г. на 

Украине. Днепровско-Карпатская операция (24 декабря 1943 – 17 апреля 

1944 гг.): окружение и уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки и 

освобождение Правобережной Украины. Освобождение Одессы. Крымская 

наступательная операция (8 апреля – 12 мая 1944 г.): освобождение Крыма и 

Севастополя; 

в) Выборгско-Петрозаводская операция (10 июня – 9 августа 1944 года): 

освобождение Карелии, вывод Финляндии из войны; 

г) Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня – 29 

августа 1944 г.). Оперативный замысел, фактор внезапности. Наступательные 

действия 1-го Прибалтийского, 3, 2, 1-го Белорусских фронтов. 

Освобождение Минска и развал обороны группы армий «Центр». Окружение 

и ликвидация группировок вермахта в районе Витебска, Бобруйска, 

Вильнюса. Операция «Большой вальс» (парад пленных в Москве). 

Освобождение Литвы и Восточной Польши. Роль партизанских отрядов. 

СССР и Варшавское восстание 1944 г.; 

д) Львовско-Сандомирская операция (13 июля – 29 августа 1944 г.). 

Освобождение Западной Украины и восстановление УССР в границах 1941 г. 

Разгром коллаборационистской дивизии СС «Галичина». Занятие Юго-

Восточной Польши, форсирование Вислы. Нарушение оперативной 

связанности германского Восточного фронта; 

е) Ясско-Кишинёвская операция (20–29 августа 1944 г.). Освобождение 

Молдавской ССР, вывод из войны Румынии; 
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ж) Прибалтийская операция (14 сентября – 24 ноября 1944 г.). 

освобождение Прибалтики, формирование Курляндского котла; 

з) Петсамо-Киркенесская операция (7–29 октября 1944 г.). 

Освобождение района Печенги и ликвидация угрозы Мурманску. Перенос 

боевых действий на территорию Норвегии. 

2. Освобождение стран Восточной и Центральной Европы: 

а) освобождение Балкан: Румынская операция (30 августа – 3 октября 

1944 г.) и полное освобождение Румынии от немецких войск; Болгарская 

операция (8–9 сентября 1944 г.), выход Болгарии из войны и освобождение 

территории страны от немецких войск сопротивления; Белградская операция 

28 сентября – 20 октября 1944 г., освобождение восточной Югославии, 

взаимодействие с Народно-освободительной армией Югославии; 

б) освобождение Венгрии: Восточно-Карпатская (8 сентября – 28 

октября 1944 г.), Будапештская (29 октября 1944 – 13 февраля 1945 гг.), 

Балатонская оборонительная (6-15 марта 1945 г.) операции. Ожесточенное 

сопротивление венгерских и немецких войск; 

в) Висло-Одерская операция. Сокращение сроков подготовки к операции 

по просьбе союзников. Освобождение Варшавы и полное освобождение 

Польши. Выход на границу Германии. Беспрецедентные темы наступления. 

3. Завершение Великой Отечественной войны: 

а) Восточно-Прусская операция (13 января – 25 апреля 1945 г.). Штурм 

Кенигсберга. Освобождение Восточной Пруссии и северной Польши; 

б) Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). Подготовка 

операции: оперативная обстановка на берлинском направлении в феврале 

1945 г. Дискуссия о сроках наступления на Берлин и составе наступающих 

сил. Восточно-Померанская операция. Боевые действия 1-го Украинского и 

1-го Белорусского фронтов. Наступление 2-го Белорусского фронта в 

Померании. Формирование и ликвидация Хальбского котла. Встреча с 

союзниками на Эльбе. Штурм Берлина. Капитуляция Германии (подписание 

актов в Реймсе 7 мая и в Карлсхорсте 8 мая); 
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в) окончание боевых действий: Венская наступательная операция и 

освобождение Вены (13 апреля 1945 г.); Пражская операция, Пражское 

восстание и освобождение Праги (11 мая 1945 г.). 

4. Факторы военных успехов СССР на завершающем этапе Великой 

Отечественной войны: 

а) количественный и качественный рост вооруженных сил (боевая 

подготовка, искусство командования на тактическом и оперативном 

уровнях); 

б) рост военного производства, создание и постановка на вооружение 

новых образцов военной техники; 

в) экономическое развитие тыловых районов и восстановление хозяйства 

оккупированных территорий; 

г) моральный фактор: высокий боевой дух солдат на фронте и 

самоотверженный труд людей в тылу. 

5. Общественная и культурная жизнь СССР в годы Великой 

Отечественной войны: 

а) общественные настроения в Советском Союзе в годы Великой 

Отечественной войны. «Военный» и патриотический компоненты 

общественного сознания. Массовая мобилизация первых военных недель. 

Образ врага на фронте и в тылу. Феномен коллаборационизма; 

б) вклад гражданского населения в победу. Помощь фронту. Труд в 

тылу; 

в) советские женщины на фронте и в тылу; 

г) государство, церковь и общество в годы войны. Реабилитация религии 

и церкви: предпосылки и цели. Роль православный церкви в поддержке 

морального духа населения страны. Помощь церкви фронту. Поместный 

собор 1943 г. и восстановление патриаршества. Частичное восстановление 

позиций церкви как общественной силы; 
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д) повседневная жизнь в условиях военного времени. Фронтовая 

повседневность: быт, досуг. Условия труда на заводах и в колхозах. Условия 

жизни городского и сельского населения в тылу; 

е) оккупационный режим и условия жизни на оккупированных 

территориях СССР; 

ж) национальные отношения в условиях войны. Депортации народов; 

з) культура в годы войны: 

– идеологическая работа и пропаганда в условиях военного времени; 

работа Совинформбюро; 

– феномен «военной культуры» как механизм общественной 

мобилизации – военная публицистика и литература (К.М. Симонов, А.Т. 

Твардовский, И.Г. Эренбург, А.А. Сурков, О.Ф. Берггольц), музыка (Д.Д. 

Шостакович, Т.Н. Хренников, М.И. Блантер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко), 

кинематограф (А.П. Довженко, Р.Л. Кармен, С.М. Эйзенштейн, В.М. Петров, 

И.А. Пырьев), живопись и скульптура (А.А. Дейнека, Кукрыниксы, П.Д. 

Корин, В.И. Мухина, Л.Е. Кербель; выезды творческих коллективов на 

фронт; 

– советская архитектура в годы войны; 

– эвакуация объектов культурного наследия и их судьба на 

оккупированных территориях, реставрация памятников культуры на 

освобожденных территориях 

– наука и образование в годы войны. 

6. Последствия Великой Отечественной войны для СССР: 

а) победа над нацизмом, освобождение Европы от нацистской 

оккупации; 

б) превращение СССР в одну из двух сверхдержав, ключевая роль СССР 

в новом мировом порядке; 

в) колоссальные человеческие и материальные потери, разрушение 

народного хозяйства; 
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г) установление советского военно-политического доминирования в 

Центральной и Восточной Европе. 
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Чубарьян А.О. В преддверии второй мировой войны // Открывая новые 

страницы: Международные вопросы: события и люди. М., 1989. 

Ширер У. Берлинский дневник. М., 2002. 

 

Тема 23. Социально-экономическое развитие СССР во второй 

половине 1940-х – начале 1950-х гг. 

 

Проблемы 

1. Последствия Великой Отечественной войны для советского 

государства (территориальные, экономические, демографические). 

2. Трудности перехода к мирной жизни. 

3. Состояние народного хозяйства к концу войны. 
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4. Особенности процессов реэвакуации населения и промышленных 

предприятий в послевоенный период. 

5. Разработка, принятие и основные цифры четвертого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства СССР (1946-1950). 

6. Осуществление послевоенной реконверсии. 

7. Восстановление, приоритеты в развитии советской промышленности. 

8. Военно-промышленный комплекс. 

9. Создание атомной бомбы. 

10. Восстановление и развитие сельского хозяйства. 

11. Влияние засухи и голода 1946 года на процессы восстановления. 

Решение продовольственной проблемы. 

12. Укрепление колхозно-совхозного строя. 

13. Принятие законов антикрестьянской направленности. 

14. Налоговая политика государства в деревне. 

15. Положение и повседневная жизнь колхозного крестьянства. 

16. Государственная социальная политика. 

17. Реформы 1947 г.: отмена карточной системы и денежная реформа. 

18. Сталинский прогноз дальнейшего экономического развития страны. 
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Советская жизнь.1945–1953 / Сост.: Зубкова Е.Ю. и др. М., 2003. 
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Сталин И.В. Сочинения. М., 1998. Т. 16. 
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Глава 1. Документы: 

№ 3, 4, 5 – Сводки о голоде в стране; 
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министра финансов СССР А.Г. Зверева на имя председателя Совета 

Министров СССР И.В. Сталина. 
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Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е 
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декабря 2014 г. М., 2015. 

Хисамутдинова Р.Р. СССР в период позднего сталинизма: учебное 
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цивилизация: в 2 кн. Кн. 2: От Великой победы до наших дней. М., 2001. 

Опенкин А. Сталинский последний прогноз будущего (из истории 

написания работы «Экономические проблемы социализма») // Вопросы 

истории КПСС. 1991. № 7 

Пихоя Р.Г. Под знаком Сталина. СПб., 2009. 

Твердюкова Е.Д. Борьба со злоупотреблениями в ходе проведения 

денежной реформы 1947 г. // Новейшая история России. 2011. № 1. 

Хасянов О.Р. Повседневная жизнь советского крестьянства периода 

позднего сталинизма. 1945-1953. На материалах Куйбышевской и 

Ульяновской областей. М., 2018. 

Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир. Сталин и завершение 

сталинской диктатуры. М., 2011. 

Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

Чуднов И.А. Денежная реформа 1947 г. в контексте советской денежно-

кредитной политики 1930–1950-х годов. Кемерово, 2002. 

 

 

Тема 24. Общественно-политическое развитие СССР в 1945–1953 гг. 
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Проблемы 

1. Выборы в Верховный Совет СССР в марте 1946 г., формирование 

послевоенных органов власти. 

2. Репрессии в руководстве Вооруженными силами и госбезопасностью, 

их последствия: 

а) дело авиаторов; б) дело Жукова; в) дела артиллеристов; г) дела 

адмиралов; д) А.А. Жданов и «Ленинградское дело»; е) дело В.С. Абакумова 

и МГБ; ж) мингрельское дело. 

3. Дело Еврейского антифашистского комитета 

4. Радикальные изменения в партийном и государственном руководстве 

СССР и борьба за власть в начале 1950-х гг.: 

а) XIX съезд партии, формирование нового состава руководящих 

органов КПСС (ЦК, Президиум ЦК, Секретариат ЦК); 

б) борьба за ближние подступы к власти в окружении И.В. Сталина; 

в) дело врачей. 

5. Смерть И.В. Сталина, раздел власти соратниками. 

6. Сущность сталинского режима и его исторические оценки. 

 

Источники: 
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Лубянка: Сталин и МГБ СССР. Март 1946 – март 1953: Документы 
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материалы: В 3 томах. Т. 1. Март 1953 – февраль 1956. Сост. А.Н. Артизов, 
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Безбородов. М., 2014. 



167 

 

Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. 
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Кузнечевский В.Д. Сталин и "русский вопрос" в политической истории 

Советского Союза, 1931–1953 гг. М., 2016. 

Медведев Р.А. Окружение Сталина. М., 2006. 

Муранов А.И., Звягинцев В.Е. Досье на маршала. Из истории закрытых 

судебных процессов. М., 1996. 

Некрасов В. Тринадцать «железных» наркомов. М., 1995. 

Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть: В 3 т. Т. 1: 1945–1964. М., 2009. 

Терещенко А.С. Абакумов. Жизнь. СМЕРШ и Смерть. М., 2012. 
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сталинской диктатуры. М., 2011. 
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Тема 25. Идеология и культурная жизнь советского общества (1945–

1953) 

 

Проблемы 

1. Послевоенные условия развития науки и образования. 

2. Достижения и проблемы советской науки и техники: 

а) советский атомный проект, атомная разведка; 

б) послевоенное авиастроение, ракетостроение, радиолокация, реакторы 

для АЭС и подлодок. 

3. Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства и их 

влияние на общественно-политическую и культурную жизнь общества. 

4. Идеологические кампании: 

а) по борьбе с низкопоклонством и космополитизмом; 

б) по укреплению советского патриотизма. 

5. Дискуссии по проблемам философии, экономики, биологии, физики, 

языкознания, политэкономии. 

 

Источники: 

Атомный проект СССР: Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. 
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Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение 

сталинской диктатуры. М., 2011. 

Шноль С.Э. Павловская сессия // Шноль С.Э. Гении и злодеи российской 

науки. М., 1997.  

 

 

Тема 26. Либерализация политического строя СССР (1953–1964) 

 

Проблемы  

1. Расстановка и столкновение сил в политическом руководстве (1953–

1955): 

а) поражение Л.П. Берии и Г.М. Маленкова; 

б) упрочение позиций Н.С. Хрущева. 

2. Начало реабилитации жертв политических репрессий 1930-1950-х гг. 

3. ХХ съезд партии. Начало борьбы с культом личности Сталина. 

Преодоление сопротивления курсу съезда. 

4. XXI съезд КПСС. Вывод о победе социализма и необходимости 

перехода к новому этапу развития советского общества 

5 XXII съезд КПСС. Разработка и принятие программы КПСС 1961 г. 

6. Упразднение ГУЛАГа. Восстановление государственности 

репрессированных народов. 

7. Расширение реабилитации жертв сталинских репрессий в начале 1960-

х гг. 

 

Источники: 
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Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС 

и другие документы. М., 2001. 

Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: 

Документы. М., 2002.  

Лаврентий Берия. 1953: Стенограмма июльского Пленума ЦК КПСС и 

другие документы. М., 1999. 

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума 

ЦК КПСС и другие документы. М., 1998; или: Последняя «антипартийная» 

группа: Стенографический отчет июньского 1957 года Пленума ЦК КПСС // 

Исторический архив. 1993. № 3–6; 1994. № 1–2. 

Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного 

фонда Н.С. Хрущева. В 2 томах. М., 2009. 

Никита Хрущев. 1964. Стенограммы пленумов ЦК КПСС и другие 

документы. М., 2007. 

«О преодолении культа личности и его последствий»: Постановление 

ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. // КПСС в резолюциях и решениях. Т. 9. 1956–

1960. М., 1986. 

Политбюро и дело Берия. Сборник документов / Под общей ред. О.Б. 

Мозохина. М., 2012 

Дело Берия. Приговор обжалованию не подлежит / Сост. В.Н. Хаустов. 

М., 2012. 

Региональная политика Н. С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные 

комитеты. 1953–1964 / О.В. Хлевнюк, М.Ю. Прозуменщиков, Й. Горлицкий и 

др. Москва, 2009. 

Хрущев Н.С. Воспоминания: Время. Люди. Власть. В 4 т. М., 1999. 

Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие 

документы: В 3 т. М., 2000-2003. 

Реабилитация народов России: Сб. документов. М., 2000. 

 

Основная литература: 
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Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 

СССР в 1953-1964 гг. 2-е изд. М., 2010. 

Алексеева Л.М., Голдберг П. Поколение оттепели. М., 2006. 

Емельянов Ю.В. Хрущев. "Оттепель" или... М., 2018. 

История Коммунистической партии Советского Союза / Отв. ред. А.Б. 

Безбородов. М., 2014. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. Новейшая история России. 

Учебник. М., 2017. 

 

Дополнительная литература:  

XX съезд КПСС и его исторические реальности. М., 1991.  

Аксютин Ю.В., Волобуев П.В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 

1991. 

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М., 

2001. 

Безнин М.А. Крестьянский двор в Российском Нечерноземье 1950–1965 

гг. Вологда, 1991. 

Бурлацкий Ф. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о 

них... М., 1990. 

Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев. М., 2003. 

Земсков В.Н. Политические репрессии в СССР: реальные масштабы и 

спекулятивные построения // Политическое просвещение. 2013. № 6. 

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 

(1953 – начало 1980-х гг.). Новосибирск, 1999. 

Костырченко Г.В. Тайная политика Хрущева: власть, интеллигенция, 

еврейский вопрос. М., 2012. 

Медведев Р.А. Н.С. Хрущев. М., 1989. 

Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть: В 3 т. Т. 1: 1945–1964. М., 2009. 

Пыжиков А.В. Оттепель: идеологические новации и проекты (1953–1964 

гг.). М., 1998. 
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Пыжиков А.В. Политические преобразования в СССР (50–60-е годы). 

М., 1999. 

Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель»: 1953–1954. М., 2002. 

Свет и тени «великого десятилетия». Н.С. Хрущев и его время. Л., 1989. 

Таубман У. Хрущев. М., 2005. 

Ферр Г. Тени XX съезда или Антисталинская подлость. М., 2010. 

Хрущев С.Н. Никита Хрущев. Реформатор. М., 2010. 

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953–1970. 

М., 1999. 

 

 

Тема 27. Социально-экономическое развитие СССР в 1950-е – 

первой половине 1960-х годов 

 

Проблемы 

1. Состояние народного хозяйства к концу периода позднего 

сталинизма. Положение в промышленности и сельском хозяйстве. 

2. Представления руководителей страны о путях ее дальнейшего 

развития. 

3. Влияние теоретических установок III программы КПСС об 

ускоренном строительстве коммунизма в СССР на экономическую политику. 

4. Осуществление реформ в сельскохозяйственном секторе (укрупнение 

колхозов, преобразование МТС в РТС и продажа техники колхозам). 

5. Осуществление комплексных программ в сельском хозяйстве 

(освоение целинных и залежных земель, повышение производства мяса, 

кукурузная кампания, кампания по ликвидации паров). 

6. Результаты проведения аграрной политики. 

7. Дальнейшая индустриализация страны. Развитие промышленности. 

8. Необходимость перехода к модернизации советской индустриальной 

системы и пути ее осуществления 
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9. Роль ВПК в процессах модернизации промышленного производства 

10. Освоение космоса. Полет Ю. Гагарина 

11. Реформа органов управления промышленностью и строительством. 

Цель, ход, результаты реформы. 

12. Реформа по разделению партийных и советских органов власти на 

городские и сельские. Последствия реформы. 

13. Социальная политика хрущевского периода: достижения и 

просчеты. 

 

Источники: 

Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1989. 

«Армию надо сделать без излишеств». Записка Н.С. Хрущева о военной 

реформе 1959 г. // Исторический архив. 1998. №3. 

КПСС в резолюциях и решениях конференций, съездов и пленумов ЦК. 

1898–1954. Ч. 4.: 1954–1960. М., 1960: 

Пленум ЦК КПСС 13–14 февраля 1957 г. О дальнейшем 

совершенствовании организации управления промышленностью и 

строительством. 

Пленум ЦК КПСС 25–26 февраля 1958 г. О дальнейшем развитии 

колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций. 

Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999. 

Мир и хлеб: Художественно-публицистический сборник: К 50-летию 

освоения целины / Сост. Г.С. Гоц. М., 2004. 

Новочеркасская трагедия. 1962 / Публикация Р.Г. Пихоя, Н.А. 

Кривцовой, С.В. Попова, Н.Я. Емельяненко // Исторический архив. 1993. № 1 

Программа КПСС. М., 1961. Ч. 1. Раздел 1.Часть II. Введение, раздел 2. 

Постановление январского (1955 г.) Пленума ЦК КПСС О Г.М. 

Маленкове // Вопросы истории. 1999. № 1. 

Региональная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные 

комитеты. 1953–1964 гг. / Сост. О.В. Хлевнюк и др. М., 2009. 
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Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995) / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

Глава 1. Документы: 

№18 – Н.С. Хрущев «О решении зерновой проблемы и возможности 

освоения целинных и залежных земель». Из докладной записки в Президиум 

ЦК КПСС. 22 января 1954 г. 

№ 22 – Из беседы А.Н. Косыгина с А. Гарриманом о развитии народного 

хозяйства Советского Союза. 1 июня 1959 г. 

№ 23 – Из докладной записки Комиссии по разработке единого порядка 

пенсионного обеспечения колхозников в стране, представленной в ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР. 16 марта 1960 г. 

№25 – Из записки председателя Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров СССР В.Е. Семичастного в ЦК КПСС. 2 

июня 1962 г. 

№ 27 – Из воспоминаний В.Н. Новикова, бывшего председателя 

Госплана СССР и заместителя председателя Совмина СССР. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. Время. Люди Власть. В 2-х кн. М., 2016. 

 

Основная литература: 

Дрындин В.П., Криворотов А.Ф. Попытки реформирования аграрной и 

промышленной сфер РФ (1953–1964 гг.) в контексте специфики 

отечественной истории. Оренбург, 2006. 

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство. М., 

2001. 

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. М., 2016 

Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель» М., 2002. 

Томилин В.Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 

1954-1956 гг. // Вопросы истории. 2009. № 9. 

Федоренко О.И. Село в условиях развития демократии 1953–1960 гг. М., 

2014. 
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Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир. Сталин и завершение 

сталинской диктатуры. М., 2011. 

Хлевнюк О.В. Роковая реформа Н.С Хрущева. Разделение партийного 

аппарата и его последствия. 1962–1964 годы // Российская история. 2012. № 

4. 

Шестаков В.А. Социально-экономическая политика советского 

государства в 50-е – середине 60-х годов. М., 2006. 

Шестаков В.А. Социально-экономическое развитие СССР в период 

хрущевской «оттепели»: критерии оценки эффективности // ХХ век в 

российской истории: проблемы, поиски, решения: (сборник). М., 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Безнин М.А., Димони Т.М., Изюмова Л.В. Повинности российского 

крестьянства в 1930–1960-х годах. Вологда, 2001. 

Белоусов А. Структурный кризис советской индустриальной системы // 

Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Россия как предмет. 

М., 1995. 

Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы 

становления и развития. 1930–1980. М., 2006. Глава 4. Советский ВПК в 

условиях «холодной войны». 

Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. 

Середина 40-х – начало 60-х годов. М., 1992. 

Дроздов В.В. Экономические реформы в СССР (1953–1985). Взгляды 

зарубежных ученых. М., 1998. 

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. 

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 

(1953 – начало 1980-х гг.). М., 2010. 

Кулев В.М. Культура труда и быта российской деревни (вторая половина 

50-х – 80-е гг.). Самара.1993. 
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Криворученко В.К., Пыжиков А.В., Родионов В.А. Коллизии 

«хрущевской оттепели». Страницы отечественной истории 1953–1964 гг. М., 

1998. 

Лейбович О. Реформа и модернизация в 1953–1964 гг. Пермь. 1993. 

После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и 

постсоветской истории: Материалы VIII Международной научной 

конференции. Екатеринбург 15–17 октября 2015 г. М., 2016. 

Спаффорд Ф. Страна изобилия. М., 2012. 

Шмелев Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в ХХ 

веке. М., 2000. 

 

 

Тема 28. Культурное развитие СССР в 1953 – середине 1960-х гг. 

 

Проблемы 

1. Влияние либерализации политического режима на культурную жизнь 

СССР. «Оттепель» и «заморозки» в культуре: статья В.М. Померанцева «Об 

искренности в литературе», роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым», 

дело Пастернака» (1958), скандал в Манеже (1962), встречи руководства 

партии и правительства с творческой интеллигенцией (1957, 1962, 1963), 

роман Ю.В. Бондарева «Тишина», повесть А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича» и др. 

2. Структура государственного управления культурой в СССР: 

министерство, творческие союзы, общественные организации. 

3. Художественная жизнь: литература, кинематограф, театр, 

музыкальное и изобразительное искусство, архитектура. Нонконформизм в 

искусстве. 

4. Реформирование системы образования. 
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5. Развитие науки и техники. Научно-техническая революция. 

Достижения СССР в самолётостроении и космонавтике. Рост значения науки 

в жизни общества. Идеологизация общественных наук. 

6. Культурное сотрудничество в годы «оттепели»: выставки зарубежного 

искусства, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957), 

Международные московские кинофестивали (1959, 1961, 1963), 

Международный конкурс имени П.И. Чайковского (1958, 1962), гастрольная 

деятельность. 

7. Повседневность эпохи «оттепели». Туризм (по Советскому Союзу и 

международный). 

 

Источники: 

«А за мною шум погони…». Борис Пастернак и власть: Документы, 

1956–1972. М., 2001. 

Д´Анджело Серджо. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. М., 

2007. 

Антология самиздата. Т. 1. Кн. 1–2. Вологда, 2005. 

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. Документы. М., 2001. 

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964. Документы. М., 2005. 

Белютин Э. Хрущев в Манеже // Дружба народов. 1990. № 1. 

Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского 

неофициального искусства. 1950–1960 годы: Статьи и материалы. М., 2018. 

Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2001. 

Голомшток И.Н. Занятие для старого городового: мемуары пессимиста. 

М., 2015. 

День поэзии. М., 1956–1964. 

Другое искусство (1956–1976 гг.). В 2 т. М., 1991. 

«Другое искусство». Москва 1956–1988. М., 2005. 

Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы. М., 1998. 
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Золотоносов М.Н. Гадюшник. Ленинградская писательская организация: 

Избранные стенограммы с комментариями (Из истории советского 

литературного быта 1940–1960-х годов). М., 2013. 

Каверин В. Эпилог. М., 2014. 

Кинематограф оттепели. Кн. 1. М., 1996. 

Кинематограф оттепели: Документы и свидетельства. М., 1998. 

Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. 

Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. М., 2005. 

Культурная жизнь в СССР. 1951–1965: Хроника. М., 1979. 

Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное 

(1953–1964). М., 1991. 

Литературная Москва. Литературно-художественный сборник 

московских писателей. Сб. 1–2. М., 1956. 

Лурье Л., Малярова И. 1956 год. Середина века. СПб, 2007. 

Михайлин В.Ю. Апогей и крах «оттепельного» мобилизационного 

проекта в фильмах «Застава Ильича» М. Хуциева и «Три дня Виктора 

Чернышева» М. Осепьяна // После Сталина. Реформы 1950-х годов в 

контексте советской и постсоветской истории: Материалы VIII 

международной научной конференции. Екатеринбург, 15–17 октября 2015 г. 

М., 2016. 

Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного 

фонда Н.С. Хрущева. В 2-х томах. Т. 2. М., 2009. 

Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. М., 1989. 

Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956–1980. М., 1990. 

Оттепель. Страницы русской советской литературы. 1953–1956. М., 

1989; 1957–1959. М., 1990; 1960–1962. М., 1990. 

Самиздат Ленинграда. 1950–1980-е. Литературная энциклопедия. М., 

2003. 

Соколовский Р. Земные сны Николая Шатрова // Литературная учёба. 

2011. № 2-3. 
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Солженицын А.И. Собрание сочинений в 30 тт. Т. 28. Бодался теленок с 
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Тема 29. Общественно-политическая жизнь СССР в середине 1960-х 

– середине 1980-х гг. Конституция СССР 1977 г. 

 

Проблемы 

1. Октябрьский (1964 г.) пленум КПСС и смещение Хрущева. 

2. Кадровые перестановки в руководстве партии и государства. 

3. Поворот в политическом курсе. Борьба в высших эшелонах власти и 

утверждение политического лидерства Брежнева. 

4. Концепция «развитого социализма» – основа идеологического 

«застоя». 

5. Бюрократический характер «советского корпоративизма». 

6. Взаимоотношения партийных и государственных структур всех 

уровней. Противоречия между интересами элитных групп и интересами 

государства. 

7. Конституция СССР 1977 г.: разработка, обсуждение и основные 

положения. 

8. Появление диссидентства и его основные направления. 

9. Влияние нарастающих кризисных явлений на состояние 

межнациональных отношений. 
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Тема 30. Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – начале 

1980-х гг. 

 

Проблемы 

1. Нарастание негативных явлений в экономике и социальной сфере в 

1960-е гг. 

2. Общесоюзная экономическая дискуссия начала 1960-х гг. Идеи 

В.М.Глушкова (Общегосударственная автоматизированная система учёта и 

обработки информации – ОГАС) и Е.Г. Либермана (материальное поощрение 

работы промышленных предприятий). 

3. Хозяйственная реформа 1965 г.: причины, направления, ход 

осуществления, итоги и причины неудачи. 

4. Основные черты экономического застоя СССР в 1970-е – начале 1980-

х гг. Формирование «теневой экономики». 

5. Социальное и демографическое развитие СССР в 1970-е – начале 

1980-х гг. 

6. Попытки советского партийного руководства противостоять 

негативным тенденциям в экономике (Курс на интенсификацию, принятый 

на XXIV съезде КПСС, Продовольственная программа 1982 г.). 

7. Итоги социально-экономического развития СССР к концу 

брежневского периода руководства страной; 
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Тема 31. Культурное развитие СССР в 1965 – середине 1980-х гг. 

 

Проблемы 

1. Угасание «оттепели», возрастание консервативных тенденций в 

руководстве советской культурой. 

2. Духовная жизнь общества. Основные течения в литературе. Развитие 

кинематографа. Театр: «классики» и «современники». Музыкальное 

творчество: течения, композиторы, исполнители. Изобразительное искусство, 

рост нонконформизма как альтернативы соцреализма. Достижения 

советского балета. Архитектура: строительство и сохранение наследия. 

Участие советских деятелей культуры в международных конкурсах и 

фестивалях. Гастроли зарубежных деятелей искусства в Советском Союзе. 

3. Система образования в СССР. 

4. Достижения науки и техники. Отставание внедрения научно-

технических разработок в производство. 

5. Диссидентство. Идеология инакомыслия. Формы протеста против 

режима. «Самиздат» и «тамиздат». Эмиграция из СССР представителей 

культуры. 

6. Массовая культура в СССР. Авторская песня. Рост туризма. 

7. Повседневная жизнь. 

 

Источники: 

Авторская песня: антология / Сост. Д. Сухарев. Екатеринбург, 2004. 

Антология самиздата. Т. 2–3. Вологда, 2005. 
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Тема 32. Национальный вопрос и национальная политика в СССР 

(1917–1991). 

 

Проблемы  

1. Революционное решение национального вопроса и национальная 

политика в Гражданской войне. 

2. Самоопределение народов России при образовании и 

конституционном оформлении СССР (1922–1924). 

3. Эволюция национальной политики в период «строительства 

социализма в одной стране» (1924–1941). 

4. Национальная политика в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945). 

5. Политика в послевоенные годы «возвращения к ленинской 

национальной политике» (1945–1961). 

6. Национальная политика и развитие новой исторической общности 

«советский народ». 1961–1991 гг. 

7. Нерешенные проблемы «советской интернациональной общности» 

как причина развала СССР. 

  

Источники: 
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М., 2013. 
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Митрохин Н.А. Русская партия: Движение русских националистов в 

СССР. 1953–1985 гг. М., 2002. 
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России: теория, практика. М., 2010. 

Синицын Ф.Л. За русский народ! Национальный вопрос в Великой 

Отечественной войне. М., 2010. 

Советский народ – новая историческая общность людей: становление и 

развитие. М., 1975. 

Трагедия великой державы: Национальный вопрос и распад Советского 

Союза. М., 2005.  

Трофимов Е.Н. Национальная политика России (законодательный 

аспект). М., 2007.  

Фоменков А.А. Российское державничество в конце 1980-х – начале 

1990-х гг.: правые альянсы на левом фланге. Н. Новгород, 2008.  

Фоменков А.А. Русский национальный проект: русские националисты в 

1960-е – первой половине 1990-х годов. Н. Новгород, 2010.  
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Шаститко П.М. Обреченные догмы: Большевизм и национальный 

вопрос. М., 2002.  

 

 

Тема 33. Внешняя политика СССР. 1945-1985 гг. 

 

Проблемы 

1. Изменения в расстановке сил на международной арене после Второй 

мировой войны. «Холодная война»: происхождение, сущность, последствия. 

2. Создание режимов советского типа в Восточной и Центральной 

Европе и взаимоотношения СССР с ними. Роль СССР в урегулировании 

отношений с бывшими союзниками Германии. Позиция СССР по 

разрешению международных конфликтов. 

3. Идеологическая концепция советского руководства по проблемам 

внешней политики в середине 1950-х – 1960-е гг. 

4. Нарастание кризисных явлений в международной сфере. Осознание 
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Тема 35. Внешняя политика СССР в период «перестройки». 

 

Проблемы 

1. Начало новой внешней политики: 

а) первые инициативы. Э.А Шеварднадзе – новый министр иностранных 

дел; 

б) Визит во Францию и начало новых отношений с Европой. 

2. Новое политическое мышление: возникновение, эволюция, основные 

его идеи: 

а) поворот М.С. Горбачева в сторону США. Женева: первая встреча с Р. 

Рейганом; 
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б) советско-американские отношения после Женевы. Встречи в 

Рейкьявике и Вашингтоне. 

3. СССР и «братские страны». «Доктрина Горбачева» вместо «доктрины 

Брежнева». 

СССР и «развивающиеся страны»: новые подходы. 

4. Новое политическое мышление М.С. Горбачева: реализация и 

результаты. 1989–1991 годы: 

а) советско-американские отношения: Мальтийская встреча и ее 

последствия; 

б) Вашингтонская встреча М.С. Горбачева и Дж. Буша в 1990 году. 

Война в Персидском заливе. 

5. «Доктрина Горбачева» и уход из Восточной Европы. Кризис в ГДР. 

Падение Берлинской стены. 

6. Особенности внешней политики на завершающем этапе перестройки. 

Осень 1990 – декабрь 1991 года. 
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КОЛЛОКВИУМЫ 

 

 

Коллоквиум 1. Социально-экономические процессы модернизации 

СССР 

 

1. Нэп: достижения, противоречия и причины свертывания. 

2. Проблема альтернативы сталинскому «большому скачку». 

Экономические взгляды лидеров антисталинских групп (Л.Д. Троцкий, Н.И. 

Бухарин, М.Н. Рютин). 

3. Индустриализация СССР: первые пятилетние планы и итоги их 

реализации. Кризис на рубеже первой и второй пятилеток и механизм смены 

экономической политики. 

4. ГУЛАГ: система принудительного труда и ее роль в экономике 1930-х 

гг. 

5. Социальное измерение индустриализации СССР: повседневная жизнь 

городского населения в 1930-е гг. 

6. Положение советской деревни в 1930-1933 гг.: коллективизация и 

раскулачивание, крестьянское сопротивление, голод. 
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Коллоквиум 2. Нарастание кризисных явлений в общественно-

политической жизни СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

 

Проблемы 

1.  Трансформация официальной идеологии СССР в сторону интересов 

партийной номенклатуры. Концепция развитого социализма и ее социально-

политическое содержание. 

2. Борьба за власть в КПСС после смещения Н.С. Хрущева и 

утверждение политического лидерства Брежнева. 

3. Взаимоотношения партийных и государственных структур всех 

уровней. Противоречия между интересами элитных групп и интересами 

государства. 

4. Конституция СССР 1977 г.: разработка, обсуждение и основные 

положения. 

5. Появление диссидентства и его основные направления. 

 

Источники: 

Брежнев Л.И. О проекте Конституции СССР и итогах его всенародного 

обсуждения. Доклад и выступления на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 4 и 7 октября 1977 г. M., 1977. 

Бурлацкий Ф.М. строительстве развитого социалистического общества // 

Правда. 1966. 21 декабря. 

Гришин В.В. От Хрущева до Горбачева: Политические портреты пяти 

генсеков и А.Н. Косыгина: Мемуары. М., 1996. 

Государство российское: Власть и общество с древнейших времен до 

наших дней. Сб. документов / Под ред. Ю.С. Кукушкина. М., 1996. 

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 8 

апреля 1966 года. Стенографический отчет. Тома 1–2. М., 1966. 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта – 9 

апреля 1971 года. Стенографический отчет. Т. 1–2. М., 1971. 
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Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. 

XXVI съезд КПСС (23 февраля – 3 марта 1981 года): Стенографический 

отчет. М., 1981. 

Конституция (Основной Закон) СССР. Принята на внеочередной 

седьмой сессии ВС СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. М., 1977. 

О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 

работы. Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. М., 1979. 

Солженицын А. Письмо вождям Советского Союза. Paris: Ymca-Press, 

1974; «Утаенная конституция» Никиты Хрущева. Стенограммы заседаний 

конституционной комиссии 1962–1964 // Исторический архив. 1997. № 1. 

Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995) / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

Хрестоматия по новейшей истории России, 1917–2004: В 2 ч. / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 2005. 

Яковлев А.Н. Против антиисторизма // Литературная газета. 1972. 15 

ноября. 

Яковлев А.Н. Омут памяти: От Сталина до Путина: В 2 кн. М., 2001. 
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