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Пособие призвано оказать помощь в систематизации, уг-
лублении и обобщении знаний по курсу новейшей истории
России с включением элементов всеобщей истории, а также
познакомить с различными типами заданий, используемых в
качестве контрольных измерительных материалов при про-
ведении единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Структура пособия соответствует разделу «Новейшая ис-
тория» кодификатора элементов содержания, знание которо-
го  проверяется в рамках ЕГЭ.

Содержательные компоненты курса истории России пред-
ставлены в пособии в компактной и наглядной форме — в ви-
де структурно-логических схем и таблиц, что позволяет рас-
крыть самые существенные признаки важнейших истори-
ческих явлений, процессов, событий, закономерности и
направления развития нашей страны, понять связь между
отдельными историческими фактами. Такая сжатая и до-
ступная форма подачи материала облегчает его освоение, да-
ёт возможность экономить время на повторение школьного
курса истории, интенсифицируя процесс подготовки к ЕГЭ.

Стрелки ( ), используемые в тексте пособия обозначают
причинно-следственные связи между блоками информации,
как правило, раскрывающие следующую зависимость: при-
чины (предпосылки, условия, факторы и т. д.)  послед-
ствия (итоги, результаты, значение и т. д.) тех или иных ис-
торических явлений и процессов.

Пособие помимо содержательной составляющей курса ис-
тории России включает примеры заданий, используемых в
качестве контрольных измерительных материалов ЕГЭ:

 задания с кратким ответом (составляют часть 1 экза-
менационной работы по истории), предполагающие: выбор и
запись одного или нескольких правильных ответов из пред-
ложенного перечня ответов; определение последовательно-
сти расположения данных элементов; установление соответ-
ствия элементов, данных в нескольких информационных ря-
дах; определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года
и т. п.

Ответ к таким заданиям даётся экзаменуемым соответ-
ствующей записью в виде последовательности цифр (на-

� ПРЕДИСЛОВИЕ
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пример, 4521) или слова (словосочетания) (например,
Курская битва), записанных без пробелов и других раздели-
телей.

 задания с развёрнутым ответом (составляют часть 2
экзаменационной работы по истории), выявляющие и оцени-
вающие освоение выпускниками средней школы различных
комплексных умений: анализ исторического источника (про-
ведение его атрибуции: характеристика авторства, времени,
обстоятельств и целей создания источника; извлечение ин-
формации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора); применение при-
ёмов причинно-следственного, структурно-функционально-
го, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений; анализ какой-либо исто-
рической проблемы, ситуации; анализ исторических версий
и оценок, аргументация различных точек зрения с привлече-
нием знаний курса; написание исторического сочинения по
одному из трёх периодов истории России.

Ответ к таким заданиям формулируется и записывается
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.

К каждому заданию даётся ответ (его основное содержа-
ние) или комментарий. Это позволяет ознакомиться с особен-
ностями заданий и формой представления результата их вы-
полнения, а также системой оценивания заданий.

Авторы сознательно не раскрывали значения большого
количества понятий и терминов непосредственно в таблицах
и схемах, поскольку пособие включает словарь понятий и
терминов в объёме, который необходим для успешной сдачи
ЕГЭ по истории. Поэтому, работая с таблицами и схемами, не
забывайте обращаться к этому словарю.

Книга может быть использована учащимися для самосто-
ятельной подготовки к ЕГЭ по истории, а также преподавате-
лями средней школы и структур довузовской подготовки при
организации изучения этого курса, его повторении и обобще-
нии.

В связи с возможными изменениями в формате и коли-
честве заданий рекомендуем в процессе подготовки к ЕГЭ
обращаться к материалам сайта официального разработчи-
ка экзаменационных заданий — Федерального института
педагогических измерений: www.fipi.ru.



Новейшая история

Революция и Гражданская война 
в России

СССР в 1922–1991 гг.

Российская Федерация
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1. Революция и Гражданская война в России

Основные события
истории зарубежных стран

1914 г., 28 июня Сараевский инцидент.

Убийство наследника австро-венгерского престола

1914–1918 гг. Первая мировая (Великая) война

1918–1919 гг. революция в Германии

1918–1923 гг. Кемалистская революция в Турции

1919–1921 гг. Парижская мирная конференция и заключение

мирных договоров

1919 г. учреждение Лиги Наций

1921 г. Вашингтонская конференция
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Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.)

Причины войны

• Обострение противоречий между индустриальными державами

из-за рынков сбыта, источников сырья, сфер влияния

Тройственный союз (1882 г.) Антанта (1907 г.)

Германия, Италия1, Австро-

Венгрия

Россия, Франция, 

Англия

Цели России

• Укрепление позиций России на Балканах — помощь «братьям-

славянам».

• Борьба за контроль над черноморскими проливами.

• Противодействие агрессии Австро-Венгрии в отношении Сербии

Хронология событий

Дата Событие

19 июля 1914 г. Объявление Германией войны России

24 июля 1914 г. Объявление Австро-Венгрией войны России

4 августа — 2 сен-

тября 1914 г.

Восточно-Прусская операция: наступление 

русских войск (1-я армия генерала П.К. Рен-

ненкампфа и 2-я армия генерала А.В. Самсоно-

ва) с целью недопущения разгрома Франции на

Западном фронте   поражение 2-й армии под

Танненбергом из-за несогласованности дей-

ствий   отступление русских войск из Восточ-

ной Пруссии

5 августа — 8 сен-

тября 1914 г.

Галицийская операция: успешное проведение

операций российским командованием  пора-

жение австро-венгерских войск, взятие Львова

и Галича. Подкрепления из Германии спасли

Австро-Венгрию

1 В 1915 г. Италия вышла из Тройственного союза и вступила в Пер-

вую мировую войну на стороне Антанты.

→

→

→
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Продолжение  схемы

Хронология событий

Дата Событие

15 сентября — 

26 октября 

1914 г.

Варшавско-Ивангородская операция  оста-

новлено наступление Германии и Австро-Венг-

рии на Варшаву и Ивангород

Октябрь 1914 г. Закавказье: нападение турецкого флота на рос-

сийские черноморские порты (Одесса, Севасто-

поль)

29 октября —

11 ноября 1914 г.

Лодзинская операция   немецкие войска, пы-

тавшиеся окружить русских в районе Лодзи,

были отброшены

Ноябрь 1914 г. На Чёрном море сражение русского флота с не-

мецкими кораблями «Гебен» и «Бреслау». «Ге-

бен» получил значительные повреждения   

русский флот занял господствующее положе-

ние на Чёрном море

9 декабря 

1914 г. — 

4 января 1915 г.

Сарыкамышская операция против турецких

войск  поражение 2-й турецкой армии генера-

ла Энвер-паши  занята бîльшая часть Закав-

казья

Итоги 1914 г.

• Срыв стратегического плана Германии — молниеносный и пооче-

рёдный разгром Франции и России.

• Ни одной из сторон не удалось добиться решающих успехов

Январь — ок-

тябрь 1915 г.

Наступление германских войск на Северо-Запа-

де  Россия потеряла Польшу, часть Прибал-

тики, Западной Белоруссии и Украины   пе-

реход русских войск к обороне

Январь — март

1915 г.

Карпатская операция против австро-венгер-

ских войск   переход русских войск к обороне

19–22 апреля

1915 г.

Прорыв германскими и австро-венгерскими

войсками фронта в Южной Польше в районе

Горлицы   русские войска оставили Галицию

Июнь — июль

1915 г.

Алашкертская операция против турецких 

войск: у озера Ван и Урмия

28 декабря

1915 г.

Начало Эрзурумской операции против турец-

кой армии

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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Продолжение  схемы

Хронология событий

Дата Событие

Итоги 1915 г.

• Срыв стратегического плана Германии — вывести Россию из вой-

ны.

• Война приобрела позиционный характер на всех фронтах

18 февраля

1916 г.

Завершение Эрзурумской операции   взятие

русскими войсками крепости Эрзурум

23 января — 5 ап-

реля 1916 г.

Трапезундская операция против турецкой ар-

мии   взятие русскими войсками Трапезунда,

турецкая армия отрезана от Стамбула

5–16 марта

1916 г.

Нарочская операция: наступление русской ар-

мии по просьбе союзников на северном крыле

фронта по направлению к Митаве и Вильно    

наступление захлебнулось, но было существен-

но облегчено положение французских войск

под Верденом

22 мая — 31 июля

1916 г.

«Брусиловский прорыв»: русские войска Юго-

Западного фронта под командованием генерала

А.А. Брусилова осуществили мощный прорыв

австро-венгерских позиций в направлении

Луцка и Ковеля   беспорядочное отступление

австро-венгерских войск, занятие русскими

войсками Буковины и Южной Галиции. Сроч-

ная переброска на русский фронт немецких

войск сыграла на руку Франции, спасла от раз-

грома Италию

23–29 декабря

1916 г.

Митавская операция: тщетная попытка вер-

нуть Митаву   немецкие войска отразили рус-

ский натиск и перешли в контрнаступление

Итоги 1916 г.

• Наступление русских войск спасло французскую крепость 

Верден.

• Германия утратила стратегическую инициативу.

• Румыния выступила на стороне Антанты

Июнь 1917 г. Неудачная операция русских войск в Галиции

Июль 1917 г. Неудачная операция русских войск в Белорус-

сии

→

→

→

→

→
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Влияние войны на российское общество

Влияние на экономическую сферу общества

Окончание  схемы

Хронология событий

Дата Событие

19–24 августа

1917 г.

Германское наступление   русские войска ос-

тавили Ригу

Итоги 1917 г.

• Русская армия деморализована, народ требует мира.

• 20 ноября 1917 г. взявшие власть большевики начали перегово-

ры о мире    3 марта 1918 г. — подписание Брестского мира 

выход России из Первой мировой войны (см. с. 28–29)

Недостаточно развитая инфраструкту-

ра  железных дорог

Нехватка подвижно-

го  состава и топлива

• Кризис перевозок

• Нехватка рабочих рук

• Кризис топлива (вагоны с углём застревали на парализо-

ванных железных дорогах)

Недостаточная производительность российской военной 

промышленности

• Кризис боеприпасов («снарядный 

кризис»)

Нарушение нормальной коммуникации между городом 

и деревней

→

→ →
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Влияние на политическую сферу общества

• Отношение к войне различных общественно-политичес-

ких сил.

Окончание  схемы

• Кризис продовольствия

29 ноября 1916 г.— введение продовольственной развёрстки (прод-

развёрстки): обязательных норм сдачи крестьянами хлеба госу-

дарству

Эмиссия (выпуск) «бумажных» (не обеспеченных активами) денег

Обвальная инфляция

Партии Их действия

Консервативно-тради-

ционалистские партии

Призывали к сплочению вокруг «своего

державного вождя, ведущего Россию в

священный бой с врагами славянства»

Либеральные партии Отказались на время войны от оппозиции

царизму, выдвинули лозунг: «Всё для

войны! Всё для победы!»

Революционно-демокра-

тические партии:

• большая часть мень-

шевиков, легальные ор-

ганизации эсеров (фрак-

ция трудовиков в Госу-

дарственной думе)

Выдвинули лозунг обороны своего Отече-

ства

• меньшевики-интерна-

ционалисты

Выступали против «империалистической

войны», за единство международного со-

циалистического движения

• большевики Выступали против «империалистической

войны», выдвинули лозунг превращения

империалистической войны в войну

гражданскую и ратовали за поражение

российского правительства
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• Создание буржуазными деятелями общественных орга-

низаций, ставших альтернативой правительственным уч-

реждениям:

— Июль — август 1914 г. — создание Всероссийского зем-

ского союза (руководитель — князь Г.Е. Львов) и Всероссий-

ского союза городов (руководитель — городской голова Моск-

вы М.В. Челноков)   цель: организация помощи раненым,

формирование отправлявшихся на фронт санитарных поез-

дов, налаживание работы госпиталей и лазаретов.

— Май 1915 г.— по призыву промышленника и банкира

П.П. Рябушинского формирование сети военно-промышлен-

ных комитетов   цель: мобилизация промышленности для

военных нужд и продолжения военных действий.

• Стремление буржуазии влиять на формирование поли-

тического курса:

— Август 1915 г.— создание в Государственной думе

«Прогрессивного блока»   главное требование: формирова-

ние «ответственного министерства» (правительства, состав

которого утверждался бы Думой) и «правительства обще-

ственного доверия» (с участием оппозиционных монарху ли-

деров партийной общественности), которое будет тесно со-

трудничать с Думой.

• 23 августа 1915 г. — принятие императором Никола-

ем II командования вооружёнными силами (с 1914 по 1915 г.

пост Верховного главнокомандующего занимал великий

князь Николай Николаевич (младший))  необходимость его

пребывания в ставке командования в г. Могилёве   изоля-

ция Николая II от управления страной.

• Отказ Николая II идти на компромисс   деятели «Про-

грессивного блока» и близких к нему организаций разверну-

ли агрессивную и нечистоплотную кампанию дискредитации

Николая II с целью добиться его отречения.

Влияние на социальную сферу общества

• Распространение среди солдат и матросов пораженчес-

ких и пацифистских настроений.

• Рост числа конфликтов солдат и матросов с офицерами.

• Недоверие к властям среди других социальных слоёв.

→

→

→

→

→

→
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Февральская революция 1917 г.

Причины революции

• Недовольство политикой царизма: замедление и приостановка

важных политических и социально-экономических реформ 

Николаем II, его правительством и правящим дворянским сосло-

вием; нежелание Николая II разделить власть с обществом; частая

сменяемость министров («министерская чехарда»): с лета 1915 г.

до 1917 г. было произведено 24 увольнения и назначения мини-

стров; «распутинщина».

• Обострение социально-экономических противоречий, вызван-

ных длительной и изнурительной войной (продовольственный

кризис зимы 1917 г.).

• Нерешённость аграрного (сохранение помещичьего землевладе-

ния и малоземелья крестьян), рабочего (наличие высокой степени

эксплуатации рабочих), национального (существование неравен-

ства народов России, проведение русификаторской национальной

политики) вопросов.

• Неудачный для России ход Первой мировой войны, значитель-

ные людские потери, усталость населения от войны   война —

могучий ускоритель революции.

• Усиление стачечного и антивоенного движения (1915 г. — вос-

стание на линкоре «Гангут», 1916 г. — братания на фронте; 

1916 г. — массовые волнения и восстания в Средней Азии и Казах-

стане, вызванные мобилизацией населения на военно-тыловые ра-

боты в разгар полевых работ)

Цели революции

• Свержение самодержавия и установление демократической рес-

публики.

• Решение аграрного вопроса и наделение крестьян землёй.

• Законодательное закрепление 8-часового рабочего дня.

• Предоставление народам России независимости или равнопра-

вия в составе России.

• Гарантия выполнения властью демократических свобод.

• Выход России из войны и заключение демократического мира

→


