
Пояснительная записка к экзаменационному материалу переводной аттестации по 

истории (углубленный уровень) в 10 классе. 

 

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса истории России XX века. Количество 

билетов в комплекте 17. Вопросы и требования к ответам ориентированы на знания и умения 

учащихся для профильного класса. Ответы на все вопросы экзаменационных билетов даются в 

устной форме. Экзамен по истории проводится на основании приказа о промежуточной 

аттестации администрации МОУ СОШ№4 г. Всеволожска. Билеты рассчитаны на комплексную 

проверку подготовки выпускников 10 классов в соответствии с требованиями образовательного 

и историко- культурного стандарта. 

В число проверяемых элементов подготовки входят: 

знание важнейших дат, фактов, понятий и терминов; 

понимание причинно-следственной обусловленности исторических событий, их места в ряду 

(контексте) исторических явлений и процессов; 

умения составлять историческое описание (рассказ), систематизировать факты, соотносить 

единичный факт (событие) и общее явление или процесс, проводить сравнение событий и 

явлений, объяснять их причины и следствия, извлекать информацию из исторических текстов 

(источников). 

Структура экзаменационных билетов. Каждый билет включает 3 вопроса. 

 

Первый вопрос предполагает систематизированное описание значительного исторического 

события (событий), процесса, явления. При этом учащийся должен проявить знание базовой 

исторической информации, умение полно, последовательно изложить ее. 

Второй вопрос требует, чтобы экзаменуемый выполнил одно из следующих действий: 

раскрытие места событий в историческом контексте; объяснение их причин и следствий, 

значения; сравнение событий, явлений. В этом случае проявляются и оцениваются умения 

выпускников анализировать материал, применять знания в заданной познавательной ситуации, 

отвечать на проблемный вопрос. 

Третий вопрос носит практический характер, требует применения знаний, умений. Он 

предусматривает работу с историческим текстом – отрывком из источника или работы 

историка. Экзаменуемому предлагается: а) определить, о каком событии, историческом лице и 

т. д. говорится в отрывке; б) объяснить, на основании чего (каких данных) он это сделал. 

Исторические тексты помещаются на специальных раздаточных листах, которые прилагаются 

к экзаменационным билетам в начале экзамена (включать их в билеты заранее представляется 

нецелесообразным). 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут. При устной форме ответа 

экзаменуемые могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета представлены в таблицах 1 -3. 

 

Таблица 1 

 

Критерии оценивая ответа на первый вопрос билета 

 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Дано полное описание события, явления (названы характерные черты, 

приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы 

«4» Названы главные характерные черты события, явления без конкретизации их 

фактами; ответ недостаточно полный, допущены неточности 



«3» Приведены единичные характеристики (даты, факты, имена и др.); ответ 

неполный , непоследовательный 

 

 

Таблица 2 

 

Критерии оценивая ответа на второй вопрос билета 

 

Отметка Критерии оценивания 

«5» События, явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с 

другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при сравнении 

показаны черты общего и различия (в общей сложности не менее трех 

положений) 

«4» События, явления характеризуются неполно, изолированно от исторического 

контекста; недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия показаны не полностью (одно, два 

положения) 

«3» Изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичное различие 

 

 

Таблица 3 

 

Критерии оценивая ответа на третий вопрос билета 

 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Названы имя, дата, событие и т.д. и два или более элемента текста, 

позволившие его определить 

«4» Названы имя, дата, событие и т.д. и один элемент текста, позволивший его 

определить 

«3» Названы только имя (дата, событие и т.д.); элементы текста, позволившие 

его определить не названы 

 

 

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу среднего 

арифметического из результатов ответов на все вопросы экзаменационного билета. 



Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

Россия в Первой мировой войне  

 Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. 

И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов 

России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.  



Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная 

и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура 

и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол 

и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  



 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское 

сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги 

и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 

1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство фронта 

и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность военного 

времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы.  

 

Основные понятия, персоналии и даты по истории XX века по разделам 

РОССИЯ В «ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

Понятия и термины: временное правительство, «двоевластие», Советская власть, Учредительное 

собрание, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, 

ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, 

Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбед, 



мешочники, Гражданская война, «красные», 

«белые», «зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая 

Армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви 

от государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план ГОЭЛРО. 

Персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. Милюков, 

Л.Г. Корнилов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, А.И. Деникин, А.В. Колчак, П.Н. 

Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М. 

Будённый, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовский, В.К. Блюхер, Н.И. Махно. 

События/даты: 

28 июля 1914–11 ноября 1918 гг.–Первая мировая война 1 августа 1914 г.–объявление Германией 

войны России; 1915 г.–образование Прогрессивного блока; 

май 1916 г.–«Брусиловский прорыв»; 

февраля 1917 г.–расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части 

воинских частей на сторону восставших; 

февраля 1917 г.–формирование Временного Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г.–

отречение Николая II; 

1 сентября 1917 г.–провозглашение России республикой; февраль- ноябрь 1917 г.–Великая 

российская революция; ноябрь 1917—1922 гг.–Период Гражданской войны; 

февраль 1917 г.–Февральский переворот и падение монархии; 

25-26 октября 1917 г. (7-8 ноября по новому стилю)–Октябрьский (большевистский) переворот; 

Создание СНК–конец октября 1917 г.; 

ноябрь 1917 г.–Принятие Декларации прав народов России; декабрь 1917 г.–Создание ВЧК при 

СНК; 

декабрь 1917г. –Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ); 5-6 января 1918 г.–

Учредительное собрание; 

январь 1918 г.–Создание Красной Армии; 

3 марта 1918 г.–Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход из Первой 

мировой войны; 

Май 1918 г.–восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной гражданской войны в 

России; 

июль 1918 г.–восстание левых эсеров; 

июль 1918 г.–принятие первой советской конституции России; 5 сентября 1918 г.–объявление 

красного террора; 

18 ноября 1918 г.–свержение Директории и установление диктатуры А. Колчака; Май—октябрь 

1919 г.–наступление белой армии под командованием Деникина; Октябрь 1919—январь 1920 г.–

общее наступление РККА против белых армий; 1920 г.–занятие Красной армией Азербайджана, 

Армении, Хивы и Бухары; 

1920 г.–заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией; 

Апрель–октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны; Ноябрь 1920 г.–

разгром белой армии Врангеля в Крыму; 

1921 г.–Рижский мир с Польшей; 

1921 г.–занятие Красной армией Грузии; 1920-1921 гг.–Антоновское восстание. 

 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1920-Е-1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, ГОЭЛРО, 

продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, ТОЗ, наркомат, 

кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, 

Пролеткульт, социальные лиф-ты, обновленчество, 

«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, 

Комакадемия. 

Персоналии: А.С. Антонов, Г.Я Сокольников, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.Я. Фрунзе, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Калинин, Г.В. 

Чичерин, Г.М. Кржижановский, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, А.М. Горький, Д. Бедный, 

В.Е. Татлин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков, С.А. Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, 



П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Э. Мейерхольд, Г.В. Александров, А.П. Довженко, Л.П. Орлова, А.В. 

Щусев, М.А.Шолохов, А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, Н.К. Крупская, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, 

А.П. Платонов. 

События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны март 1921 г. – восстание в Кронштадте 

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. – переход к нэпу 1921–1922 гг. – Голод в советской России 16 апреля 1922 г. – 

Договор в Рапалло 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем востоке. 1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – создание Госплана 

1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 1928-1929 г. – свёртывание 

нэпа 

1928 г. – Шахтинский процесс 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

СССР В 1929-1941гг. «СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» 

Понятия и термины: «Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская 

индустриализация, коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, 

трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, 

«челюскинцы», враг народа, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение 

Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, 

паспортная система, система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор 

о ненападении. 

Персоналии: И.В. Сталин, Л.М. Каганович, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, С.М. Киров, В.М. Молотов, Г.К. 

Жуков, К.Е. Ворошилов, М.М. Литвинов, А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, О.Ю. 

Шмидт, А.Г. Стаханов, В.П. Чкалов, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, А.В. Луначарский, А.М. 

Горький, М.А. Булгаков, И.Г. Эренбург, А.А. Фадеев, А.А. 

Ахматова, А.Т. Твардовский, Д.А. Шостакович, С.С. Прокофьев, И.О. Дунаевский, В.И. Му-хина, 

С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин, Г.В. Александров. 

События/даты: 

1928-1933 гг. – первая пятилетка 1934-1938 гг. – вторая пятилетка Первая пятилетка – 1928-1932 

гг. Вторая пятилетка – 1933-1937 гг. 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 1930-1935 г. – карточная система 

снабжения населения 

1932 г. – введение паспортной системы 1932-1933 гг. – голод в СССР 

1936 г. – принятие новой Конституции СССР 1937-1938 гг. – пик массовых репрессий 

24 июля – 11 августа 1938 г. – конфликт на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – конфликт на р. Халхин-Гол 

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 1 сентября 1939 г. – начало Второй 

мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 1940 г. – вхождение 

прибалтийских государств в СССР 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план 

«Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, 

освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), 

эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, 

насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация 

Объединенных Наций (ООН), репарации. 

Персоналии: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, К.Е. Ворошилов, Л.А. 

Говоров, М.А. Егоров, М.В. Кантария, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, В.Г. Клочков, И.Н. Кожедуб, А.И. 



Покрышкин, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов, И.В. 

Панфилов, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. 

Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, М.С. Шумилов.Б.Л. Ванников, Н.А. Вознесенский, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, 

В.А. Малышев, М. Г. Первухин, А.Н. Туполев, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, А.С. 

Яковлев, С.А. Лавочкин, Р. Зорге, С.А. Ковпак, З.А. 

Космодемьянская, О.В. Кошевой, Д.М.Карбышев, Н.И. Кузнецов, П.К. Пономаренко, А.Ф. 

Федоров, В.М. Молотов, А.А. Громыко, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Д.Д. 

Шостакович, К.С. Симонов, М.Джалиль, Л.А. Русланова, А.Т. Твардовский, О.Ф. Берггольц, Ю.Б. 

Левитан. 

События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 24 июня 1941 г. – создание Совета 

по эвакуации 

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 8 сентября 1941 г. – начало блокады 

Ленинграда 

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной 

площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 17 июля 1942 г. – 

2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 12-18 января 

1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 3 августа – 15 сентября 

1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 26 марта 1944 г. – 

выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной Армией стран 

Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск 

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская 

конференция 

16 апреля – 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан- Франциско. Принятие 

Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 

Отечественной войны 

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 9 августа – 2 сентября 1945 г. – советско-

японская война 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

 


