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Азеф  

Евно Фишелевич 

(1869-1918) – политический деятель, про-

вокатор. С 1893 г. секретный сотрудник 

Департамента полиции. Один из основа-

телей и лидеров партии эсеров, член её 

ЦК, глава Боевой организации, организа-

тор и руководитель ряда террористиче-

ских актов, в том числе убийства В.К. 

Плеве и великого князя Сергея Алексан-

дровича. Одновременно в 1901-1908 гг. 

выдал полиции многих членов партии. В 

1908 г. был разоблачён, ЦК партии эсеров 

приговорён к смерти, но скрылся за гра-

ницей. Во время Первой мировой войны в 

1915 г. был арестован в Германии как рус-

ский шпион. Умер в Берлине.  

 

Андропов  

Юрий Владимирович  

 

(1914-1984) Советский государственный и 

политический деятель, руководитель 

СССР в 1982-1984 годах. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС. Секретарь ЦК КПСС 

по идеологии. Депутат Верховного Совета 

СССР 3-го и 6-10-го созывов: Совета 

Национальностей от Карело-Финской 

ССР, Совета Союза от Латвийской ССР, 

Эстонской ССР и Московской области. В 

Верховный Совет 9-го созыва избран от 

Каширского избирательного округа № 29 

Московской области. Председатель Пре-

зидиума Верховного Совета СССР. Пред-

седатель Комитета государственной без-

опасности СССР. Герой Социалистиче-

ского Труда. 

 

 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#433
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#433
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Антонов  

Александр Степанович  

 

(1889-1922) – эсер, один из руководителей 

Тамбовского восстания. С 1906 года со-

стоит в «Тамбовской группе независимых 

социалистов-революционеров» при Там-

бовском губкоме эсеровской партии, за-

нимавшейся экспроприациями для пар-

тийных нужд. В 1909 году Антонов за 

ранение городового в Тамбове и ограбле-

ние железнодорожной станции Инжавино 

приговорён к смертной казни, заменённой 

бессрочной каторгой. В марте 1917 г. от-

пущен по манифесту Временного прави-

тельства об амнистии. По возвращении с 

каторги примкнул к фракции левых эсе-

ров. С 15 апреля 1917 года на работе в 

Тамбовской городской милиции. С 1918 

года возглавил партизанское движение 

против большевиков и их политики в де-

ревне. Убит большевиками в 1922 

Ахматова 

Анна Андреевна                        

Ахматова (Горенко)  

 (1889-1966) – выдающаяся русская по-

этесса, писательница, литературовед, ли-

тературный критик, переводчик; одна из 

известнейших русских поэтесс XX века. В 

1921 году расстрелян бывший муж, поэт 

Николай Гумлилев. Три раза арестовывал-

ся сын, Лев Гемилев (в последний раз в 

1949 году, осужден на 10 лет). Сама Ах-

матова подвергалась жестокой травле вла-

стей. В 20-30 годы практически не печата-

лась, в 1946 исключена из Союза совет-

ских писателей. Горе матерей, потеряв-

ших сыновей в годы репрессий, отразила в 

автобиографической поэме "Реквием" 

(впервые полностью опубликована в 

СССР в 1987 г.). Похоронена под Петер-

бургом.  
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Берия  

Лаврентий Павлович            

 

 

(1899-1953) – политический и государ-

ственный деятель, маршал Советского 

Союза, герой Социалистического Труда. В 

1938-1945 нарком, в 1953 министр внут-

ренних дел СССР. В феврале 1941 – марте 

1953 заместитель председателя Совнарко-

ма (Совета министров) СССР. С 1941 

член, с 1944 заместитель председателя 

Государственного комитета обороны, ку-

рировал ряд важнейших отраслей оборон-

ной промышленности, в т.ч. все разработ-

ки, касавшиеся "атомного проекта". В 

июне 1953 выведен из ЦК КПСС, исклю-

чен из партии, снят со всех государствен-

ных постов, арестован в декабре 1953 рас-

стрелян. 

Блок  

Александр Александрович  

(1880-1921) – великий русский поэт, вид-

нейший представитель символизма. Один 

из крупнейших поэтов XX века. Наиболее 

известны его сборники: "Стихи о прекрас-

ной даме", "Нечаянная радость", "Над по-

лем Куликовым", драматические произве-

дения – "Балаганчик", "Король на площа-

ди", "Незнакомка", "Роза и Крест". В 1918 

г. им была написана поэма "Двенадцать", 

являющаяся первой значительной попыт-

кой художественного отображения и 

осмысления Октябрьской революции. 

Смертью Блока завершается Серебряный 

век русского искусства. 
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Брежнев  

Леонид Ильич      

 (1906-1982) советский государственный и 

партийный деятель, занимавший высшие 

руководящие должности в СССР в тече-

ние 18 лет: с 1964 года и до своей смерти 

в 1982 году, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, участник Парада Победы на 

Красной площади 24 июня 1945 года (ко-

миссар сводного полка 4-го Украинского 

фронта). Герой Социалистического Труда 

(1961) и четырежды Герой Советского 

Союза (1966, 1976, 1978, 1981). Лауреат 

Международной Ленинской премии «За 

укрепление мира между народами» (1973) 

и Ленинской премии по литературе(1979). 

Брусилов  

Алексей Алексеевич     

 (1853-1926 гг.) – военачальник, генерал 

от кавалерии. С марта 1916 г. – команду-

ющий Юго-Западным фронтом, в мае 

1916 г. осуществил крупнейший стратеги-

ческий прорыв австро-германского фрон-

та, известного также под названием" Бру-

силовский прорыв". А.А. Брусилов – 

убежденный монархист, но критически 

относился к Николаю II, в начале марта 

1917 г. вместе с другими командующими 

фронтами высказался за отречение Нико-

лая II от престола. В мае-июле 1917 г. – 

верховный главнокомандующий, (его 

сменил генерал Л.Г. Корнилов), затем во-

енный советник Временного правитель-

ства. После Октябрьской революции отка-

зался выступать против Советской власти. 

В 1920 г. вступил в Красную Армию и до 

1924 г. служил в Наркомате по военным 

делам инспектором кавалерии, состоял 

для особо важных поручений при 

Реввоенсовете республики. 
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Буденный  

Семен Михайлович 

 (1883-1973) – военачальник. Маршал Со-

ветского Союза, трижды Герой Советско-

го Союза. В Гражданскую войну командо-

вал 1-й Конной армией. В Великую Оте-

чественную войну в 1941-1942 – главно-

командующий войсками Юго-Западного и 

Северо-Кавказского направлений, коман-

дующий Резервным и Северо-Кавказским 

фронтами, проявил неспособность управ-

лять крупными массами войск. В 1943-

1953 командующий кавалерией Красной 

Армии. Один из организаторов массовых 

репрессий среди военных в 30-40-х гг.  

 

 

Булганин  

Николай Александрович           

(1895-1975) - советский государственный 

деятель. После смерти Сталина, в марте 

1953, когда Военное и Военно-морское 

министерство СССР были объединены в 

Министерство обороны, его вновь возгла-

вил Булганин, оставаясь при этом 1-м за-

местителем председателя Совета Мини-

стров СССР. Интересно, что согласно ме-

муарам Н. С. Хрущёва, в последние годы 

жизни Сталин называл Булганина как сво-

его возможного преемника на посту пред-

совмина СССР. В феврале 1955 года в 

ходе накалившейся борьбы между пар-

тийной и государственной ветвями власти 

Георгий Маленков был смещён с должно-

сти председателя Совета министров 

СССР. Его место, как менее конфликтная 

фигура, занял Булганин. Министром обо-

роны вместо Булганина стал Георгий Жу-

ков. 
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Бухарин  

Николай Иванович        

(1888-1938) – политический деятель, ака-

демик АН СССР (1928). В 1917-1918 ли-

дер "левых коммунистов". В 1918-1929 

редактор газеты "Правда", в 1919-1929 

член Исполкома Коминтерна. В 1924-1929 

член Политбюро ЦК. В 1929-1932 член 

Президиума ВСНХ СССР. В 1934-1037 

редактор газеты "Известия". В конце 1920-

х гг. выступил против применения чрез-

вычайных мер при проведении коллекти-

визации и индустриализации, что было 

объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". 

Репрессирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вавилов  

Николай Иванович          

(1887-1943) – русский биолог, генетик, 

растениевод, географ, создатель научных 

основ селекции, учения о мировых цен-

трах происхождения культурных расте-

ний, их географическом распространении, 

основатель ВАСХНИЛ. Автор ряда выда-

ющихся мировых открытий в области им-

мунитета, происхождения культурных 

растений и наследственной изменчивости. 

В 1920-е сформулировал закон гомологи-

ческих рядов в наследственной изменчи-

вости, сыгравший огромную роль в разви-

тии биологии и сельскохозяйственных 

наук. На основании сфабрикованных об-

винений был арестован в 1940 году, в 1941 

году осуждён и приговорён к расстрелу, 

который впоследствии был заменён 20-

летним сроком заключения. В 1943 году 

умер в тюрьме. В 1955 году посмертно 

реабилитирован. 
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Ворошилов  

Климент Ефремович  

(1881-1969) – государственный и полити-

ческий деятель, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза, Ге-

рой Социалистического Труда. В Граж-

данскую войну командующий и член 

Реввоенсоветов ряда армий и фронтов. С 

1925 нарком по военным и морским де-

лам, председатель Реввоенсовета СССР; в 

1934-1940 нарком обороны СССР. Член 

Политбюро (Президиума) ЦК компартии, 

заместитель председателя Совнаркома 

СССР и председатель Комитета обороны. 

В Великую Отечественную войну главком 

Северо-Западного направления, команду-

ющий войсками Ленинградского фронта, 

главком партизанским движением. В 

1946-1953 заместитель председателя Со-

вета министров СССР. Входил в ближай-

шее окружение И.В. Сталина, один из 

главных организаторов массовых репрес-

сий в отношении высшего комсостава 

Красной Армии. 

 

Врангель  

Петр Николаевич          

(1878-1928) – барон, генерал, один из ру-

ководителей Белого движения во время 

Гражданской войны. В 1918-1919 гг. яв-

лялся одним из руководителей Добро-

вольческой армии, а затем "Вооруженных 

сил Юга России". В 1920 г. главнокоман-

дующий Русской армии, инициатор созда-

ния "Правительства Юга России". С 1920 

г. в эмиграции. В 1924-1928 гг. был орга-

низатором и председателем "Русского об-

щевоинского союза" (РОВС) за рубежом. 
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Гайда́р  

Его́р Тиму́рович  

(1956 – 2009) – российский либеральный 

реформатор, государственный и полити-

ческий деятель, экономист, доктор эконо-

мических наук. Один из основных руко-

водителей и идеологов экономических 

реформ начала 1990-х в России. В 1991-

1994 годы занимал высокие посты в пра-

вительстве России, в том числе в течение 

6 месяцев (июнь-декабрь 1992 года) был 

и. о. председателя правительства. Прини-

мал участие в подготовке Беловежского 

соглашения. Под руководством Гайдара 

начался переход от плановой к рыночной 

экономике, были проведены либерализа-

ция цен, реорганизация налоговой систе-

мы, либерализация внешней торговли, 

начата приватизация. 

Гапон  

Георгий Аполлонович          

 (1870-1906) – священник, агент охранки. 

С 1902 г. был связан с С.В. Зубатовым и в 

1904 г. создал "Собрание русских фабрич-

но-заводских рабочих Санкт-Петербурга", 

аналогичное зубатовским организациям в 

Москве. Инициатор составления петиции 

петербургских рабочих императору Нико-

лаю II, сам возглавил шествие к Зимнему 

дворцу 9 января 1905 г., закончившееся 

его расстрелом ("Кровавое воскресенье"). 

До октября 1905 г. жил в эмиграции. Раз-

облачен и повешен рабочими - членами 

эсеровской боевой дружины. 
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Горбачев  

Михаил Сергеевич          

(род. 2 марта 1931, село Привольное, Се-

веро-Кавказский край, РСФСР) – совет-

ский и российский государственный, по-

литический и общественный деятель. По-

следний Генеральный секретарь ЦК 

КПСС (1985-1991). Последний Председа-

тель Президиума Верховного Совета 

СССР (1988-1989), затем первый предсе-

датель Верховного Совета СССР (1989-

1990). Первый и единственный Президент 

СССР (1990-1991). Основатель Горбачёв-

Фонда. Имеет ряд наград и почётных зва-

ний, наиболее известная из которых – Но-

белевская премия мира 1990 года. 

Горький Максим  

(Пешков Алексей  

Максимович)  

(1868-1936) – выдающийся русский совет-

ский писатель, драматург, литературный 

критик и публицист, участник революци-

онного движения, общественный деятель. 

В начале творчества тяготел к романтизму 

("Макар Чудра", "Старуха Изергиль"). В 

зрелом творчестве реалист ("Фома Горде-

ев", "Жизнь Клима Самгина" – не закон-

чен), с начала XX века пробует себя в 

драматургии ("На дне", "Мещане"). В 1909 

г. несколько разошелся с Лениным. В пер-

вые недели и месяцы после Октябрьской 

революции выступил с рядом статей под 

общим заголовком "Несвоевременные 

мысли", в которых подвергнул критике 

новый режим и, в частности, его отноше-

ние к интеллигенции и вопросам творче-

ства. Резко осудил террор. 
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Гучков  

Александр Иванович      

(1862-1936) – политический и государ-

ственный деятель. Один из создателей и 

лидер партии октябристов. Депутат и с 

1910 председатель 3-й Государственной 

думы. В 1915-1917 председатель Цен-

трального военно-промышленного коми-

тета. В 1917 военный и морской министр 

Временного правительства. Один из орга-

низаторов выступления генерала Л.Г. 

Корнилова. С 1919 в эмиграции. 

Деникин  

Антон Иванович              

 (1872-1947) – один из руководителей Бе-

лого движения. Участник Первой мировой 

войны, летом 1917 г. - командующий За-

падным, затем Юго-Западным фронтами. 

Участник корниловского выступления в 

августе 1917 г. Вместе с Корниловым в 

ноябре 1917 г. бежал на Дон. Один из ор-

ганизаторов Добровольческой армии, ее 

командующий с апреля 1918 г., после ги-

бели Корнилова. С 8 января 1919 г. – 

главнокомандующий Вооруженными си-

лами Юга России. Летом - осенью 1919 г. 

предпринял поход на Москву. 4 января 

1920 г. указом Колчака объявлен Верхов-

ным правителем России. После поражения 

белых на Северном Кавказе эвакуировался 

в Крым. В апреле 1920 г. передал свои 

полномочия Н.Н. Врангелю. Эмигрировал. 
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Дзержинский  

Феликс Эдмундович                       

(1877-1926) – политический деятель. С 

1917 председатель ВЧК (с 1922 ГПУ, 

ОГПУ) и нарком внутренних дел РСФСР в 

1919-1923, один из организаторов кампа-

нии "красного террора", массовых репрес-

сии в отношении противников советской 

власти и "классово чуждых элементов". 

Одновременно руководил ликвидацией 

детской беспризорности. С 1921 нарком 

путей сообщения, с 1924 председатель 

ВСНХ СССР. Кандидат в члены Полит-

бюро ЦК с 1924. 

Ежов  

Николай Иванович                

(1895-1940) – государственный деятель, 

генеральный комиссар госбезопасности, 

секретарь ЦК ВКП(б), в 1936-1938 нарком 

внутренних дел СССР, один из главных 

исполнителей массовых репрессий 

("Ежовщины"). В 1938-1939 нарком вод-

ного транспорта СССР, кандидат в члены 

Политбюро ЦК, член Оргбюро ЦК. В 1939 

арестован, расстрелян. 
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Есенин  

Сергей Александрович       

 

(1895- 1925) – великий русский поэт, 

представитель новокрестьянской поэзии и 

(в раннем периоде творчества) имажиниз-

ма. Родился в селе Константиново (ныне 

с. Есенино Рязанской области) Рязанской 

губернии в крестьянской семье. Основная 

тема творчества - судьба русского кресть-

янства. Автор поэм "Анна Снегина", 

"Страна негодяев" и др., а также неповто-

римых по лиричности и пронзительности 

стихотворений, многие из которых были 

впоследствии положены на музыку. Один 

из любимейший поэтов России. Умер при 

невыясненных обстоятельствах, по офи-

циальной версии покончил собой. 

Жуков  

Георгий Константинович  

(1896-1974) – выдающийся советский вое-

начальник, Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза. В 

1939 командовал особым корпусом, а за-

тем армейской группой войск в сражении 

с японскими войсками на реке Халхин-

Гол (Монголия). В январе - июле 1941 

начальник Генштаба. В Великую Отече-

ственную войну сыграл важнейшую роль 

в обороне Ленинграда, в разгроме герман-

ских войск под Москвой (1941-1942), при 

прорыве блокады Ленинграда, в Сталин-

градской и Курской битвах (1942-1943), 

при наступлении на Правобережной 

Украине и в Белорусской операции (1943-

1944), в Висло-Одерской и Берлинской 

операциях (1944-1945). От имени Верхов-

ного Главнокомандования 8 мая 1945 

принял капитуляцию Германии. В октябре 

1957 освобожден от обязанностей мини-

стра по распоряжению Н.С. Хрущева, в 

1958 уволен из Вооруженных Сил. 
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Зиновьев (Радомысльский)  

Григорий Евсеевич                          

(1883-1936) – политический деятель, член 

РСДРП, большевик. В октябре 1917 вме-

сте с Л.Б. Каменевым выступал против 

планов вооруженного восстания. В октяб-

ре 1917 и в 1921-1926 член Политбюро ЦК 

большевистской партии. В 1917-1926 

председатель Петроградского совета, один 

из организаторов "красного террора". В 

1919-1926 председатель Исполкома Ко-

минтерна. В 1923-1924 вместе с И.В. Ста-

линым и Каменевым боролся против Л.Д. 

Троцкого. В 1934 арестован и осужден на 

10 лет по сфабрикованному делу "Мос-

ковского центра"; в 1936 приговорен к 

смертной казни по делу "Антисоветского 

объединенного троцкистско-

зиновьевского центра" и расстрелян. 

Калинин  

Михаил Иванович             

(1875-1946) – государственный и полити-

ческий деятель, Герой Социалистического 

Труда. Участник революционного движе-

ния, большевик. Член Политбюро ЦК пар-

тии. С 1919 председатель ВЦИК, с 1922 – 

ЦИК СССР, в 1938-1945 председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Входил в ближайшее политическое окру-

жение И.В. Сталина; санкционировал мас-

совые репрессии 30-40-х гг.  

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#448
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Ка́менев  Лев Бори́сович  

(Ро́зенфельд)                                  

(1883 -1936) – российский революционер, 

советский партийный и государственный 

деятель. Видный большевик, соратник 

Ленина. Председатель Моссовета (1918-

1926); с 1922 года – заместитель председа-

теля СНК и СТО, а после смерти Ленина – 

председатель СТО до января 1926 года. 

Член ЦК в 1917-1927 годах, член Полит-

бюро ЦК в 1919-1926 годах, а затем кан-

дидат в члены Политбюро. Член ЦИК и 

ВЦИК СССР. В 1936 году осуждён по 

делу «Троцкистско-зиновьевского центра» 

и расстрелян. Посмертно реабилитирован 

в 1988 году. 

 

 

 

 

 

 

Керенский  

Александр Федорович  

 

(1881-1970) – политический и государ-

ственный деятель, адвокат. Лидер фрак-

ции трудовиков в 4-й Государственной 

думе; видный масон. С марта 1917 эсер, во 

Временном правительстве: министр юсти-

ции (март – май), военный и морской ми-

нистр (май – сентябрь), с 8 июля министр-

председатель, с 30 августа верховный 

главнокомандующий. После октября 1917 

организатор (вместе с генералом П.Н. 

Красновым) антибольшевистского вы-

ступления 26-31 октября. С 1918 во Фран-

ции, с 1940 в США. 
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Киров (Костриков)  

Сергей Миронович                             

 (1886-1934) – политический деятель. С 

1921 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана. 

С 1926 1-й секретарь Ленинградского губ-

кома (обкома) и горкома партии и Северо-

Западного бюро ЦК ВКП(б); одновремен-

но в 1934 секретарь ЦК ВКП(б). Член По-

литбюро ЦК с 1930. В партийных кругах 

рассматривался в качестве кандидата на 

пост генерального секретаря ВКП(б) (вме-

сто И. В. Сталина). Убит в Смольном Л.В. 

Николаевым. Сталин и его окружение ис-

пользовали убийство Кирова как повод 

для начала массовых репрессий. 

Колчак  

Александр Васильевич     

 (1873-1920) – военачальник, полярный 

исследователь, адмирал (1918). В 1900-

1902 участник полярной экспедиции Э.В. 

Толля. В 1916-1917 командующий Черно-

морским флотом. Один из организаторов 

Белого движения; 18.11.1918 провозгла-

сил себя "верховным правителем Россий-

ского государства"; установил режим во-

енной диктатуры в Сибири, на Урале и 

Дальнем Востоке. Организованное К. в 

1919 наступление потерпело поражение. 

06.01.1920 К. передал звание "верховного 

правителя" А.И. Деникину, вскоре аресто-

ван чехословаками, передан Иркутскому 

ВРК, расстрелян по его постановлению.  
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Конев  

Иван Степанович                  

(1897-1973) – военачальник, Маршал Со-

ветского Союза, дважды Герой Советско-

го Союза. В Великую Отечественную 

войну командующий армией, войсками 

Западного, Калининского, Северо-

Западного, Степного, 2-го и 1-го Украин-

ских фронтов. В 1946-1950 главнокоман-

дующий Сухопутными войсками, в 1955-

1960 - Объединёнными вооружёнными 

силами государств - участников Варшав-

ского договора, в 1961-1962 – группой 

советских войск в Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилов  

Лавр Георгиевич            

(1870-1918) – военачальник, генерал от 

инфантерии. В начале 1-й мировой войны 

командир пехотной дивизии, в 1915-1916 

в плену, после побега командовал корпу-

сом, затем армией. В июле – августе 1917 

Верховный главнокомандующий. 25-

31.08.1917 организовал вооруженное вы-

ступление с целью установления военной 

диктатуры (ликвидировано Красной Гвар-

дией и верными Временному правитель-

ству войсками). Один из организаторов 

Белого движения, создатель Добровольче-

ской армии (ноябрь – декабрь 1917). Убит 

в бою под Екатеринодаром. 
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Королев  

Сергей Павлович               

(1906-1966) – выдающийся советский 

ученый и конструктор, академик АН 

СССР, дважды Герой Социалистического 

Труда. Лауреат Ленинской премии. Ре-

прессирован в 1938 г.; отбывал заключе-

ние на Колыме, затем в режимных кон-

структорских бюро в Москве и Казани. 

Под руководством С.П. Королева были 

созданы баллистические и геофизические 

ракеты, первые искусственные спутники 

земли, спутники различного назначения, 

космические корабли "Восток", "Восход", 

на которых впервые в истории совершены 

космический полет человека и выход че-

ловека в открытый космос. 

 

 

 

 

 

Косыгин  

Алексей Николаевич  

(1904-1980) Советский государственный и 

партийный деятель. Председатель Совета 

народных комиссаров РСФСР. Председа-

тель Совета министров РСФСР. Председа-

тель Совета министров СССР. Председа-

тель Совета Министров СССР Алексей 

Косыгин являлся главным инициатором и 

руководителем проведения реформы со-

ветской экономики, которая проводилась 

в рамках Золотой Пятилетки 1966-1970 

годов. Она продолжила ранее начатую 

Никитой Хрущёвым политику частичной 

децентрализации управления предприяти-

ями и «расширение самостоятельности» 

путём введения для последних показателя 

прибыльности и прибыли, большей сво-

боды в распоряжении последней, осво-

бождение или смягчение ряда плановых 

показателей, установленных Госпланом, а 

также личное стимулирование труда ра-

ботников. Дважды Герой Социалистиче-

ского Труда. 
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Львов  

Георгий Евгеньевич            

(1861-1925) – князь, крупный помещик, 

земский деятель, председатель Тульской 

губернской земской управы, участник 

земских съездов, в годы первой мировой 

войны – председатель Всероссийского 

земского союза, с 1912 г. – член Москов-

ского комитета партии "прогрессистов". 

После Февральской революции – предсе-

датель Совета министров и министр внут-

ренних дел первого Временного прави-

тельства, возглавлял также первое коали-

ционное правительство. После Октябрь-

ской революции эмигрировал во Фран-

цию, где в 1918-1920 гг. стоял во главе 

Русского политического совещания в Па-

риже. 

 

 

 

 

 

Луначарский  

Анатолий Васильевич           

 

 

 

 

 

(1875-1933) – политический деятель, пуб-

лицист, академик АН СССР. Участник 

Революции 1905-1907, развивал идею "бо-

гостроительства". В 1917-1929 нарком 

просвещения, один из создателей Пролет-

культа, с 1929 председатель Ученого ко-

митета при ЦИК СССР. 
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Маленков  

Георгий Максимилианович           

(1901-1988) - советский государственный 

и партийный деятель, соратник И. В. Ста-

лина, председатель Совета Министров 

СССР. После смерти Сталина  Маленков 

стал председателем Совета Министров 

СССР. Уже в марте 1953 на первом же 

закрытом заседании Президиума ЦК он 

заявил о необходимости «прекратить по-

литику культа личности и перейти к кол-

лективному руководству страной», напо-

миная членам ЦК, как Сталин сам сильно 

критиковал их за насаждаемый вокруг 

него культ. На Пленуме ЦК в июне 1957 , 

рассматривавшем дело об «Антипартий-

ной группе», был выведен из состава ЦК, 

переведён на должность директора элек-

тростанции в Усть-Каменогорске, затем — 

теплоэлектростанции в Экибастузе, 

Маресьев Алексей Петрович     (1916-2001) – летчик, Герой Советского 

Союза, полковник. В Великую Отече-

ственную войну в истребительном авиа-

полку сбил 4 самолета. Был подбит и 18 

суток тяжело раненный добирался до сво-

их войск. После ампутации ног освоил 

протезы и добился возвращения в полк, 

сбил еще 7 самолетов. Подвигу Маресьева 

посвящена книга Б.Н. Полевого "Повесть 

о настоящем человеке". 
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Матросов 

Александр Матвеевич       

 (1924-1943) – гвардии рядовой, Герой 

Советского Союза (1943, посмертно). 

27.02.1943 в бою за деревню Чернушки 

(Псковская область) закрыл телом амбра-

зуру пулеметного дзота гитлеровцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махно  

Нестор Иванович                

(1888-1934) – политический деятель, 

анархист. В 1910-1917 на каторге. В 1918-

1921 возглавлял анархо-крестьянское 

движение на Украине, выступавшее под 

лозунгами "безвластного государства", 

"вольных советов" (численность повстан-

цев колебалась от 500 человек до 35 тыс.). 

Вел борьбу против германских интервен-

тов, белогвардейцев, а затем и против со-

ветской власти. В 1920-1921 потерпел ряд 

поражений от Красной Армии и эмигри-

ровал. 
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Маяковский  

Владимир Владимирович 

 (1893-1930) Один из крупнейших пред-

ставителей поэзии XX века. Примкнул к 

футуристам. Один из авторов манифеста 

"Пощечина общественному вкусу". С вос-

торгом принял Октябрьскую революцию, 

был ярым сторонником новой власти, го-

рячо приветствовал идею мировой рево-

люции. Большинство поэтических произ-

ведений отражали его политические 

взгляды, за что творчество его возноси-

лось на пьедестал в советские годы и 

яростно критиковалось в эпоху развала 

СССР. Автор поэм "Хорошо!", "Облако в 

штанах", "Владимир Ильич Ленин", "Про 

это", "Люблю". В 1928-1929 гг. вышли 

сатирические пьесы с трагическим под-

текстом "Клоп" и "Баня", вызвавшие 

недовольство властей. Имя и творчество 

Маяковского практически перестали упо-

минаться в печати. Обострения в творче-

стве на ложились на личные неурядицы. В 

апреле 1930 застрелился. 

 

Медведев  

Дмитрий Николаевич    

(1898-1954) – в 1942-1944 гг. командир 

партизанского отряда особого назначения 

"Победители", действовавшего в Смолен-

ской, Орловской, Могилевской, Ровенской 

и Львовской областях. Отряд уничтожил 

11 вражеских генералов и высших госу-

дарственных чиновников, 81 вражеский 

воинский эшелон. Герой Советского Сою-

за, полковник. Автор книг, основанных на 

реальных событиях: "Отряд идет на За-

пад", "Сильные духом". 
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Мейерхольд  

Всеволод Эмилиевич    

(1874-1940) – выдающийся режиссер. Со-

здатель нового русского театра. Сцениче-

скую деятельность начал в 1898 г. в Мос-

ковском художественном театре. Начало 

известности Мейерхольда как режиссера 

относится к 1906 г, когда он в театре Ко-

миссаржевской дает полное развитие при-

ема, так называемого "условного" театра, в 

постановке "Балаганчика" Блока, "Победы 

смерти" Сологуба и др. Те же приемы пе-

реносятся Мейерхольдом на сцену Алек-

сандринского театра ("Дон-Жуан" Мольера 

и другие), в число режиссеров которого он 

был приглашен в 1908 г. Одновременно 

Мейерхольд участвует в создании "Дома 

интермедий" в Петрограде и ставит ряд 

спектаклей, в которых сказывается искание 

новых театральных форм. В 1922-1924 год 

руководил Театром Революции. В 1940 

году расстрелян по обвинению в контрре-

волюционной деятельности. В 1955 году 

посмертно реабилитирован. 

 

Милюков  

Павел Николаевич      

(1859-1943) – политический деятель, ис-

торик, публицист. Один из создателей, 

теоретик и лидер Конституционно-

демократической партии. В 1917 министр 

иностранных дел Временного правитель-

ства 1-го состава (до 2 мая). После октяб-

ря 1917 в эмиграции. Труды по истории 

России XVIII-XIX вв., Февральской и Ок-

тябрьской революций, мемуары. 
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Молотов (Скрябин)  

Вячеслав Михайлович                    

(1890-1986) – политический и государ-

ственный деятель, Герой Социалистическо-

го Труда, секретарь ЦК ВКП(б), председа-

тель Совнаркома и Совета Труда и Обороны 

СССР, нарком (министр) иностранных дел 

СССР. Входил в ближайшее политическое 

окружение И.В. Сталина; один из организа-

торов массовых репрессии 1930-х – начала 

1950-х гг. В 1957 вместе с Л.М. Каганови-

чем, Г.М. Маленковым и др. выступил про-

тив политического курса Н.С. Хрущева; 

выведен из ЦК. С 1957 посол в Монголии. В 

1960-1962 постоянный представитель СССР 

при Международном агентстве по атомной 

энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

Николай II                        (1868-1918) – последний российский им-

ператор (1894-1917), старший сын импе-

ратора Александра III. Его царствование 

совпало с бурным промышленно-

экономическим развитием страны. При 

Николае II Россия потерпела поражение в 

русско-японской войне 1904-1905, что 

явилось одной из причин Революции 

1905-1907, в ходе которой принят Мани-

фест 17.10. 1905, провозгласивший введе-

ние свобод, создание Государственной 

думы; начата столыпинская аграрная ре-

форма. В 1907 Россия стала членом Ан-

танты, в составе которой вступила в 1-ю 

мировую войну. С августа 1915 Николай 

II - Верховный главнокомандующий. В 

ходе Февральской революции 02.03.1917 

отрекся от престола. Расстрелян вместе с 

семьей в Екатеринбурге. Останки в 1998 

перезахоронены в Санкт-Петербурге, в 

Петропавловском соборе Петропавлов-

ской крепости. 
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Павлов  

Иван Петрович            

(1849-1936) – один из авторитетнейших 

учёных России, физиолог, психолог, со-

здатель науки о высшей нервной деятель-

ности и представлений о процессах регу-

ляции пищеварения; основатель крупней-

шей российской физиологической школы; 

лауреат Нобелевской премии в области 

медицины и физиологии 1904 года "за 

работу по физиологии пищеварения". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлов  

Дмитрий Григорьевич               

(1897-1941) советский военачальник, ге-

нерал армии. Герой Советского Союза. С 

21 июня 1941 года – командующий вой-

сками Западного фронта. 30 июня 1941 

года был отстранён от должности и вы-

зван в Москву. 2 июля вновь возвращён на 

фронт, но назначения на должность не 

получил. 4 июля 1941 года арестован в 

селе Довск Гомельской области и достав-

лен в Москву. 22 июля 1941 года решени-

ем военного трибунала «за трусость, са-

мовольное оставление стратегических 

пунктов без разрешения высшего коман-

дования, развал управления войсками, 

бездействие власти» был приговорён к 

высшей мере наказания и расстрелян. По-

хоронен на подмосковном полигоне 

НКВД. В 1957 году посмертно реабилити-

рован и восстановлен в звании. 
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Павлов  

Яков Федотович                  

(1917-1981) – Герой Советского Союза, 

герой Сталинградской битвы, командир 

группы бойцов, которая осенью 1942 г. 

обороняла т.н. Дом Павлова в центре Ста-

линграда. Этот дом и его защитники стали 

символом героической обороны города на 

Волге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеве  

Вячеслав Константинович  

(1846-1904) – русский государственный дея-

тель. Служил в судебном ведомстве. С 1881 

г. директор департамента полиции, в 1884-

1894 гг. сенатор и товарищ министра внут-

ренних дел, с 1894 г. - государственный сек-

ретарь и главноуправляющий кодификаци-

онной частью при Государственном совете. 

С 1899 г. министр, статс-секретарь по делам 

Финляндии. В апреле 1902 г. назначен ми-

нистром внутренних дел и шефом жандар-

мов. Сторонник применения жёстких мер к 

участникам революционного и оппозицион-

ного движения, стачек и крестьянских вол-

нений. Активный сторонник русско-

японской войны 1904-1905 гг. Убит эсером 

Е.С. Созоновым. 
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Прокофьев  

Сергей Сергеевич     

(1891-1953) – всемирно известный рус-

ский советский композитор, пианист, ди-

рижер. Один из крупнейших композито-

ров X века. Ученик Н.А. Римского-

Корсакова и А.К. Лядова. С 1918 по 1933 

жил за границей. Автор 8 опер, 7 балетов 

(в том числе "Ромео и Джульетта", "Зо-

лушка"), вокально-оркестровых произве-

дений (кантата "Александр Невский" и 

др.), 7 симфоний, симфонической сказки 

"Петя и волк"; музыки к кинофильмам (в 

т. ч. "Иван Грозный"). 

Пуришкевич  

Владимир Митрофанович      

(1870-1920) – политический деятель, один 

из лидеров "Союза русского народа", 

"Союза Михаила Архангела", фракции 

крайне правых во 2-4-й Государственной 

думе. Крупный помещик. Участник убий-

ства Г.Е. Распутина (1916). После октября 

1917 возглавлял антибольшевистскую 

организацию. Умер от тифа. 
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Распутин  

Григорий Ефимович     

 (1864 или 1865, по другим данным, 1872-

1916) – крестьянин Тобольской губернии, 

получил известность "прорицаниями" и 

"исцелениями". Оказывая помощь боль-

ному гемофилией наследнику престола 

великому князю Алексею Николаевичу, 

приобрел неограниченное доверие импе-

ратрицы Александры Федоровны и импе-

ратора Николая II. Убит заговорщиками, 

считавшими влияние Распутина гибель-

ным для монархии. 

 

 

 

 

 

 

Родзянко  

Михаил Владимирович  

(1859-1924) – политический и государ-

ственный деятель, один из лидеров партии 

октябристов, крупный помещик Екатери-

нославской губернии. В 1906-1907 гг. 

член Государственного совета. Депутат III 

и IV Государственной думы (1907-1917), с 

1911 г. ее председатель. Поддерживал по-

литику П.А. Столыпина. В годы первой 

Мировой войны выступал против распу-

тинщины. В 1917 г. – председатель Вре-

менного комитета Государственной думы, 

склонил императора Николая II к отрече-

нию от престола. После Октябрьской ре-

волюции, в период Гражданской войны, 

находился при армии генерала А.И. Дени-

кина. В 1920 г. эмигрировал в Югославию, 

где и скончался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Рожественский 

 Зиновий Петрович        

(1848-1909) – вице-адмирал российского 

флота. Родился в семье военного врача. В 

1903 г. стал начальником Главного мор-

ского штаба. В 1904 г. был произведен в 

вице-адмиралы и занимался подготовкой 

2-й Тихоокеанской эскадры к походу из 

Балтийского моря на Дальний Востоке для 

оказания поддержки 1-й Тихоокеанской 

эскадре, запертой японцами в Порт-

Артуре. Понимая бессмысленность этого 

похода, Рожественский не нашел в себе 

мужества отказаться от участия в авантю-

ре, в чем позднее раскаивался. Личные 

качества Рожественского не могли повли-

ять на исход Цусимского сражения из-за 

очевидного превосходства японского фло-

та. Рожественский, раненный в этом бою, 

был оправдан военно-морским судом. В 

1906 г. уволен в отставку. 

 

Рокоссовский  

Константин Константинович          

(1896-1963) – военачальник, Маршал Со-

ветского Союза, маршал Польши, дважды 

Герой Советского Союза. В Великую Оте-

чественную воину командовал армией в 

Московской битве, Брянским, Донским (в 

Сталинградской битве). Центральным, 

Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими (в 

Висло-Одерской и Берлинской операциях) 

фронтами. В 1945-1949 главнокомандую-

щий Северной группой войск. В 1949-

1956 министр национальной обороны и 

заместитель председателя Совета Мини-

стров Польши, член Политбюро ЦК Поль-

ской объединенной рабочей партии. В 

1956-1957 и 1958-1962 заместитель мини-

стра обороны СССР. Был репрессирован в 

августе 1937 – марте 1940. 
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Руцкой  

Александр Владимирович  

(р. 1947) – советский и российский госу-

дарственный и политический деятель, Ге-

рой Советского Союза (1988), генерал-

майор авиации (1991) в отставке, доктор 

экономических наук, кандидат военных 

наук, профессор. В 1990-1991 годах – 

народный депутат РСФСР, член Совета 

национальностей Верховного Совета 

РСФСР, член президиума Верховного Со-

вета РСФСР. С 10 июля 1991 года по 25 

декабря 1993 года – вице-президент Рос-

сийской Федерации. Первый и единствен-

ный человек в истории России, занимав-

ший этот пост. С 22 сентября по 4 октября 

1993 года – и. о. Президента Российской 

Федерации, при этом полномочия не при-

знавались Б. Н. Ельциным. 

 

Сахаров  

Андрей Дмитриевич  

 

(1921-1989) Советский физик-теоретик, 

академик АН СССР, один из создателей 

первой советской водородной бомбы. 

Общественный деятель, диссидент и пра-

возащитник; народный депутат СССР, 

автор проекта конституции Союза Совет-

ских Республик Европы и Азии. Лауреат 

Нобелевской премии мира за 1975 год. 
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Свердлов  

Яков Михайлович          

(1885-1919) – политический деятель. 

Участник Революции 1905-1907 на Урале. 

В 1912 кооптирован в ЦК РСДРП, член 

Русского бюро ЦК. В октябре 1917 один 

из руководителей большевистского пере-

ворота в Петрограде. С 8(21). 11.1917 

председатель ВЦИК (одновременно сек-

ретарь ЦК партии). Один из инициаторов 

и организаторов "красного террора" и 

"расказачивания", вызвавшего антиболь-

шевистские восстания на Дону. С января 

1919 член Оргбюро ЦК РКП(б), один из 

создателей Коминтерна. 
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Солженицын  

Александр Исаевич  

(1918-2008) Русский писатель, драматург, 

эссеист-публицист, поэт, общественный и 

политический деятель, живший и рабо-

тавший в СССР, Швейцарии, США и Рос-

сии. Основные сочинения - «Архипелаг 

ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное 

колесо», «Матрёнин двор», «Один день 

Ивана Денисовича», «Раковый корпус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спиридонова  

Мария Александровна      

(1884-1941) – политический деятель, член 

партии эсеров. В 1906 смертельно ранила 

усмирителя крестьянских волнений в 

Тамбовской губернии Г. Н. Луженовского, 

приговорена к вечной каторге (Акатуй). В 

конце 1917 одна из создателей партии ле-

вых эсеров, член ее ЦК, в 1917-1918 член 

ВЦИК и его Президиума, выступала про-

тив Брестского мира. Вдохновитель во-

оруженного выступления левых эсеров в 

июле 1918 в Москве, после его подавле-

ния арестована, амнистирована ВЦИК. С 

начала 1920-х гг. в тюрьмах и ссылках. 

Расстреляна близ Орла 
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Сталин (Джугашвили)  

Иосиф Виссарионович                    

 (1878-1953) – политический и государ-

ственный деятель, Герой Социалистиче-

ского Труда, Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза, Генералисси-

мус Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов  

Алексей Григорьевич  

 (1906-1977) – донбасский шахтер, про-

славившийся в августе 1935 года порази-

тельной производительностью труда – по 

большей части искусственной. Новатор 

угольной промышленности, основопо-

ложник Стахановского движения, Герой 

Социалистического труда. Образ Стаха-

нова интенсивно использовался советской 

пропагандой для повышения производи-

тельности труда. 



35 
 

Столыпин  

Петр Аркадьевич       

(1862-1911) – государственный деятель. В 

1903-1906 саратовский губернатор, руко-

водил подавлением крестьянских волне-

ний в крае в ходе Революции 1905-1907. С 

1906 министр внутренних дел и председа-

тель Совета министров. Инициатор при-

менения военно-полевых судов для борь-

бы с революционным движением ("скоро-

стрельная юстиция"). В 1907-1911 опреде-

лял правительственную политику, начал 

проведение столыпинской аграрной ре-

формы. В 1907 добился роспуска 2-й Гос-

ударственной думы и провел новый изби-

рательный закон, существенно усиливший 

в Думе позиции правых партий. Смер-

тельно ранен Д.Г. Багровым. 

 

 

 

 

Струве  

Петр Бернгардович         

 (1870-1944) – экономист, историк, публи-

цист, академик РАН (1917 г., в 1928 г. ис-

ключен). В 1890-х гг. один из теоретиков 

"легального марксизма", полемизировал с 

народниками, автор Манифеста РСДРП 

(1898). С начала 1900-х гг. – один из лиде-

ров российского либерализма, редактор 

журнала "Освобождение", один из руко-

водителей "Союза освобождения". С 1905 

г. член ЦК партии кадетов. После Ок-

тябрьской революции 1917 г. вел борьбу с 

большевиками, стал одним из идеологов 

Белого движения, участвовал в "Особом 

совещании" при А.И. Деникине, был ми-

нистром в правительстве П.Н. Врангеля, 

организатором эвакуации его армии из 

Крыма. С 1920 г. – в эмиграции, где ре-

дактировал журнал "Русская мысль" (Пра-

га), газету "Возрождение" (Париж) и др., 

преподавал в Пражском и Белградском 

университетах.  
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Талалихин  

Виктор Васильевич    

(1918-1941) – летчик, младший лейтенант, 

Герой Советского Союза. В Великую Оте-

чественную войну в истребительном 

авиаполку. 07.08.1941 одним из первых 

применил ночной таран. Сбил 6 самоле-

тов. Погиб в воздушном бою под Моск-

вой. 

Троцкий (Бронштейн)  

Лев Давидович                                  

 (1879-1940) – политический и государ-

ственный деятель. В 1917 председатель 

Петроградского совета рабочих и солдат-

ских депутатов, один из руководителей 

Октябрьского переворота. В октябре 1917 

и в 1919-1926 член Политбюро ЦК. В 

1917-1918 нарком по иностранным делам; 

в 1918-1925 нарком по военным делам, 

председатель Реввоенсовета Республики; 

один из создателей Красной Армии, В 

1927 исключен из партии, выслан в Алма-

Ату, в 1929 - за границу. Подверг резкой 

критике сталинский режим как бюрокра-

тическое перерождение пролетарской вла-

сти. Инициатор создания 4-го Интернаци-

онала. Убит в Мексике агентом НКВД 

испанцем Р. Меркадером. 
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Тухачевский 

Михаил Николаевич       

(1893-1937) – военачальник, Маршал Совет-

ского Союза. В Гражданскую войну коман-

довал рядом армии в Поволжье, на Юге, 

Урале, и Сибири; Кавказским фронтом и 

Западным фронтом в советско-польской 

войне 1920. В 1921 участвовал в подавлении 

Кронштадтского восстания, командовал 

войсками, подавившими крестьянское вос-

стание в Тамбовской и Воронежской губер-

ниях. В 1925-1928 начальник Штаба РККА. 

С 1931 заместитель наркомвоенмора и пред-

седателя Реввоенсовета СССР. С 1936 1-й 

заместитель наркома обороны СССР. Сто-

ронник модернизации вооруженных сил. 

Расстрелян. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрунзе  

Михаил Васильевич      

(1885-1925) – политический и военный 

деятель. В 1905 руководил Иваново-

Вознесенской стачкой. В 1909-1910 два-

жды был приговорен к смертной казни 

(заменена каторгой). В Гражданскую вой-

ну командовал армией, Южной группой 

войск Восточного фронта, Восточным, 

Туркестанским фронтами. В 1924-1925 

заместитель председателя, в 1925 предсе-

датель Реввоенсовета СССР, заместитель 

наркома и нарком по военным и морским 

делам, одновременно начальник штаба 

РККА, руководил разработкой и проведе-

нием военной реформы 1924-1925. С 1924 

кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
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Хрущев  

Никита Сергеевич              

(1894-1971) - советский государственный 

деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 

1953 по 1964 годы, Председатель Совета 

Министров СССР с 1958 по 1964 годы. 

Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР 

с 1956 по 1964 годы. Герой Советского 

Союза, трижды Герой Социалистического 

Труда. Период правления Хрущёва часто 

называют «оттепелью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветаева  

Марина Ивановна       

(1892-1941) – выдающаяся русская по-

этесса, прозаик, переводчик. Родилась в 

Москве, отец – Иван Владимирович Цве-

таев, профессор Московского университе-

та, известный филолог и искусствовед, 

основатель Музея изящных искусств 

(ГМИИ им. А.С. Пушкина). Крупнейший 

представитель поэзии XX века, Цветаева 

соединила в своем творчестве символич-

ность, новаторство формы, страстность и 

необузданность чувств модернизма Се-

ребряного века и тонкость, глубину, ли-

ричность и философичность реализма. 
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Циолковский  

Константин Эдуардович    

 (1857-1935) – великий русский ученый и 

изобретатель в области аэродинамики, 

ракетодинамики, теории воздухоплавания, 

основоположник современной космонав-

тики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черненко  

Константин Устинович      

 

(1911-1985) 13 февраля 1984 г. К. У. Чер-

ненко единогласно был выбран Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС. К этому вре-

мени 72-летний Черненко был уже очень 

тяжело болен и выглядел как промежу-

точная фигура. 
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Чернов  

Виктор Михайлович          

(1873-1952) – политический деятель. В 

революционном движении с конца 1880-х 

гг., в начале 1900-х гг. один из основате-

лей партии эсеров, член её ЦК и главный 

теоретик. В 1917 министр земледелия 

Временного правительства. 5(18).1.1918 

избран председателем Учредительного 

собрания. С 1920 в эмиграции. Во время 

Второй мировой войны участник Движе-

ния Сопротивления во Франции. 

Черномы́рдин  

Ви́ктор Степа́нович  

(1938- 2010) – советский и российский 

государственный деятель, председатель 

Совета министров Российской Федерации 

(1992-1993), председатель Правительства 

Российской Федерации (1993-1998), ис-

полняющий обязанности президента Рос-

сийской Федерации (5-6 ноября 1996), 

посол России на Украине (2001-2009). С 

11 июня 2009 года до конца жизни – со-

ветник президента Российской Федера-

ции, специальный представитель прези-

дента Российской Федерации по вопросам 

экономического сотрудничества с госу-

дарствами-участниками СНГ[7]. Основа-

тель и лидер партии «Наш дом – Россия». 
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Чичерин  

Георгий Васильевич     

 (1872-1936) – политический и государ-

ственный деятель. В 1918-1930 нарком 

иностранных дел РСФСР, затем СССР. 

Подписал Брестский мир, руководитель 

делегаций РСФСР на Генуэзской (1922), 

Лозаннской (1922-1923) конференциях. 

 

Чкалов  

Валерий Павлович           

 

(1904-1938) – летчик-испытатель, ком-

бриг, Герой Советского Союза. Разработал 

ряд новых фигур высшего пилотажа. В 

1936-1937 совершил беспосадочные пере-

леты Москва – остров Удд (Дальний Во-

сток) и Москва – Северный полюс – Ван-

кувер (США) с Г.Ф. Байдуковым и А.В. 

Беляковым. Погиб при испытании нового 

истребителя. 
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Шолохов  

Михаил Александрович  

(1905-1984) – русский советский писатель. 

Один из крупнейших писателей XX века. 

Секретарь Союза писателей, лауреат Ста-

линской премии, создатель эпопеи "Тихий 

Дон", книг "Поднятая целина", "Они сража-

лись за Родину", "Судьба человека" и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостакович  

Дмитрий Дмитриевич  

(1906-1975) – великий русский компози-

тор, один из крупнейших композиторов 

XX в. Окончил Ленинградскую консерва-

торию. Концертировал как пианист. С 

1937 преподавал композицию в Ленин-

градской, а в 1943-1948 в Московской 

консерватории. В 1942 году в блокадном 

Ленинграде была исполнена его знамени-

тая седьмая (Ленинградская) симфония. 

В 40-х годах подвергался жестокой травле 

со стороны властей, в 1948 году выгнан из 

Московской консерватории, однако в 1949 

года за кантату "Песнь о лесах" награжден 

Сталинской премией. 
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Юденич  

Николай Николаевич   

(1862-1933) – военачальник, генерал от 

инфантерии. В 1-ю мировую войну ко-

мандующий Кавказской армией (1915-

1916), успешно провел Эрзурумскую опе-

рацию; в апреле – мае 1917 главнокоман-

дующий Кавказским фронтом. В Граж-

данскую войну возглавлял весенне-летнее 

наступление 1919 белых войск на Петро-

град; с июня главнокомандующий бело-

гвардейскими войсками на Северо-Западе 

России. После провала "похода на Петро-

град" (октябрь - ноябрь 1919) с остатками 

армии отступил в Эстонию. С 1920 в эми-

грации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягода  

Генрих Григорьевич             

(1891-1938) – политический и государ-

ственный деятель, член Президиума ВЧК. 

В 1934-1936 нарком внутренних дел 

СССР. В 1936-1937 нарком связи СССР. 

Возглавляя органы внутренних дел, был 

одним из главных исполнителей массовых 

репрессий. Расстрелян. 
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СТРУКТУРНЫЙ КОНСПЕКТ  

1917-1945 

 

 
ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ II СЪЕЗДА СОВЕТОВ  

(25-27 октября (7-9 ноября) 1917 года, Смольный, Петроград) 

Декрет о власти Декрет о земле Декрет о мире 

Воззвание «Рабочим, солда-

там и крестьянам!» - заявле-

ние о переходе власти к Сове-

там рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов 

                                        ↓ 

 Образование новых органов 

государственной власти: 

1. Всероссийский съезд Сове-

тов (формально высший орган 

законодательной власти, но 

Основан на «Кре-

стьянском наказе 

о земле» (обоб-

щавшим 242 мест-

ных крестьянских 

наказа), выдвину-

том партией эсе-

ров: 

1. Конфискация 

помещичьих и 

церковных земель; 

1. «Всем воюющим 

народам и их прави-

тельствам начать 

немедленно перего-

воры о справедли-

вом демократиче-

ском мире»  

2. «Немедленный мир 

без аннексий и кон-

трибуций» 

3. Продолжение вой-

Янаев  

Геннадий Иванович  

(1937-2010) – советский партийный и гос-

ударственный деятель, Вице-президент 

СССР (27 декабря 1990 года – 4 сентября 

1991 года), член Политбюро, Секретарь 

ЦК КПСС (1990-91 гг.). Во время событий 

19-21 августа 1991 года являлся и. о. пре-

зидента СССР и фактическим руководи-

телем Государственного комитета по 

чрезвычайному положению в СССР. 
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реально власть сосредоточи-

лась в руках ВЦИК И СНК) 

2. Всероссийский централь-

ный исполнительный коми-

тет (ВЦИК) (левые эсеры, 

меньшевики-

интернационалисты, больше-

вики и др. (102 чел.) Председа-

тель: Л. Б. Каменев, с 8 ноября 

1917— Я. М. Свердлов 

3. Совет народных комисса-

ров (СНК) – правительство. 

(в составе только большевики. 

Председатель: В. И. Ленин)   

Отдельными направлениями 

работы занимались наркома-

ты во главе с народными ко-

миссарами: 

4. Губернские и уездные Со-

веты (представляли местную 

власть, для контроля за их дея-

тельностью, создавались рево-

люционные комитеты (рев-

комы), состоявшие исключи-

тельно из сторонников боль-

шевиков)                                    

2. Национализа-

ция всей земли 

(отмена частной 

собственности на 

землю); 

3. Недопущение 

наёмного труда 
на земле; 

4. уравнительное 

землепользова-

ние - распределе-

ние земли по тру-

довой или потре-

бительской норме 

(по количеству 

трудоспособных и 

едоков в семье) 

ны рассматривается 

как «величайшее 

преступление про-

тив человечества». 

4. Отменяет тайную 

дипломатию, «выра-

жая твёрдое намере-

ние вести все перего-

воры совершенно 

открыто перед всем 

народом, приступая 

немедленно к полно-

му опубликованию 

тайных договоров, 

подтверждённых или 

заключённых прави-

тельством помещиков 

и капиталистов с 

февраля по 25 октяб-

ря 1917 г», и «объяв-

ляет, безусловно и 

немедленно, отме-

нённым» всё содер-

жание этих тайных 

договоров. 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ в 1917-1918 

Направления Содержание 

Укрепление  

власти  

большевиков 

1) 29 октября 1917- ультиматум Викже-

ля (Всероссийский исполнительный комитет желез-

нодорожного профсоюза; создан на I Съезде Сове-

тов; состав эсеро-меньшевистский, из 40 членов 

лишь 3 большевика) – требовали создать многопар-

тийное социалистическое правительство и сместить 

В.И. Ленина с поста Председателя Совнаркома → В 

середине ноября было достигнуто соглашение с левыми 

эсерами и в декабре их представители вошли в Совет 

народных комиссаров (в том числе И.З. Штейнберг, 

П.П. Пропаян, АЛ. Колегаев, В.А. Карелин) 

2)нач. ноября 1917 – разногласия в руководстве 

большевисткой партии - Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновь-

ев, А.И. Рыков, В.П. Милютин, В.П. Ногин  вышли 

из состава ЦК большевистской партии, часть наркомов 

из правительства → В.И. Ленину удалось разрешить 

разногласия внутри большевистского руководства: Л.Б. 

Каменева на посту председателя ВЦИК заменили Я.М. 

Свердловым, в СНК ввели Г.И. Петровского, П.И. 

Стучку, АД. Цурюпу 

3) ноябрь 1917 – прошли выборы депутатов Учреди-

тельного собрания (на основе всеобще, прямого, рав-

ного избирательного права) 

5 января 1918 – открытие Учредительного собрания в  

Таврическом дворце Петрограда (председатель: эсер 

В.М. Чернов; 715 депутатов: 40% - эсеры; 24% - боль-

шевики) →собрание отказалось утвердить внесенную 

большевиками "Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа", так отвергло идею социа-

листического выбора и установление диктатуры боль-

шевиков 

ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял решение о роспус-

ке Учредительного собрания – силовой разгон собрания 

осуществлялся караулом Таврического дворца во главе 

с матросом А.Г. Железняковым 

4) 10 января 1918 – в Петрограде открылся III Съезд 

Советов:  

а) принятие «Декларации прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа» в качестве конституции: 

Россия провозглашена Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республикой (РСФСР) 
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б) слияние Советов рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов 

в) утверждение всех декретов советской власти и 

роспуска Учредительного собрания; 

г) поручил ВЦИК подготовить текст Конституции 

РСФСР 

Принятие  

первой  

советской  

конституции 

4–10 июля 1918 г. в Москве – V Всероссийский съезд 

Советов: принятие Конституции РСФСР: 

1) узаконена новая форма государственности – дик-

татура пролетариата в форме советской власти; 

2)гарантированы демократические права и свободы 

(нельзя было использовать в ущерб завоеваниям социа-

листической революции); 

3)предоставлены избирательные права только тру-

дящемуся населению (рабочим и крестьянам);  

4)преимущество рабочих по сравнению с крестьянами 

в нормах представительства при выборах в органы вла-

сти (1 голос рабочего приравнивался к 5 голосам кре-

стьян) 

Поддержание  

общественного  

порядка 

29 октября 1917 - начало организации рабоче-

крестьянской милиции.  

22 ноября 1917  – декрет о суде: основная инстанция – 

местные суды. Местные суды и революционные три-

буналы избираются Советами. 

7 декабря 1917 – создание Всероссийской чрезвы-

чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК) (глава Ф. Э. Дзержинский) 

Создание  

новой  

армии 

Ноябрь-декабрь 1917 - СНК подчинил себе руковод-

ство армией и уволил более тысячи офицеров, не при-

нявших советскую власть  

15 января 1918 – декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 

29 января 1918 – декрет о создании Рабоче-

крестьянского Красного флота 

Национализации 

собственности 

17 ноября 1917 – декрет о национализации водного и 

железнодорожного транспорта  

14 декабря 1917 – декрет о национализации частных 

банков (все банковские операции – монополия госу-

дарства) 

22 апреля 1918 – декрет о национализации внешней 

торговли. 

28 июня 1918 – декрет о национализации крупных 

предприятий 
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Реформа  

управления  

экономикой 

14 ноября 1917  - вводился рабочий контроль управ-

ления предприятиями через фабзавкомы 

2 декабря 1917 – декрет о создании Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) (первым председателем 

стал Валериа́н Валериа́нович Оболе́нский)- переход 

от рабочего контроля на предприятии после национали-

зации к централизованному управлению 

28 июля 1918 – декрет о передаче управления всеми 

национализированными предприятиями ВСНХ 

Аграрная  

реформа 

Февраль 1918 - ВЦИК принял "Основной закон о со-

циализации земли" - крестьяне должны были безвоз-

мездно получить 150 млн. десятин земли, освобожда-

лись от задолженности банкам и от платежей за аренду  

весной 1918  началась реализация → при реализации 

поддерживала бедноту → вызвало недовольство и со-

противление кулаков →стали придерживать хлеб → в 

городах возникла угроза голода. 

9 и 27 мая 1918 – декреты, устанавливавшие продо-

вольственную диктатуру – систему чрезвычайных 

мер по снабжению продуктами рабочих и армии: госу-

дарственная монополия хлебной торговли, твёрдые це-

ны на хлеб, централизация заготовок и распределения 

продуктов. 

Май 1918 – направление в деревню продотрядов ра-

бочих для изъятия хлеба. 

11 июня 1918 – создание комитетов бедно-

ты(комбедов) в противовес сельским Сове-

там(ведущую роль играли левые эсеры, действовали до 

ноября 1918)  

Задачи: а) изъятие и перераспределение хлебных запа-

сов;  

б) ослабление влияния зажиточных крестьян (кулаков), 

составлявших большинство в местных сельских Сове-

тах 

Социальная  

политика 

29 октября 1917 – декрет об установлении 8 часового 

рабочего дня. 

10 ноября 1917 – декрет об уничтожении сословий, 

званий и гражданских чинов: установление звания 

гражданина Российской республики. 

20 января 1918 – декрет о свободе совести, церковных 

и религиозных обществах: отделение государства от 

церкви, школы от церкви, ликвидация всех церковных 

привилегий 



49 
 

Устанавливалось бесплатное образование и меди-

цинское обслуживание. Женщины уравнивались в 

правах с мужчинами. Декрет о браке и семье вводил 

институт гражданского брака. 

Декабрь 1918 – принят Кодекс законов от труду - 

запрещавший эксплуатацию детского труда, гарантиро-

вавший систему охраны труда женщин и подростков, 

выплату пособий по безработице и болезни 

Национальная  

политика 

2 ноября 1917 - Совнаркомом РСФСР принята "Де-

кларацией прав народов России" - провозглашалось 

равенство и суверенность народов России, их право на 

самоопределение и образование самостоятельных госу-

дарств.  

декабрь 1917 - Советское правительство признало не-

зависимость Украины и Финляндии 
августе 1918  - признали независимость Польши,  

декабрь 1918 – признали независимость Латвии, 

Литвы и| Эстонии,  

феврале 1919 г. — независимость Белоруссии. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ в 1917-1918 

Прекращение  

войны 

3 декабря 1917 - в Брест-Литовске было подписано 

перемирие с Германией → Германия выдвинула претен-

зии на территории бывшей Российской империи Польшу, 

часть Прибалтики, Украины и Белоруссии. 

Дискуссии о германских условиях в советском прави-

тельстве:  

1) левые эсеры - отказались от участия в переговорах, 

посчитав это национальным предательством  

2) В.И. Ленин - безоговорочное принятие немецких пре-

тензий.  

3) "Левые" коммунисты (Н.И. Бухарин) - не вступать в 

переговоры и продолжать борьбу для ускорения мировой 

революции.  

4) Л.Д. Троцкий выдвинул лозунг "Ни мира, ни войны!", 

означавший прекращение военных действий и отказ от 

подписания договора.  

→ переговоры с Германией откладывались 

Февраль 1918 - Германия начала наступление и захвати-

ла огромные территории в Прибалтике, Белоруссии, на 

Украине 
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21 февраля 1918 был издан декрет "Социалистическое 

отечество в опасности!" - обязывал все Советы органи-

зовывать отпор врагу 

23 февраля 1918 Красная Армия остановила немцев под 

Псковом 

3 марта 1918 - подписан Брестский мир:  

а) от России отторгались Польша, Прибалтика, часть Бе-

лоруссии, а также Каре, Ардаган и Батум на Кавказе (в 

пользу Турции);  

б) Советское правительство обязывалось вывести свои 

войска из Украины,  

в) выплата3 млрд. рублей репараций  

г) прекращение революционной пропаганды в централь-

но-европейских странах.  

15 марта 1918 - IV Чрезвычайный съезд Советов 

большинством голосов ратифицировал Брестский 

мир. Левые эсеры в знак протеста вышли из состава Сов-

наркома → утвердилась однопартийность в системе 

исполнительной власти Советской России 

Ноябрь 1918 – революция в Германии – Россия разо-

рвала Брестский договор - вернули большую часть утра-

ченных территорий; немецкие войска ушли с территории 

Украины. В Латвии, Литве, Эстонии и Белоруссии уста-

навливалась советская власть 

13 ноября 1918  - Брестский мир аннулирован ВЦИК 

РСФСР  

Решение про-

блемы внешне-

го долга 

21 января 1918 — декрет об аннулировании (объявле-

нии недействительными) долгов царского и Времен-

ного правительств. 

  

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В 1918-1920 

Причины гражданской войны:  

1) Свержение Временного правительства и разгон Учредительного собрания 

2)экономические и социально-политические мероприятия Советского прави-

тельства (национализация всей земли, фабрик и заводов, отмена товарно-

денежных отношений) восстановили против него дворян, буржуазию, состоя-

тельную интеллигенцию, духовенство, офицерство.  

3) Несоответствие целей по преобразованию общества с методами их дости-

жения оттолкнули от большевиков демократическую интеллигенцию, казаче-

ство, кулаков и середняков, и конфискация помещичьей вызвали ожесточен-

ное сопротивление ее бывших владельцев.  

4) Создание однопартийной политической системы и "диктатура пролетариа-

та" (на деле диктатура ЦК РКП(б)) - оттолкнули от большевиков социалисти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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ческие партии и демократические общественные организации.  

5)Декретами "Об аресте вождей гражданской войны против революции" 

(ноябрь 1917 г.) и о "красном терроре" большевистское руководство за-

конодательно обосновало "право" на насильственную расправу со свои-

ми политическими противниками. 

Формирование антибольшевистских сил: 

А) февраль 1918  в Москве и Петрограде возник "Союз возрождения Рос-

сии", объединявший кадетов, меньшевиков и эсеров.  

март 1918 сложился "Союз зашиты Родины и свободы" под руководством 

известного эсера, террориста Б.В. Савинкова.  

Б) Антибольшевистское движение казачества  - На Дону и Кубани их воз-

главил генерал П.Н. Краснов, на Южном Урале – атаман А.И. Дутов.  

В) На юге России и Северном Кавказе под руководством генералов М.В. 

Алексеева и Л.Г. Корнилова начала формироваться офицерская Добро-

вольческая армия - стала основой белого движения.  

Г) Своеобразие гражданской войны в России - переплетении внутриполи-

тической борьбы с иностранной интервенцией. Как Германия, так и союз-

ники по Антанте подстрекали антибольшевистские силы, снабжали их ору-

жием, боеприпасами, оказывали финансовую и политическую поддержку. ← 

стремление покончить с большевистским режимом, вернуть утерянное иму-

щество иностранных граждан, предотвратить "расползание" революции. ←  

заинтересованы в расчленении России, получении новых территорий и сфер 

влияния.  

Весной 1918 началась иностранная интервенция - Германские войска ок-

купировали Украину, Крым и часть Северного Кавказа. Румыния захватила 

Бессарабию. Страны Антанты подписали соглашение о непризнании Брест-

ского мира и будущем разделе России на сферы влияния. В марте в Мурман-

ске был высажен английский экспедиционный корпус, к которому позднее 

присоединились французские и американские войска. В апреле Владивосток 

был занят японским десантом. Затем на Дальнем Востоке появились отряды 

англичан, французов и американцев.  

Основные события: 

май 1918 - восстали солдаты чехословацкого корпуса (собраны военно-

пленные славяне из австро-венгерской армии, изъявившие желание участво-

вать в войне на стороне Антанты) Корпус был отправлен Советским прави-

тельством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток (предполага-

лось, что далее он будет доставлен во Францию). Восстание привело к свер-

жению советской власти в Поволжье и Сибири.  

Летом 1918 огромный размах приобрело антибольшевистское движение во 

главе с эсерами - организовали выступления во многих городах центральной 

России (Ярославль, Рыбинск и др.).  

6-7 июля 1918 левые эсеры предприняли попытку свержения Советского 

правительства в Москве → полный провал   
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16 июля 1918 - Уральский областной Совет расстрелял царя и его семью (в те 

же дни был убит брат царя Михаил и еще 18 членов императорской фами-

лии). (Весной 1918 Николай II с женой с детьми под предлогом активизации 

монархистов был переведен из Тобольска в Екатеринбург) 

30 августа 1918 - Покушение на В. И. Ленина на заводе Михельсона в 

Москве, организованное эсерами 

→Красная Армия была преобразована на новых военно-политических 

принципах: осуществлен переход к всеобщей воинской повинности, развер-

нута широкая мобилизация, устанавливалась жесткая дисциплина, вводился 

институт военных комиссаров, созданы Революционный Военный Совет 

Республики (РВСР) и Совет Рабочей и Крестьянской Обороны.  

→В июне 1918 г. большевиками образован Восточный фронт под командо-

ванием И.И. Вацетиса (с июля 1919 г. С.С. Каменева).  

В начале сентября 1918 г. Красная Армия перешла в наступление и в течение 

октября ноября вытеснила противника за Урал. Восстановлением советской 

власти в Приуралье и Поволжье завершился первый этап Гражданской 

войны.  

В конце 1918-1919  белое движение достигло максимального размаха: В 

Сибири власть захватил адмирал А.В. Колчак, объявленный "Верховным 

правителем России". На Кубани и Северном Кавказе А.И. Деникин объ-

единил Донскую и Добровольческую армии в Вооруженные силы юга Рос-

сии. На севере при помощи Антанты формировал свою армию генерал Е.К. 

Миллер. В Прибалтике генерал Н.Н. Юденич готовился к походу на Петро-

град. + Расширились масштабы интервенции: англичане заняли Баку, вы-

садились в Батуме и Новороссийске, французы в Одессе и Севастополе.  

В ноябре 1918 А.В. Колчак начал наступление в Приуралье с целью соеди-

нения с отрядами генерала Е.К. Миллера и организации совместного удара на 

Москву. 15 декабря войска А.В. Колчака взяли Пермь, но уже 31 декабря их 

наступление было остановлено Красной Армией. На востоке фронт временно 

стабилизировался.  

В 1919 - создан план одновременного удара на советскую власть: с востока 

(А.В. Колчак), юга (А.И. Деникин) и запада (Н.Н. Юденич). Однако осуще-

ствить комбинированное выступление не удалось.  

В марте 1919 А.В. Колчак начал новое наступление от Урала по направле-

нию к Волге. В апреле войска С.С. Каменева и М.В. Фрунзе остановили его, а 

летом вытеснили в Сибирь. Мощное крестьянское восстание и партизан-

ское движение против правительства А.В. Колчака помогло Красной Ар-

мии установить советскую власть в Сибири.  

В феврале 1920  по приговору Иркутского ревкома адмирал А.В. Колчак был 

расстрелян.  

В мае 1919 - Н.Н. Юденич двинулся на Петроград – в июне он был останов-

лен и его войска отброшены в Эстонию, в которой к власти пришла буржуа-

зия. Второе наступление Н.Н. Юденича на Петроград в октябре 1919  также 
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закончилось поражением. Его войска были разоружены и интернированы 

эстонским правительством, которое не хотело вступать в конфликт с Со-

ветской Россией, предложившей признать независимость Эстонии. 

В июле 1919  А.И. Деникин захватил Украину - начал наступление на Моск-

ву (Московская директива). В сентябре его войска заняли Курск, Орел и 

Воронеж. → образован Южный фронт под командованием А.И. Егорова. В 

октябре Красная Армия перешла в наступление. Ей оказывало поддержку 

повстанческое крестьянское движение во главе с Н.И. Махно, развернувшим 

"второй фронт" в тылу Добровольческой армии.  

В декабре 1919 начале 1920 гвойска А.И. Деникина потерпели поражение - 

Советская власть была восстановлена на юге России, Украине и Северном Кав-

казе. Остатки Добровольческой армии укрылись на Крымском полуострове, 

командование которыми А.И. Деникин передал генералу П.Н. Врангелю.  

В 1919 в оккупационных частях союзников началось революционное брожение, 

усиливаемое большевистской пропагандой. Интервенты были вынуждены 

вывести свои войска. Этому способствовало мощное общественное движение в 

Европе и США под лозунгом "Руки прочь от Советской России!".  

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920 г. Признав независимость Польши, 

Советское правительство начало с ней переговоры о территориальном раз-

межевании и установлении государственной границы. Они зашли в тупик, 

так как польское правительство, возглавляемое маршалом Ю. Пилсудским, 

предъявило непомерные территориальные претензии. Для восстановления 

"Великой Польши" польские войска в мае вторглись в Белоруссию и Укра-

ину, захватили Киев.  

Красная Армия под командованием М.Н. Тухачевского и А.И. Егорова в 

июле 1920 разгромила польскую группировку на Украине и в Белоруссии → 

наступление на Варшаву ← было воспринято польским народом как интер-

венция, все силы поляков, материально поддержанных западными странами, 

были направлены на сопротивление Красной Армии.→  В августе наступле-

ние М.Н. Тухачевского захлебнулось.  

март 1921 Рижский мирный договор - Польша получила земли Западной 

Украины и Западной Белоруссии. В Восточной Белоруссии сохранялась 

власть Белорусской советской социалистической республики.  

С апреля 1920 антисоветскую борьбу возглавил генерал П.Н. Врангель, из-

бранный "правителем юга России". Он сформировал в Крыму "Русскую 

армию", которая в июне начала наступление на Донбасс. Для отпора ей был 

образован Южный фронт под командованием М.В. Фрунзе. → В конце ок-

тября войска П.Н. Врангеля были разбиты в Северной Таврии и оттеснены в 

Крым. В ноябре части Краснов Армии штурмом овладели укреплениями Пе-

рекопского перешейка, форсировали озеро Сиваш и ворвались в Крым. По-

ражение П.Н. Врангеля ознаменовало конец гражданской войны.  

1920 - при поддержке войск Туркестанского фронта (под ком. М.В. Фрунзе) 

была свергнута власть бухарского эмира и хивинского хана → образова-
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лись Бухарская и Хорезмская народные советские республики.  

В апреле 1920 свергнуто правительство мусаватистов и образована Азер-

байджанская советская социалистическая республика.  

В ноябре 1920 после ликвидации власти дашнаков была создана Армянская 

советская социалистическая республика.  

В феврале 1921 советские войска, нарушив мирный договор с правитель-

ством Грузии (май 1920 г.), захватили Тифлис, где было провозглашено со-

здание Грузинской советской социалистической республики.  

В апреле 1920 по решению ЦК РКП(б) и правительства РСФСР была создана 

буферная Дальневосточная республика, а в 1922 Дальний Восток был 

окончательно освобожден от японских оккупантов.  

На территории бывшей Российской империи (за исключением Литвы, 

Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии) победила советская власть. 

Большевики победили в гражданской войне и отразили иностранную интер-

венцию. Им удалось сохранить основную часть территории бывшей Россий-

ской империи. Вместе с тем от России отделились Польша, Финляндия, госу-

дарства Прибалтики, которые обрели независимость. Были потеряны Запад-

ная Украина, Западная Белоруссия и Бессарабия 

Причины победы большевиков:  

1) Руководители белого движения отменили действие Декрета о земле и воз-

вращали землю прежним владельцам → восстановило против них крестьян.  

2) Лозунг сохранения "единой и неделимой России" противоречил надеждам 

многих народов на независимость.  

3) Нежелание лидеров белого движения сотрудничать с либеральными и со-

циалистическими партиями сузило его социально-политическую базу.  

4) Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных, повсе-

местное нарушение правовых норм — все это вызвало недовольство населе-

ния, вплоть до вооруженного сопротивления.  

5) В ходе гражданской войны противникам большевиков не удалось догово-

риться о единой программе и едином лидере движения. → Их действия были 

плохо согласованы.  

6) большевикам удалось мобилизовать все ресурсы страны и превратить ее в 

единый военный лагерь. Различные социальные группы были привлечены 

громкими революционными лозунгами, обещанием социальной и националь-

ной справедливости. Руководство большевиков сумело представить себя за-

щитником Отечества и обвинить своих противников в предательстве нацио-

нальных интересов. 

7) международная солидарность, помощь пролетариата Европы и США 

Последствия Гражданской войны:  
1) Материальный ущерб составил более 50 млрд. руб. золотом.  

2) Промышленное производство сократилось в 7 раз.  

3) Полностью парализована транспортная система.  

4) В боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 
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млн. человек были вынуждены эмигрировать. Среди них были многие 

представители интеллектуальной элиты.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ СССР 

Причины 1. Общие хозяйственные связи, исторически сложившее-

ся разделение труда между советскими республиками. 

2. Одинаковая экономическая система (государственная 

собственность на важнейшие средства производства, со-

циалистический уклад в экономике). 

3. Однотипность политической системы (Советы) и 

нахождение у власти в советских республиках нацио-

нальных коммунистических партий, которые подчиня-

лись единому ЦК РКП(б). 

4. Военный союз советских республик в годы Граждан-

ской войны. 

5. Внешнее враждебное окружение (претензии Польши на 

Украину, Турции — на Закавказье) и идеологическое 

противостояние с капиталистическими странами. 

6. Популярность у населения в советских республиках 

идеи жить в сильном едином государстве 

Проекты  

объединения 

Автономизация 

(И. В. Сталин, 

генеральный сек-

ретарь ЦК 

РКП(б)(с апреля 

1922 г.), нарком 

по делам нацио-

нальностей) 

Все советские 

республики вхо-

дят в состав 

РСФСР на правах 

автономий. Руко-

водящие органы 

РСФСР становят-

ся центральными 

союзными госу-

дарственными 

органами. Полно-

мочия автоном-

ных республик 

урезаются 

Конфедера-

ция (Х. Г. Ра-

ковский, пред-

седатель Сов-

наркома 

Украинской 

ССР) 

Все советские 

республики 

заключают 

между собой 

двусторонние 

равноправные 

договоры 

Центральные 

союзные орга-

ны не созда-

ются. Полно-

мочия субъек-

тов объедине-

ния равные 

Социалистиче-

ская федерация (В. 

И. Ленин, предсе-

датель Совнаркома 

РСФСР, председа-

тель Совета Труда 

и Обороны) 

Все советские рес-

публики, включая 

РСФСР, образуют 

союз равных – Со-

юз Советских Со-

циалистических 

Республик. Созда-

ются новые цен-

тральные руково-

дящие органы. Со-

юзные республики 

сохраняют широ-

кие, равные пол-

номочия, передавая 

центру только 

часть прав 
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Этапы  

реализации 

К началу 20-х годов на территории бывшей Россий-

ской империи существовало несколько независимых гос-

ударственных образований - созданные на основе нацио-

нально-территориального признака РСФСР, Украинская, 

Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская 

советские социалистические республики, а также Бухар-

ская и Хорезмская народные советские республики, 

Дальневосточная республика.  

В годы гражданской войны для более эффективного 

отпора антисоветским силам между РСФСР, Украиной и 

Белоруссией был заключен военно-политический союз 

(июнь 1919). Объединялись вооруженные силы и вводи-

лось единое военное командование (Революционный во-

енный Совет РСФСР и Главком Красной Армии). Пред-

ставители республик были включены в состав высших 

органов государственной власти и управления. Хозяй-

ственный союз выражался в подчинении органов управ-

ления некоторыми отраслями промышленности, финан-

сами и транспортом соответствующим наркоматам 

РСФСР.  

Сложившаяся между советскими республиками 

форма объединения получила название договорной фе-

дерации - российские управленческие структуры играли 

и роль общегосударственных органов власти. Республи-

канские компартии были включены в состав РКП(б) на 

правах областных парторганизаций. Благодаря этому до-

стигалось единство действий республик в решении воен-

ных и хозяйственных вопросов.  

В 1920-1922 все советские республики заключили с 

РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяй-

ственном и дипломатическом союзе. Увеличивалось число 

общесоюзных хозяйственных наркоматов. Возросла роль 

ВЦИК как общефедеративного органа власти. Республики 

передавали правительству РСФСР право представлять и 

защищать их интересы на международной арене.  

1922  Азербайджан, Армения и 'Грузия в. образовали 

Закавказскую советскую социалистическую федерацию 

(ЗСФСР), Конституция которой была построена на тех же 

принципах, что и Конституция РСФСР.  

Весной 1922 высшие партийные органы Украины, 

Белоруссии и Закавказской федерации заявили о необхо-

димости "уточнения" взаимоотношений между республи-

ками, конкретизации их обязанностей.  
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В августе 1922 Политбюро ЦК РКЩб) образовало 

комиссию для подготовки законопроекта о новой форме 

государственного объединения. И.В. Сталин, возглав-

лявший народный комиссариат по делам национально-

стей РСФСР, разработал план "автономизации" - 

предусматривалось включение в состав РСФСР Украин-

ской, Белорусской и Закавказских республик на правах 

автономии. С Бухарской и Хорезмской народными рес-

публиками и с ДВР предлагалось сохранить прежние, 

договорные отношения. Этот план ущемлял суверенные 

права народов, и потому большинство партийно-

государственных руководителей республик высказались 

против него.  

В октябре-ноябре 1922 после обсуждения вопроса о 

форме государственного объединения была принята идея 

В.И. Ленина об образовании союзного государства как 

федерации равноправных республик.  

В декабре 1922 во всех республиках состоялись съезды 

Советов, участники которых одобрили предложение В.И. 

Ленина. Были избраны делегации для подготовки докумен-

тов о создании Союза Советских Социалистических Рес-

публик. Первый Всесоюзный съезд Советов 30 декабря 

1922 г. утвердил Декларацию и Договор об образовании 

СССР. Декларация провозглашала принципы добровольно-

сти объединения, равноправия республик и их право сво-

бодного выхода из союза. Договор определял систему союз-

ных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения с 

республиканскими управленческими структурами. На съез-

де был избран ЦИК СССР. Исполнительную власть вплоть 

до принятия Конституции нового государства должен был 

осуществлять Совнарком РСФСР.  

В июле 1923 II сессия ЦИК приняла Конституцию, 

которая была утверждена в январе 1924 П съездом Сове-

тов СССР. Формой государственного устройства наций 

провозглашалась федерация республик с правом сво-

бодного выхода из союза и самостоятельного решения 

вопросов внутренней политики, юстиции, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. Сношения с 

иностранными государствами, осуществление внешней 

торговли, руководство транспортом и почтово-

телеграфной связью входили в функции союзных ве-

домств. Устанавливались структура и объем полномочий 

высших органов власти и управления.  
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Структура  

органов  

власти  

СССР 

Верховным законодательным органом становился 

Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между съез-

дами двухпалатный ЦИК: Союзный Совет и Совет 

Национальностей.  

Исполнительная власть принадлежала Совету 

Народных Комиссаров СССР. При СНК были сфор-

мированы общесоюзные наркоматы. Госбанк, Гос-

план.  

Дальнейшее 

государствен-

ное строитель-

ство СССР 

1923-1929 - губернское-территориальное деление 

было ликвидировано и заменено делением на области 

и края, которые последовательно делились на округа, 

районы и сельсоветы 

1924 – образованы Узбекская и Туркменская ССР 

(вместо Туркестанской республики, входившей в состав 

РСФСР) 

1929 – образована Таджикская ССР (ранее входи-

ла в состав Узбекистана) 

1936  - образованы Казахская и Киргизская ССР 

- образованы Грузинская, Армянская и Азербай-

джанская ССР (вместо распущенной ЗСФСР) 

1940 - образованы Литовская, Латвийская, Эстон-

ская, Молдавская ССР, а также Карело-Финская ССР (в 

1956 году преобразована в Карельскую СССР) 

 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 

1918-1920 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ПОЛИТИКА 1921-1928 

Причины: 1) национализация 

собственности и создание мощ-

ного централизованного государ-

ственного аппарата  

2) идеологические представления 

части руководства РКП(б) о воз-

можности быстрого построения 

безрыночного социализма.  

3) крайняя разруха в стране, 

нарушение традиционных эконо-

мических связей между городом 

и деревней  

4) необходимость мобилизовать 

все ресурсы для победы в граж-

данской войне.  

Причины: 1) глубокий социально-

экономический кризис, нарушения хо-

зяйственного механизма 

2) массовые антисоветские восстания в 

сельской местности, городах, в армии и 

на флоте 

3) крушение идеи быстрого построения  

коммунизма путем насильственной лик-

видации рыночных отношений 

4)спад революционной волны на Западе, 

что делало очевидным провал идеи ми-

ровой революции 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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марте 1919 - на VIII съезде 

РКП(б) – утверждена  идея о не-

медленном построении бесто-

варного социализма путем за-

мены торговли планомерным, 

организованным в общегосудар-

ственном масштабе распределе-

нием продуктов  

 

март 1921 - на Х съезде РКП(б) В.И. 

Ленин предложил новую экономиче-

скую политику → воссоздание много-

укладной экономики, использование ор-

ганизационно-технического опыта капи-

талистов при сохранении "командных 

высот" в руках большевистского прави-

тельства (полновластие РКП(б), домини-

рование государственного сектора в 

промышленности, централизованная 

финансовая система и монополия госу-

дарства во внешней торговле). 

11 января 1919 - введена прод-

разверстка на хлеб (к 1920  рас-

пространилась на овощи) – при-

нудительное изъятие продуктов 

у крестьян - крестьянам оставля-

ли квитанции и деньги, терявшие 

из-за инфляции свою стоимость 

(установленные твердые цены на 

продукты были в 40 раз ниже 

рыночных)  

21 марта 1921 — замена продразвёрстки 

продовольственным налогом (не мог 

изменяться в течение года и был в 2 раза 

меньше разверстки. После выполнения 

государственных поставок разрешалась 

свободная торговля продуктами своего 

хозяйства) 

Запрещение аренды земли и 

применения наёмного труда в 

сельском хозяйстве 

Разрешение аренды земли и примене-

ния наёмного труда в сельском хозяйстве 

Декретом 28 июня 1918  предпи-

сывалась ускоренная национали-

зация крупных и средних пред-

приятий – позже, мелких - лик-

видация частной собственности 

в промышленности.  

 

В производстве и торговле частным ли-

цам разрешалось открывать мелкие и 

брать в аренду средние предприятия 
(отменен декрет о всеобщей национали-

зации). Крупному отечественному и 

иностранному капиталу предоставлялись 

концессии, право создания акционерных 

и совместных с государством предприя-

тий. Так возник новый для экономики 

России государственно-

капиталистический сектор. Отменя-

лась строгая централизация в снабжении 

предприятий сырьем и распределении 

готовой продукции. Деятельность госу-

дарственных предприятий нацеливалась 

на большую самостоятельность, само-

окупаемость и хозрасчет. 
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В 1918 - введена трудовая по-

винность (16–50 лет) ("Кто не 

работает, тот не ест") для пред-

ставителей бывших эксплуата-

торских классов, а в 1920 г. все-

общая трудовая повинность. 

Принудительная мобилизация 

трудовых ресурсов осуществля-

лась с помощью трудовых ар-

мий, направляемых на восста-

новление транспорта, строитель-

ные работы и др. 

1922 - был принят новый Кодекс зако-

нов о труде, отменявший всеобщую 

трудовую повинность и вводивший сво-

бодный наем рабочей силы. Прекрати-

лись трудовые мобилизации. Обеспече-

ние промышленности рабочей силой 

через биржи труда 

Централизованное отраслевое 

управление экономикой через 

Высший совет народного хо-

зяйства 

Вводилась территориально-

отраслевая система управления эко-

номикой -  руководство осуществлялось 

через местные советы народного хо-

зяйства (совнархозы) и отраслевые 

хозяйственные тресты 

Запрещение частной торговли. 

Государственное распределение 

продовольствия и товаров народ-

ного потребления по карточкам и 

классовому принципу 

Разрешение частной торговли. Конку-

ренция государственной, кооперативной 

и частной торговли. Ликвидация карточ-

ной системы 

Отмена денежного обращения. 
Натурализация заработной платы, 

бесплатность коммунальных 

услуг, общественного транспорта  

Восстановление денежного обращения 

(Г.Я. Сокольников – нарком финансов) 

1922 - проведена денежная реформа: 

сократилась эмиссия бумажных денег и в 

оборот вводился советский червонец 

(10 руб.) – обеспечен золотом (высоко 

ценился на мировом валютном рынке.) 

→ укрепление национальной валюты → 

замена продналога на его денежный 

эквивалент. Введение денежного воз-

награждения, платность услуг.  
В финансовой сфере появились част-

ные и кооперативные банки, страхо-

вые общества 

Результаты: 

- Создание командной (нерыноч-

ной) экономики. 

- Концентрация материальных и 

трудовых ресурсов в руках совет-

ской власти, способствующая её 

Результаты: 

- Сохранение за государством «команд-

ных высот» в экономике: крупных пред-

приятий, транспорта, банковской систе-

мы, внешней торговли. 

– быстрое восстановление сельского хо-
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победе в Гражданской войне. 

- Осуществляемая большевиками 

политика вступила в противоре-

чие с интересами рабочих и 

крестьян → в конце 1920 - 

начале 1921  начались забастов-

ки, в которых рабочие выступали 

за демократизацию политической 

системы страны, созыв Учреди-

тельного собрания, отмену 

спецраспределителей и пайков.  

→ крестьяне, возмущенные 

действиями продотрядов, пере-

стали не только сдавать хлеб по 

продразверстке, но и поднялись 

на вооруженную борьбу → Вос-

стания охватили Тамбовщину, 

Украину, Дон, Кубань, Повол-

жье и Сибирь → требовали из-

менения аграрной политики, лик-

видации диктата РКП(б), созыва 

Учредительного собрания на ос-

нове всеобщего равного избира-

тельного права. На подавление 

этих выступлений были брошены 

части Красной Армии и ВЧК.  

В марте 1921 моряки и 

красноармейцы военно-морской 

крепости Кронштадт потребо-

вали освобождения из заключе-

ния всех представителей социа-

листических партий, проведения 

перевыборов Советов и изгнания 

их них коммунистов, предостав-

ления свободы слова, собраний и 

союзов всем партиям, обеспече-

ния свободы торговли, разреше-

ния крестьянам свободно пользо-

ваться землей и распоряжаться 

продуктами своего хозяйства → 

Кронпггадтцев поддержали рабо-

чие → правительство ввело осад-

ное положение в Петрограде, 

объявило восставших мятежни-

зяйства и легкой промышленности 

- Крестьяне-единоличники давали 98,5% 

сельскохозяйственной продукции - к 

1925 г. на восстановленных посевных 

площадях валовой сбор зерна на 20,7% 

превысил среднегодовой уровень пред-

военной России. Улучшилось снабжение 

промышленности сельскохозяйственным 

сырьем.  

-  Развитие экономических связей между 

городом и деревней. 

- Повышение уровня жизни. 

- Социальное расслоение (формирование 

нэпмановской буржуазии, рост нищен-

ствующих). 

-Рост безработицы 

- В результате новой экономической по-

литики в 1926 г. по основным видам 

промышленной продукции, был достиг-

нут довоенный уровень.  

- обеспечение приоритета промыш-

ленности над сельским: перекачива-

ние средств из деревни в город путем 

ценовой и налоговой политики. - На 

промышленные товары сбытовые цены 

искусственно завышались, закупочные 

цены на сырье и продукты занижались 

("ножницы" цен) Сложность налажива-

ния нормального товарообмена между 

городом и деревней порождало также 

неудовлетворительное качество про-

мышленной продукции.  

Осенью 1923 - "кризис сбыта" - зато-

варивание дорогими и плохими промто-

варами, которые население отказывалось 

покупать.  

В 1924  -"кризис цен", когда крестьяне, 

собравшие хороший урожай, отказались 

отдавать хлеб государству по твердым 

ценам, решив продать его на рынке. По-

пытки заставить крестьян сдавать хлеб 

по продналогу вызвали массовые вос-

стания (в Амурской области. Грузни и 

других районах) → упал объем государ-
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ками и отказалось вести с ними 

переговоры. → Полки Красной 

Армии, усиленные отрядами ВЧК 

и делегатами Х съезда РКП(б), 

специально прибывшими из 

Москвы, штурмом взяли Крон-

штадт. 2,5 тыс. матросов было 

арестовано, 6-8 тыс. эмигрирова-

ло в Финляндию.  

 

ственных заготовок хлеба и сырья 

→снижение возможности экспорта сель-

скохозяйственных продуктов → умень-

шило валютные поступления, необходи-

мые для покупки промышленного обо-

рудования за границей.  

→Было усилено централизованное руко-

водство экономикой, ограничена само-

стоятельность предприятий, увеличены 

цены на промтовары, повышены налоги 

для частных предпринимателей, торгов-

цев и кулаков. → начало свертывания 

нэпа.  

 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

- целенаправленная политика советского государства второй половины 

20-х  - 30 –е годы, направленная на форсированное развитие тяжелой 

промышленности и превращение Советского союза в индустриальную 

страну 

Основные решения 

декабрь 1925 XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (переиме-

нована после образования СССР) → курс на индустриализацию провозгласил 

- о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей машины и обо-

рудование, в страну, производящую их. В его документах обосновывалась 

потребность в максимальном развитии производства средств производства 

(группа "А") для обеспечения экономической независимости страны. Под-

черкивалась важность создания социалистической промышленности на осно-

ве повышения ее технического оснащения.  

апрель 1927  - IV съездом Советов СССР - начало политики индустриали-

зации было законодательно закреплено  

мае 1929 - V Всесоюзном съезде Советов -  утвержден план первой пяти-

летки. Главная задача пятилетки: превратить страну из аграрно-

индустриальной в индустриальную 
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Причины 

1. Значительное экономическое и технологическое отставание СССР от 

развитых стран мира 

2. Необходимость технического перевооружения основных отраслей 

народного хозяйства страны. 

3. Необходимость создания мощный военно-промышленный комплекс, 

как гарантии безопасности и суверенитета советского государства, 

окруженного враждебными странами 

4. Потребность в необходимой техники (машин, тракторов и т.д.) для 

проведения коллективизации. 

5. Большевистская идеология утверждает возможность перехода к со-

циализму на основе индустриализации, коллективизации, культур-

ной революция. 

6. Необходимость увеличения численности пролетариата, как основной 

социальной базы нового общественного строя. 

Особенности 

1. Страна могла рассчитывать только на ресурсы и внутренние источ-

ники финансирования: 

А) доходы от сельского хозяйства (основной источник) 

Б) внутренние займы 

В) использование бесплатного труда заключенных исправительно-

трудовых лагерей 

2. Недостаток собственных квалифицированных специалистов. 

3. Упор делался на тяжелую промышленность, что, с одной стороны, 

препятствовала развитию производства товаров народного потребле-

ния, а с другой, требовало колоссальных капиталовложений 

4. Проводилась форсировано, плановые задания были значительно за-

вышены и не соответствовали возможностям экономики 

 

Организационные преобразования 

-Наметился переход к отраслевой системе управления, укреплялось еди-

ноначалие и централизация в распределении сырья, рабочей силы и 

производимой продукции.  

-На базе ВСНХ СССР были образованы наркоматы тяжелой, легкой и лес-

ной промышленности.  

-Сложившиеся в 20-30-х годах формы и методы управления промышленно-

стью стали частью механизма хозяйствования, сохранявшегося в течение 

длительного времени. Для него была характерны чрезмерная централизация, 

директивное командование и подавление инициативы с мест.  

-Не были четко разграничены функции хозяйственных и партийных 

органов, которые вмешивались во все стороны деятельности промыш-

ленных предприятий.  

-На рубеже 20-30-х годов руководством страны был принят курс на всемер-
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ное ускорение, "подхлестывание" индустриального развития, на форсиро-

ванное создание социалистической промышленности. Наиболее полное во-

площение эта политика получила в пятилетних планах развития народного 

хозяйства. 

Первый пятилетний план 

(1928/29-1932/33 гг.) вступил в 

действие с 1 октября 1928 . 

Пятилетний план разрабатывал-

ся при участии крупнейших 

специалистов (А.Н. Бах – из-

вестный ученый-биохимик и 

общественный деятель, И.Г. 

Александров и А.В. Винтер 
ведущие ученые-энергетики, 

Д.Н. Прянишников – основа-

тель научной школы агрохимии 

и др.) Раздел пятилетнего плана 

в части индустриального разви-

тия был создан работниками 

ВСНХ под руководством его 

председателя В.В. Куйбышева. 

Он предусматривал среднегодо-

вой прирост промышленной 

продукции в объеме 19-20%. 

Н.И. Бухарин в статье "Заметки 

экономиста" (1929 г.) поддер-

жал необходимость высоких 

темпов индустриализации - 

осуществлению таких темпов 

могли способствовать повыше-

ние эффективности и снижение 

себестоимости производства, 

экономия ресурсов и уменьше-

ние непроизводительных затрат, 

повышение роли науки и борьба 

с бюрократизмом.  

В соответствии с этим 

началось сооружение предпри-

ятий металлургии, тракторо-

строения, автомобилестрое-

ния, авиастроения (в Сталин-

граде, Магнитогорске, Куз-

нецке, Ростове-наДону, Керчи, 

Второй пятилетний план (1933-

1937 гг.), утвержденный XVII съездом 

ВКП(б) в начале 1934 .Задания плана по 

сравнению с предыдущей пятилеткой вы-

глядели более реалистичными и умерен-

ными.  

За годы второй пятилетки были со-

оружены 4,5 тыс. крупных промышлен-

ных предприятий. Вошли в строй Ураль-

ский машиностроительный и Челябин-

ский тракторный, Ново-Тульский ме-

таллургический и другие заводы, десят-

ки доменных и мартеновских печей, шахт 

и электростанций. В Москве была проло-

жена первая линия метрополите-

на(1935).  
Завершение выполнения второго пя-

тилетнего плана было объявлено досроч-

ным снова за 4 года и 3 месяца. В неко-

торых отраслях промышленности дей-

ствительно были достигнуты очень высо-

кие результаты. В 3 раза выросла вы-

плавка стали, в 2,5 раза производство 

электроэнергии.  

Возникли мощные индустриаль-

ные центры и новые отрасли промыш-

ленности: химическая, станко-

тракторо- и авиастроительная. Вместе с 

тем развитию легкой промышленности, 

производящей предметы потребления, не 

уделялось должного внимания. Сюда 

направлялись ограниченные финансовые 

и материальные ресурсы, поэтому резуль-

таты выполнения второй пятилетки по 

группе "Б" оказались значительно ниже 

запланированных (от 40 до 80% по раз-

ным отраслям).  

1935 – возникло стаха́новское дви-

жение – массовое движение последовате-
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Москве и других городах), 

строительство Днепрогэса и 

Турксиба. В певые годы зало-

жено около 500 крупных объек-

тов) 

ноябрь 1929 - Пленум ЦК 

партии - пересмотр плановых 

заданий индустрии в сторону 

их повышения -  "откорректи-

рованы" задания по производ-

ству строительных материалов, 

по выплавке чугуна и стали, по 

выпуску сельскохозяйственных 

машин.  

По мнению И.В. Сталина и 

его ближайшего окружения, 

можно было к концу пятилетки 

выплавить чугуна вместо пла-

нируемых 10 млн. тонн 17 млн., 

выпустить 170 тыс. тракторов 

вместо 55 тыс., произвести 200 

тыс. автомобилей вместо 100 

тыс. и т.д. Новые контрольные 

цифры не были продуманы и не 

имели под собою реальной ос-

новы. Руководство страны 

выдвинуло лозунг в кратчай-

ший срок догнать и перегнать 

в технико-экономическом от-

ношении передовые капита-

листические страны.  
В первые два года пятилет-

ки, пока не иссякли резервы 

нэпа, промышленность развива-

лась в соответствии с плановы-

ми заданиями и даже превыша-

ла их. В начале 30-х годов тем-

пы ее роста значительно упали: 

в 1933 г. они составили 5% про-

тив 23,7% в 1928-1929 гг.  

Ускоренные темпы инду-

стриализации потребовали уве-

личения капиталовложений. 

лей А. Г. Стаханова (добывшего в ночь с 

30 на 31 августа 1935 года за смену (5 ч. 

45 мин.) 102 тонны угля при норме в 7 

тонн, а впоследствии 19 сентября – 227 

тонн). В СССР, новаторов социалистиче-

ского производства – рабочих, колхозни-

ков, инженерно-технических работников, 

многократно превышавших установлен-

ные нормы производства. 

В начале 1936 года рекорд выработки 

достиг 607 тонн, его показал шахтёр из 

Горловки Никита Изотов, один из зачи-

нателей Стахановского движения, иници-

атор Изотовского движения.  

Стахановское движение серьёзно ма-

териально поощрялось премиями и пропа-

гандировалось Всесоюзной Коммунисти-

ческой партией как новый этап социали-

стического соревнования и форма повы-

шения производительности труда. 

14-17 ноября 1935 - состоялось Пер-

вое Всесоюзное совещание стахановцев 
в Кремле (Москва), На этом же совещании 

Сталин произнес знаменитую фразу: 

«Жить стало лучше, товарищи. Жить 

стало веселее». 
Движение скоростников – массовое 

движение советских рабочих-

последователей токаря Московского заво-

да шлифовальных станков П. Б. Быкова 

и токаря Ленинградского станкострои-

тельного завода имени Я. М. Свердлова Г. 

С. Борткевича. В период второй пяти-

летки (1933-1937 года) Г. С. Борткевич 

установил скоростной рекорд резания на 

токарно-винторезном станке, выполнив 

норму на 1404 %
[2]

, что фактически при-

вело к началу формирования движения 

скоростников. 

Индустриальный рывок тяжело отра-

зился на положении крестьянских хо-

зяйств.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5,_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5,_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-2
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Субсидирование промышлен-

ности велось в основном за 

счет внутрипромышленного 

накопления и перераспреде-

ления национального дохода 

через госбюджет в ее пользу. 

Важнейшим источником ее 

финансирования стала "пере-

качка" средств из аграрного 

сектора в индустриальный.  

Кроме того, для получения 

дополнительных средств прави-

тельство начало выпускать 

займы, осуществило эмиссию 

денег, что вызвало резкое 

углубление инфляции. И хотя 

было объявлено о завершении 

пятилетки в 4 года и 3 месяца, 

"откорректированные" задания 

плана по выпуску большин-

ства видов продукции выпол-

нить не удалось.  

Положительные результаты Негативные результаты 

1. Было построено много 

новых предприятий – 

более 9 тыс. крупных 

предприятий: 

А) тракторные заводы в Сталин-

граде, Харькове, Челябинске; 

Б) автомобильные заводы в 

Москве, Нижнем Новгороде; 

В) металлургические комбинаты 

в Кузнецке и Магнитогорске. 

2. Создавались новые от-

расли промышленности 

(автомобилестроение, 

самолетостроение, про-

изводство каучука) 

3. СССР из страны аграр-

ной превратился в ин-

дустриальную державу. 

4. В 1937 по объему про-

мышленной продукции 

1. Игнорировались законы развития 

экономики. 

2. Административно-директивные 

методы управления стали главными в 

развитии советской экономики. 

3. Индустриализация привела к под-

рыву развития легкой и пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства, что 

существенно повлияло на благосостояние 

населения. 

4. Нерационально и непродуктивно 

размещались производительные силы. 

5. Сверхвысокие темпы индустриа-

лизации приводили к беспорядку, авари-

ям. 

6. Был взят курс на милитаризацию 

промышленности. 

7. Происходила изоляция советской 

экономики от мировой. 

8. Индустриализация привела к ро-
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СССР вышел на второе 

место в мире после 

США. 

5. Была обеспечена техни-

ко-экономическая неза-

висимость СССР от за-

падных государств. 

6. Укрепилась обороно-

способность страны 

(строительство новых 

видов тяжелых воору-

жений, самолетов, тан-

ков) 

7. Была ликвидирована 

безработица. 

 

сту городов, где обострились жилая и 

продовольственная проблемы. 

9. Отсутствовал материальный 

принцип стимулирования труда. Труд ра-

бочих стимулировался внеэкономически-

ми средствами, главным образом развер-

тыванием “социалистического состяза-

ния”. 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Целенаправленная политика советского государства в конце 20-х – 

начале 30- х годов, направленная на объединение единоличных кре-

стьянских хозяйств в коллективные 

Предпосылки 

Чрезмерное налоговое обложение возбуждало недовольство сельского 

населения. Непомерно увеличивались цены на промышленные товары. Одно-

временно искусственно занижались государственные закупочные цены на 

хлеб → результате резко сократились поставки зерна государству → ослож-

нения с хлебозаготовками и глубокий хлебный кризис конца 1927  

→Запрещалась свободная рыночная торговля зерном. При отказе прода-

вать хлеб по твердым ценам крестьяне подлежали уголовной ответственно-

сти, местные Советы могли конфисковывать часть их имущества. Особые 

"оперуполномоченные" и "рабочие отряды" изымали не только излишки, но и 

необходимый крестьянской семье хлеб. Эти действия привели к обострению 

отношений между государством и сельским населением, которое в 1929 

уменьшило посевные площади. 

→Кризис заготовительной кампании 1927/28  и тенденция части ра-

ботников аппарата ЦК ВКП(б) к централизованному, административно-

командному руководству всеми отраслями экономики ускорили переход к 

всеобщей коллективизации. 
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Причины 

1) Необходимо преодолеть зависимость государства от единоличных кре-

стьянских при проведении хлебозаготовок 

2) Нужно было создать канал перекачивания средств из деревни в город на 

нужды индустриализации. 

3) Необходимость ликвидация кулачества как класса, идейно чуждого совет-

ской власти и представлявшего для нее определенной угрозу 

4) Ликвидация «аграрного перенаселения»: обеспечение индустриализации 

дешёвой рабочей силой за счёт массового ухода крестьян из деревни. 

5) Укрепление влияния государства на частный сектор в сельском хозяйстве 

(полное огосударствление экономики) 

Особенности 

1) Форсирование проведения, опора на насилие 

2) Использование социальных противоречий в деревне для стравливания 

кулачества и беднейшего крестьянства 

3) Широкое использование переселенческой политики 

4) Широкая практика конфискация имущества 

Основные решения 
Декабре 1927  - XV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по 

вопросу о работе в деревне - о развитии на селе всех форм кооперации, ко-
торые к этому времени объединяли почти треть крестьянских хозяйств. В 
качестве перспективной задачи намечался постепенный переход к коллек-
тивной обработке земли.  

марте 1928 - ЦК партии в циркулярном письме в местные парторгани-
зации потребовал укрепления действующих и создания новых колхозов и 
совхозов. 

7 ноября 1929 - в газете «Правда» № 259 была опубликована статья 

Сталина «Год Великого перелома», в которой 1929 год был объявлен годом 
«коренного перелома в развитии нашего земледелия». По утверждению Ста-
лина, в 1929 году партии и стране удалось добиться решительного перелома, 
в частности, в переходе земледелия «от мелкого и отсталого индивидуально-
го хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к сов-
местной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, кол-
хозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, во-
оружённым сотнями тракторов и комбайнов». 

Практическое проведение курса на коллективизацию  - в повсе-
местном создании новых колхозов. Из госбюджета выделялись значитель-
ные суммы на финансирование коллективных хозяйств. Им предоставлялись 
льготы в области кредита, налогообложения, снабжения сельхозтехникой. 
Принимались меры по ограничению возможностей развития кулацких хо-
зяйств (ограничение аренды земли и т.д.). Непосредственное руководство 
колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКП(б) по работе в 
деревне В.М. Молотов. Был создан Колхозцентр СССР, возглавляемый 
Г.Н. Каминским.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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2 марта 1930 появилась статья Сталина «Головокружение от успе-

хов». Суть данной статьи была очень простой. В ней Иосиф Виссарионович 

открыто перекладывал всю вину за террор и насилие во время коллективиза-

ции и раскулачивания на местные власти. 

В январе 1930 ЦК ВКП(б) принял постановление "О темпе коллекти-

визации и мерах помощи государства колхозному строительству"-  жест-

кие сроки проведения - в основных зерновых районах страны (Среднее и 

Нижнее Поволжье, Северный Кавказ) коллективизацию должны были завер-

шить к весне 1931, в Центральной Черноземной области, на Украине, Урале, 

в Сибири и Казахстане к весне 1932 . К концу первой пятилетки коллекти-

визацию планировалось осуществить в масштабе всей страны.  

→Началось "соревнование" местных властей за рекордно быстрое со-

здание "районов сплошной коллективизации".  

В марте 1930  был принят Примерный устав сельскохозяйственной 

артели -  провозглашался принцип добровольности вхождения в колхоз, 

определялся порядок объединения и объем обобществляемых средств произ-

водства (на практике эти положения повсеместно нарушались, что вызвало 

сопротивление крестьян) → отправка на село отрядов "сознательных" ра-

бочих-партийцев ("двадцатипятитысячники") - вместе с работниками 

местных парторганизаций и ОГПУ, переходя от уговоров к угрозам, они 

убеждали крестьян вступать в колхозы. Для технического обслуживания 

вновь возникавших крестьянских производственных кооперативов в сельских 

районах организовывались машинно-тракторные станции (МТС). 

Результаты 

-за 1929-1934 гг. валовое производство зерна сократилось на 10%, пого-

ловье крупного рогатого скота и лошадей за 1929-1932 гг. уменьшилось на 

одну треть, свиней - в 2 раза, овец - в 2,5 раза.  

-полная дезорганизация работы колхозов в 1932-1933 гг. привели к не-

виданному голоду, охватившему примерно 25-30 млн. человек. В значитель-

ной степени он был спровоцирован политикой властей. Руководство страны, 

пытаясь скрыть масштабы трагедии, запретило упоминать о голоде в сред-

ствах массовой информации. 

- Несмотря на масштабы голода , за границу было вывезено 18 млн. 

центнеров зерна для получения валюты на нужды индустриализации 

-несмотря на сокращение производства зерна, его поставки государству 

увеличились в 2 раза 

 - коллективизация создала необходимые условия для осуществления 

планов промышленного скачка.  

-предоставила в распоряжение города огромное количество рабочих рук, 

попутно ликвидировав и аграрное перенаселение, позволила при значитель-
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ном уменьшении числа занятых поддерживать производство сельскохозяй-

ственной продукции на уровне, не допускавшем длительного голода, обеспе-

чила промышленность необходимым сырьем.  

-Коллективизация не только создала условия для перекачивания средств 

из деревни в город на нужды индустриализации, но и выполнила важную 

политико-идеологическую задачу, уничтожив последний островок рыночной 

экономики - частнособственническое крестьянское хозяйство. 

 

Борьба с кулачеством.  

В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация ку-

лацких хозяйств  → протесты и террористические действия против колхоз-

ных активистов. В феврале 1930 - принят закон, определивший порядок лик-

видации кулацких хозяйств.  

В соответствии с ним слой кулачества разделяли на три категории:  

1) организаторы антисоветских и антиколхозных выступлений - подвер-

гались аресту и суду.  

2)- надлежало переселять в другие районы.  

3) Остальные кулацкие хозяйства подлежали частичной конфискации, а 

их владельцы выселению на новые территории из областей прежнего прожи-

вания.  

В процессе раскулачивания были ликвидированы 1-1,1 млн. хо-

зяйств (до 15% крестьянских дворов). 
→ Ломка сложившихся в деревне форм хозяйствования вызвала серьез-

ные трудности в развитии аграрного сектора. Среднегодовое производство 

зерна в 1933-1937 гг. снизилось до Уровня 1909-1913 гг., на 40-50% 

уменьшилось поголовье скота.  
Кулацкими считались хозяйства, применявшие наемный труд и машины 

с механическим приводом, а также занимающиеся торговлей. В 1929 г. на их 

долю приходилось 2,5-3% общего числа крестьянских дворов было прямым 

следствием насильственного создания колхозов и неумелого руководства 

присланных в них председателей. В то же время росли планы по заготовкам 

продовольствия.  

Вслед за урожайным 1930 г. зерновые районы Украины, Нижней Волги 

и Западной Сибири охватил неурожай. Для выполнения планов хлебозагото-

вок вновь вводились чрезвычайные меры. У колхозов изымалось 70% уро-

жая, вплоть до семенного фонда. Зимой 1932-1933 гг. многие только что 

коллективизированные хозяйства охватил голод, от которого умерло по 

разным данным от 3 до 5 млн. человек (точная цифра неизвестна, ин-

формация о голоде тщательно скрывалась).  

К концу второй пятилетки было организовано свыше 243 тыс. кол-

хозов. В их составе находилось свыше 93% от общего числа крестьянских 

дворов. В 1933 - введена система обязательных поставок сельскохозяйствен-
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ной продукции государству. Устанавливаемые на нее государственные цены 

были в несколько раз ниже рыночных. Планы колхозных посевов составля-

лись руководством МТС, утверждались исполкомами районных Советов, 

затем сообщались сельскохозяйственным предприятиям. Вводилась нату-

ральная оплата (зерном и сельхозпродуктами) труда механизаторов 

МТС; ее размеры определялись не колхозами, а вышестоящими инстан-

циями. Введенный в 1932  паспортный режим ограничивал права кре-

стьян на передвижение.  

 

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА в 20-е годы 

Причины Действующие лица Результаты 

1) Борьба за политиче-

ское лидерство между 

руководителями партии  

2)Расхождение во взгля-

дах на пути развития 

СССР  

а) противоречия внеш-

ней политики 

б) противоречия НЭПа 

в) расхождения в вопро-

сах коллективизации де-

ревни 

3) Узурпация власти 

Сталиным и отсутствие 

легальной оппозиции. 

4) Личные взаимоотно-

шения вождей 

5) «Письмо В. И. Лени-

на к съезду» 23 декабря 

1922 г. – 4 января 1923 

г.  

а) Негативная характе-

ристика лидеров боль-

шевистской партии. 

б) Критика И. В. Стали-

на  - предложение о его 

отстранении с поста ге-

нерального секретаря 

ЦК РКП(б)  

И. В. Сталин — гене-

ральный секретарь ЦК 

РКП(б) с 1922 

Л. Д. Троцкий – нарком 

по военным и морским 

делам, председатель 

Реввоенсовета, 

Г. Е. Зиновьев – предсе-

датель Петросовета и 

Исполкома Коминтерна,  

Л. Б. Каменев – пред-

седатель Моссовета и 

Совета Труда и Оборо-

ны,  

Н. И. Бухарин – глав-

ный редактор газеты 

«Правда»,  

А. И. Рыков – предсе-

датель Совнаркома 

СССР и РСФСР 

М. П. Томский – руко-

водитель ВЦСПС (со-

вет профсоюзов) 

К.Б. Радек – член ЦК 

РКП(б) 

Е.А. Преображенский – 

председатель финансо-

вого комитета ЦК 

РКП(б) 

1. Утверждение 

тоталитарного ре-

жима. 

2. Установление 

культа личности 

Сталина 

3. Прекращение 

внутрипартийных 

дискуссий. 

4. Отказ от планов 

осуществления ми-

ровой революции 

5. Курс на форсиро-

ванную индустриа-

лизацию и коллек-

тивизацию 
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ЭТАПЫ ВНУТРИПАТИЙНОЙ БОРЬБЫ 

 
Годы Группировки 

Требования  

оппозиции 
Результат 

1 1923- 

1924 

И. В. Сталин 

Л. Б. Каменев 

Г. Е. Зиновь-

ев 

 

 

 

«Левая 

оппози-

ция»: 

Л. Д. Троц-

кий,  

К. Б. Радек, 

Е. А. Пре-

ображен-

ский 

 

 

1 свёртывание 

НЭПа и переход 

к политике чрез-

вычайных мер 

по отношению к 

крестьянству. 

2) проведение 

форсированной 

индустриализа-

ции за счёт пе-

рекачки средств 

из сельского 

хозяйства в про-

мышленность 

3) осуществить 

революцию в 

Европе силами 

Красной Армии 

вооружив её 

современным 

оружием  

4) сменить пар-

тийный аппа-

рат, возглавля-

емый Стали-

ным - из-за 

ограничений 

внутрипартий-

ной демократии 

Май 1924 г. – 

XIII съезд 

РКП(б):  

взгляды оппо-

зиции осужде-

ны. 

Январь 1925 

г.: Л. Д. Троц-

кий снят с по-

стов наркома 

по военным и 

морским делам 

и председателя 

Реввоенсовета, 

но оставлен в 

составе Полит-

бюро 

2 1925 И. В. Сталин 

Н. И. Буха-

рин 

А. И. Рыков 

 

«Новая 

оппози-

ция»: 

Л. Б. Каме-

нев,  

Г. Е. Зино-

1)свёртывание 

НЭПа - предла-

гали начать 

наступление на 

«кулака» – глав-

ную опасность 

Декабрь 1925 

г. – XIV съезд 

ВКП(б): 

Г. Е. Зиновьев 

выведен из 

состава Полит-
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вьев и др. 

 

советской власти  

2)нужно раз-

жечь мировую 

революцию -  

без неё социа-

лизм в СССР 

построить не-

возможно,  

3)снять Стали-

на с поста гене-

рального сек-

ретаря – за 

узурпацию вла-

сти 

бюро 

3 

 

 

 

 

 

 

1926

– 

1927 

 

 

 

 

 

И. В. Сталин  

Н. И. Буха-

рин  

А. И. Рыков  

  

 

«Объеди-

нённая  

оппози-

ция»:  

Л. Б. Каме-

нев, 

Г. Е. Зино-

вьев 

Л. Д. Троц-

кий и др. 

1) свёртывание 

НЭПа как «от-

ступление перед 

буржуазией» 

2) нужно раз-

жечь мировую 

революцию -  

без неё социа-

лизм в СССР 

построить не-

возможно 3) 

замена Сталина 

и его аппарата -

за бюрократизм 

 

 

Декабрь 1927 

г. —XV съезд 

ВКП(б):  

75 активистов 

были исключе-

ны из партии, 

многие под-

верглись аре-

стам и ссылке: 

(Г. Е. Зиновьев 

и Л. Б. Каменев 

расстреляны в 

1936)  

1928 - Л. Д. 

Троцкий со-

слан в Алма-

Ату, 

1929 – выслан 

из СССР, 

1940 – убит в 

Мексике (орга-

низовано со-

ветскими спец-

службами) 
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4 1928

– 

1929 

И. В. Сталин      

 

 

 

 

«Правая 

оппози-

ция»  

Н. И. Буха-

рин 

А. И. Ры-

ков, 

М. П. Том-

ский 

1) Продолжение 

НЭПа 

2) Отмена чрез-

вычайных мер 

при проведении 

коллективиза-

ции 

 

Ноябрь 1929 г. 

– пленум ЦК 

ВКП(б):  

оппозиционеры 

публично отка-

зались от своих 

взглядов, были 

лишены руко-

водящих по-

стов. Н. И. Бу-

харин, А. И. 

Рыков расстре-

ляны в 1938  

М. П. Томский 

покончил с 

собой в 1936  

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ 

  Причины: 

1. Стремление коммустической верхушки сохранить персональную 
власть и уничтожение репрессиями всех возможных конкурентов - как внут-
ри номенклатуры, так и все те сословия, волнения среди которых могли бы 
вызвать смену режима. 

2. Выступают главной формой внеэкономического принуждения населе-
ния Переход к политике форсированной коллективизации сельского хозяй-
ства, индустриализации и культурной революции, который требовал значи-
тельных материальных вложений или привлечения бесплатной рабочей силы 
(указывается, например, что грандиозные планы освоения и создания про-
мышленной базы в районах севера европейской части России, Сибири и 
Дальнего Востока потребовали перемещения огромных людских масс) 
3. Требовалось мобилизовать усилия всего населения страны и обеспе-
чить абсолютную поддержку государственной политики, а для этого — 
нейтрализовать потенциальную политическую оппозицию, на которую мог 
опереться противник ← Приготовления к войне с Германией, где пришедшие 
к власти нацисты провозгласили своей целью уничтожение коммунистиче-
ской идеологии  
4. Необходимость объяснения причин социально-экономических трудно-
стей ←Политика коллективизации и ускоренной индустриализации привела 
к резкому падению уровня жизни населения и к массовому голоду. Сталин и 
его окружение понимали, что это увеличивает число недовольных режимом и 
пытались изобразить «вредителей» и саботажников- «врагов народа» ответ-
ственными за все экономические трудности, а также аварии в промышленно-
сти и на транспорте, бесхозяйственность и т. п. 
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5. Характеристики личности Сталина ← стремление к авторитарной дик-
таторской власти,  
Масштабы : Из докладной записки на имя Хрущева: за время с 1921 года 
по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 
3.777.380 человек, в том числе к ВМН - 642.980 человек, к содержанию в ла-
герях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже - 2.369.220, в ссылку и высылку - 
765.180 человек.  

ЭТАПЫ 

1) 1928-1934  

начинается в с наступления на крестьянство - Раскулачивание - Репрессии 
в связи с хлебозаготовками 
+Борьба с «вредительством» на индустриальных предприятиях 

+ Репрессии в отношении советских инженеров и руководителей предприя-
тий, а также иностранных технических специалистов 
+ Борьба с внутрипартийной оппозицией 

+ Борьба с научной и культурной интеллигенцией  
Особую роль играет деятельность концентрационных лагерей ( самый из-
вестный - Соловецкий лагерь особого назначения-СЛОН – создан в 1923) 

Неудачи хозяйственного строительства объяснялись вредительской деятель-
ностью инженеров, техников…  
1928-Шахтинский процесс (в городе Шахты процесс над большой группой 
инженеров и техников, обвиненных во вредительстве)  
1929-1931 - десятки учёных были арестованы и осуждены по так называемо-
му «делу Академии наук» - Репрессированы учёные: теплотехник Л. К. Рам-
зин, аграрники Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, историки С. Ф. Платонов, Е. 
В. Тарле, авиаконструкторы Д. П. Григорович, Н. Н. Поликарпов и др. 
1930-дело Промпартии (работавших в экономических органах обвинили во 
вредительстве и шпионаже)  

1930-1931-обвинения в неблагонадежности «военспецов» (бывших офице-
ров царской армии, перешедших на службу в Красную армию-
репрессировано 3 тысячи)  

1930-1931 – Дело «Трудовой крестьянской партии», «Союзного бюро 
меньшевиков»  
1930-1931-создание Главного управления исправительно-трудовых лаге-
рей (ГУЛАГ). Использование труда заключенных на стройках первых пяти-
леток.  
1934-создание НКВД (НКВД объединял органы госбезопасности, милицию, 
внутренние войска (руководители: Ягода, Ежов, Берия)-организаторы массо-
вых репрессий  

2) 1934-1938 – «Большой террор»  
Повод: - дек. 1934 - Убийство Кирова (В день, когда Киров был убит, прави-
тельство СССР отреагировало официальным сообщением об убийстве Киро-
ва. В нём говорилось о необходимости «окончательного искоренения всех 
врагов рабочего класса» → 

Ужесточение законодательства – введение упрощенного порядка рассмот-
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рения дел  

-основания для обвинения-личное признание  

-разрешение пыток - дело велось не более 10 суток 

 -проведение процесса без прокурора и защитника 

 -лишение права обжаловать приговоры  

-введены «тройки» (внесудебные органы, выносившие приговор) 

- разрешение применять смертную казнь к лицам, достигшим 12_летнего 

возраста 

1937–1938 - пик сталинских репрессий -НКВД был арестован 1 575 259 че-

ловек, из них 681 692 человека приговорены к расстрелу 

июль 1937 - приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию быв-

ших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов 

1937-1938 – «дело маршала Тухачевского»-репрессии охватили высший 

командный состав армии-репрессировано около 40 тыс. офицеров, из пяти 

маршалов осталось двое-Ворошилов и Буденный  

 

КОНСТИТУЦИЯ 1936 

5 декабря 1936 - VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую Кон-

ституцию СССР 

→ зафиксировала характерные черты сформировавшейся в стране админи-

стративно-командной системы, Советский Союз провозглашался социали-

стическим государством, отражены перемены в национального государ-

ственном устройстве СССР, появление новых союзных и автономных рес-

публик и областей.  

В связи с ликвидацией ЗСФСР возникли самостоятельные республики: Ар-

мянская, Азербайджанская и Грузинская ССР. Казахская АССР и Киргизская 

АССР были преобразованы в союзные республики. Общее число союзных 

республик, непосредственно входящих в состав СССР, возросло до 11.  

→Политическую основу страны составляли Советы депутатов трудящихся. 

Высшим законодательным органом государственной власти становился Вер-

ховный Совет, состоявший из двух палат (Совета Союза и Совета Нацио-

нальностей) → утверждал состав правительства СССР.  

→Социальная основа государства - союз рабочих и крестьян при сохране-

нии диктатуры пролетариата. Социалистическая система хозяйства и соци-

алистическая собственность на орудия и средства производства объявлялись 

экономической основой СССР. Эта собственность существовала в двух фор-

мах: государственной (шахты, заводы в промышленности, совхозы на селе) и 

колхозно-кооперативной.  

→Отменялись ограничения избирательного права для сельского населения. 

Упразднялись система многоступенчатости выборов в государственные 

органы власти и открытое голосование. Гражданам СССР гарантировались 

права на труд, отдых, образование, материальное обеспечение в старости. Труд 

объявлялся обязанностью каждого способного к нему гражданина по принципу: 
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"Кто не работает, тот не ест". Провозглашалась свобода отправления религи-

озных культов и свобода антирелигиозной пропаганды.  

 

ПОЛИТИКА СССР В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Усиление государ-

ственного регулиро-

вания деятельности 

религиозных объеди-

нений 

- В конце 20-х годов  почти все религиозные орга-

низации объявили своей лояльности к новому 

строю. 

-Началась разработка союзного закона о религи-

озных культах (обсуждение его проекта прово-

дилось в ведомствах, осуществляющих "церков-

ную политику": НКВД, Президиуме ЦИК СССР.  

-дискуссии о перспективах религии в совет-

ском обществе, о характере деятельности культо-

вых организаций, о формах антирелигиозной про-

паганды → утверждалось, что работа многих цер-

ковных общин приобрела антисоветский характер.  

-участились целенаправленные репрессии против 

духовенства.  

-увеличено налоговое обложение церковно-

служителей (в случае неуплаты налогов их иму-

щество конфисковывалось, а сами они выселялись 

в другие районы страны.  

- упрощен порядок закрытия церквей: решение 

этого вопроса передавалось облисполкомам и 

крайисполкомам Советов.  

В середине 30-х годов число действующих куль-

товых зданий (храмов, церквей, мечетей, синагог 

и др.) составляло 28,5% имевшихся в дореволю-

ционной России. 

Постановление "О 

религиозных объеди-

нениях" 

Весной 1930 Президиум ВЦИК РСФСР принял 

постановление "О религиозных объединениях": 

- Вводился запрет на хозяйственную (создание ко-

оперативов) и благо творительную работу общин.  

-Запрещалось преподавание религиозных веро-

учений в учебных заведениях государственных, 

общественных, частных.  

-Для связи с религиозными организациями созда-

валась комиссия по вопросам культа при ВЦИК. 

(В нее вошли представители наркоматов юстиции, 

внутренних дел, просвещения, ОПТУ) - Позднее 

комиссия была преобразована в общесоюзную 

при Президиуме ЦИК СССР (председателем ее 

стал П.А. Красиков). 
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"Союз  

воинствующих без-

божников" 

 

 

 

 

- Усилилась пропагандистская кампания с разъяс-

нением населению "несостоятельности" религиоз-

ных вероучений.  

- Центром атеистической пропаганды являлся 

"Союз воинствующих безбожников", возглав-

ляемый публицистом и автором многих антирели-

гиозных книг Ем. Ярославским.  

-Союз издавал многотысячными тиражами газеты 

и журналы ("Воинствующий атеизм", "Безбож-

ник у станка", "Антирелигиозник", "Юные 

безбожники" и др.).  

-Создавались антирелигиозные музеи и выставки, 

организовывались курсы для подготовки пропа-

гандистов атеизма.  

1929 - II съезд Союза безбожников - провозгла-

сил атеистическую работу важнейшим участком 

классовой борьбы. 

"О борьбе с контрре-

волюционными эле-

ментами в руководя-

щих органах религи-

озных объединений" 

В феврале 1930  ЦИК и СНК приняли постанов-

ление "О борьбе с контрреволюционными эле-

ментами в руководящих органах религиозных 

объединений": 

-Местным органам власти рекомендовалось уси-

лить контроль за составом руководителей общин.  

-"Враждебных" советскому строю лиц предлагалось 

исключить из актива религиозных объединений.  

По Конституции 1936 

года 

ЦИК упразднил созданную ранее комиссию по 

вопросам культа. В новую Конституцию СССР не 

было включено положение о свободе религиоз-

ной пропаганды. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 20-30-е годы 

Борьба за укрепление  

позиций Советского  

государства на  

международной арене 

Поддержка  

международного 

рабочего  

и национально-

освободительно-

го движений 

Решение проблем 

международной  

безопасности 

1920 – первый мирный дого-

вор с Эстонией 

1921 – мирные договоры с 

1919 – создание в 

Москве III Ком-

мунистического 

1926 - был подписан 

договор о ненападе-

нии и нейтралитете с 
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Афганистаном, Ираном, Тур-

цией; -торговые соглашения 

с Англией, Австрией, Норве-

гией 

Апр. – май 1922 – Генуэз-

ская конференция 

(по инициативе РСФСР, 

м.и.д. Г.В. Чичерин) –  

Требования западных дер-

жав:  

1) выплатить долги царского 

и Временного правитель-

ств(18 млрд. руб. золотом);  

2)вернуть национализиро-

ванную иностранную соб-

ственность; 

3)прекратить революцион-

ную пропаганду в Европе. 

Требования РСФСР:  
1)компенсировать ущерб, 

причиненный иностранной 

интервенцией (39 млрд. руб.);  

2)обеспечить широкое эко-

номическое сотрудничество и 

долгосрочные западные кре-

диты;  

3)принять советскую про-

грамму всеобщего сокраще-

ния вооружений 

→переговоры провалились 

16 апр. 1922 – в Рапалло 

(близ Генуи) заключение 

договора между РСФСР и 

Германией о восстановлении 

дипломатических отношений 

и экономических связей → 

первый прорыв изоляции 

1924 – «год признания 

СССР» - Англией, Италией, 

Францией (США признали 

только в 1933) 

1927 - Великобритания разо-

рвала дипломатические от-

ношения с СССР 

интернационала 

(Коминтерна) – 

осуществлял по-

литическую и фи-

нансовую под-

держку просовет-

ской оппозиции в 

развитых странах 

для разжигания 

Мировой револю-

ции и организации 

давления на Запад 

1921 – Красная 

армия вошла на 

территорию Мон-

голии, поддержала 

революцию (лидер 

- Сухэ Батор) 

1923 – антибри-

танская пропаган-

да большевиков в 

Индии, Иране, 

Афганистане. 

1924 – оказание 

политической и 

военной помощи 

революционно-

демократическим 

силам Китая (Ли-

дер – Мао Цзе-

дун) против Го-

минданского пра-

вительства → со-

ветские военные 

специали-

сты(глава В. К. 

Блюхер) сформи-

ровали народная 

революционная 

армию, которая к 

1927 г. заняла 

Германией.  

1927  -СССР выступил 

с декларацией о необ-

ходимости полного 

разоружения,  

1928 - СССР присо-

единился к пакту 

Бриана-Келлога 

(м.и.д. Франции и 

США) - отказ от вой-

ны как средства реше-

ния межгосударствен-

ных споров 

1932 – Женевская 

международная кон-

ференция - выдвиже-

ние СССР идеи кол-

лективной безопасно-

сти в Европе 

18 сен 1934 – приня-

тие СССР в Лигу 

Наций (до декабря 

1939) - признание 

СССР итогов Первой 

мировой войны; сбли-

жение с Англией и 

Францией. 

Май 1935 – договоры 

о взаимопомощи 

между  СССР, Фран-

цией и Чехословаки-

ей (если Чехословакия 

подвергнется нападе-

нию, то СССР окажет 

ей помощь при усло-

вии выступления 

Франции). 

1936–1939 - Помощь 

СССР законному, рес-

публиканскому прави-

тельству – Народному 

фронту Испании в 

борьбе с фашистским 
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СБЛИЖЕНИИ СССР и ГЕРМАНИИ 

 

Причины подписания пакта 

1) Отказ Франции и Англии создавать систему коллективной безопасности в 

Европе 

2) СССР нуждался в некотором времени  для укрепления обороноспособно-

сти и завершения перевооружения армии 

3) Необходимо было отодвинуть границы государства от столицы, для улуч-

шения военно-стратегического положения СССР 

4) И. В. Сталин пытался восстановить СССР в границах бывшей Российской 

империи 

12–23 августа 1939 – переговоры военных делегаций Англии, Франции и 

СССР в Москве →срыв переговоров из-за взаимных подозрений и неуступ-

чивости→ 

23 августа 1939 – подписание в Москве руководителями внешнеполитиче-

ских ведомств СССР и Германии В. М. Молотовым и И. Риббентропом 

советско-германского пакта о ненападении (на 10 лет) и секретного прото-

кола о разделе сфер интересов в Европе, получившего название «пакта Мо-

лотова – Риббентропа»:  

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ГЕРМАНИИ И СССР СОГЛАСНО ПАКТУ: 

СССР 

Эстония, Финляндия, Бессарабия, Северная Буковина, 

Западная Украина, Западная Белоруссия (восточная часть 

Польши) 

ГЕРМАНИЯ 

Литва, Польша 

 

17 сентября 1939 – вступление Красной Армии по прика-

зу И. В. Сталина в Восточную Польшу: СССР стал «по-

собником фашисткой Германии» в войне. 

28 сентября 1939 – подписание в Москве Молотовым и 

Риббентропом советско-германского договора о дружбе 

и границе и ряд секретных протоколов: уточнение линии 

границы между двумя странами, совместные действия 

спецслужб против польского сопротивления 

1–2 ноября 1939 – возвращение в состав СССР Западной 

1 сентября 1939 

–вторжение 

Германии в 

Польшу и её 

разгром - нача-

ло Второй ми-

ровой войны 

 

большую часть 

Китая 

диктатором генера-

лом Франко (его под-

держивали Германия и 

Италия) 

1937 - Помощь СССР 

Китаю, подвергшему-

ся японской агрессии  
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Украины и Западной Белоруссии 

30 ноября 1939 – 12 марта 1940 – советско-финская 

(«зимняя») война 

 

Последствия советско-германского пакта: 

1) 14 декабря 1939 - исключение СССР из Лиги Наций (как государства 

агрессора); 

2) Падение влияния коммунистических партий в Европе 

3) Разлад в отношениях между Германией и Японией. 

4) Германия обеспечила себе тыл на Востоке и свободу рук в Европе 

 

Советско-финская война 30 ноября 1939-12 марта 1940 

(В советской и российской истории эта война рассматривается как отдельный 

двусторонний локальный конфликт, не являющийся частью мировой войны) 

Цели войны 

Официально Советский Союз преследовал цель добиться военным путём: 

Карельский перешеек, часть берега Северного Ледовитого океана, базы на 

островах и северном берегу Финского залива. Существует мнение, что Ста-

лин планировал в результате победоносной войны включить Финляндию в 

состав СССР. 

В самом начале войны на территории СССР было создано марионеточное 

Терийокское правительство, возглавляемое финским коммунистом Отто 

Куусиненом.  

2 декабря 1939 --советское правительство подписало с правительством 

Куусинена договор о взаимпопомощи и отказалось от каких-либо контактов с 

законным правительством Финляндии во главе с Р. Рюти. 

План войны с Финляндией предусматривал развёртывание боевых действий 

на двух основных направлениях — на Карельском перешейке, где предпола-

галось вести прямой прорыв Линии Маннергейма (комплекс оборонитель-

ных сооружений между Финским заливом и Ладогой 132—135 км длиной, 

созданный в 1920-1930 годы на финской части Карельского перешейка для 

сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР)  в 

направлении на Выборг, и севернее Ладожского озера, с целью недопущения 

контрударов и возможной высадки десантов западных союзников Финляндии 

со стороны Баренцева моря. План опирался на неверное, как оказалось, пред-

ставление о слабости финской армии и неспособности её к длительному со-

противлению. Предполагалось, что война будет проведена по образцу похода 

в Польшу в сентябре 1939 года. Основные боевые действия должны были 

быть завершены в течение двух недель. 

Повод для войны 

Официальным поводом к войне стал «Майнильский инцидент»: 26 ноября 

1939 года Советское правительство обратилось к правительству Финляндии с 

официальной нотой, которая сообщала, что в результате артиллерийского 
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обстрела, якобы совершённого с территории Финляндии, погибли четверо и 

были ранены девятеро советских военнослужащих. Финские пограничники 

действительно зафиксировали в тот день из нескольких точек наблюдения 

пушечные выстрелы — как надо в таком случае, факт выстрелов и направле-

ние, откуда они раздавались, были записаны, сопоставление записей показы-

вало, что выстрелы были сделаны c советской территории. Правительство 

Финляндии предложило создать межправительственную следственную ко-

миссию, которая должна была бы расследовать инцидент. Советская сторона 

отказалась, а вскоре объявила, что больше не считает себя связанной услови-

ями советско-финского соглашения о взаимном ненападении.  

29 ноября СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а 30-

го в 8:00 советские войска получили приказ перейти советско-финскую гра-

ницу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. 

4 февраля 1940 - советская авиация проводит бомбардировку Хельсинки. 

11 февраля 1940 - после десятидневной артподготовки началось новое 

наступление Красной Армии. Основные силы были сосредоточены на Ка-

рельском перешейке. В этом наступлении совместно с сухопутными частями 

Северо-Западного фронта действовали корабли Балтийского флота и создан-

ной в октябре 1939 года Ладожской военной флотилии. 

В ходе трёхдневных напряжённых боёв войска 7-й армии прорвали первую 

полосу обороны линии Маннергейма, ввели в прорыв танковые соединения, 

которые приступили к развитию успеха. К 17 февраля части финской армии 

были отведены ко второй полосе обороны, поскольку создалась угроза окру-

жения. 

К 21 февраля 7-я армия вышла ко второй полосе обороны, а 13-я армия — к 

главной полосе обороны севернее Муолаа. К 24 февраля части 7-й армии, 

взаимодействуя с береговыми отрядами моряков Балтийского флота, захва-

тили несколько прибрежных островов. 28 февраля обе армии Северо-

Западного фронта начали наступление в полосе от озера Вуокса до Выборг-

ского залива. Видя невозможность остановить наступление, финские войска 

отошли. 

 

 

Финны оказывали ожесточённое сопротивление, но вынуждены были отсту-

пать. Пытаясь остановить наступление на Выборг, они открыли шлюзы Сай-

менского канала, затопив местность северо-восточнее города, но это тоже не 

помогло. 13 марта войска 7-й армии вошли в Выборг. 

Завершение войны и заключение мира 

К марту 1940 года финское правительство осознало, что, несмотря на требо-

вания продолжения сопротивления, никакой военной помощи, кроме добро-

вольцев и оружия, Финляндия от союзников не получит. После прорыва ли-

нии Маннергейма Финляндия заведомо была не в состоянии сдержать 

наступление Красной Армии. Встала реальная угроза полного захвата стра-
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ны, за которым последовало бы либо присоединение к СССР, либо смена 

правительства на просоветское. 

Поэтому правительство Финляндии обратилось к СССР с предложением 

начать мирные переговоры.  

7 марта в Москву прибыла финская делегация, а уже 12 марта был заключён 

мирный договор, согласно которому боевые действия прекращались в 12 ча-

сов 13 марта 1940 года. Несмотря на то, что Выборг, согласно договору, от-

ходил к СССР, советские войска утром 13 марта предприняли штурм города. 

Условия мирного договора были следующими: 

К СССР отошёл Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, ряд островов в 

Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть по-

луостровов Рыбачьего и Среднего. В границах СССР полностью оказалось 

Ладожское озеро. 

Финляндии была возвращена область Петсамо (Печенга). 

СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет 

для оборудования там военно-морской базы. 

Граница, которая была установлена по этому договору, в основном повторяла 

границу 1791 года (до вхождения Финляндии в состав Российской империи). 

Следует отметить, что в этот период крайне плохо сработала разведка СССР: 

у советского командования не было информации о боевых резервах (в част-

ности, о количестве боеприпасов) финской стороны. Они были практически 

на нуле, но, не имея этой информации, советское правительство заключило 

мирный договор. 

Результаты войны 

Карельский перешеек. Границы между СССР и Финляндией до и после Со-

ветско-финской войны 1939-1940 гг. «Линия Маннергейма» 

Отодвинута граница от Ленинграда с 32 до 150 км. 

Карельский перешеек, острова Финского залива, часть побережья Северного 

Ледовитого океана, аренда полуострова Ханко (Гангут). 

Полный контроль Ладожского озера. 

О безопасен Мурманск, который находился вблизи финской территории (п-ов 

Рыбачий). 

Советский Союз получил опыт ведения войны в зимнее время. Если брать 

официально объявленные цели войны, СССР выполнил все поставленные 

задачи. 

Эти территории СССР занимал до начала Великой Отечественной войны. В 

первые два месяца Великой Отечественной войны Финляндия вновь заняла 

эти территории; освобождены они были в 1944 году. 

Негативным результатом для СССР была усилившаяся уверенность Герма-

нии, что в военном отношении СССР гораздо слабее, чем казался ранее. Это 

укрепило позиции сторонников войны против СССР. 

Итоги советско-финской войны стали одним (хотя и далеко не единствен-

ным) из факторов, определивших последующее сближение Финляндии с 
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Германией. Для финнов оно стало средством сдерживания нарастающего 

давления со стороны СССР. Участие в Великой Отечественной войне на сто-

роне стран Оси сами финны называют «Война-продолжение», имея в виду, 

что они продолжали вести войну 1939-1940 гг. 

 

\,m\n ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Соотношение сил накануне Великой Отечественной войны на западной 

границе СССР 

 Германия и её союз-

ники 

Силы СССР на западной гра-

ницы (общая численность) 

Личный со-

став 

Орудия и ми-

нометы 

Танки 

Самолеты 

4,3 млн. чел 

42601 

4171 

4846 

3,1 млн. чел (5,8 млн. чел.) 

57041(117581) 

13924(25784) 

8974(24488) 

1 ЭТАП. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ.  22 июня 1941- 18 ноября 1942 

22 июня 1941 – вступление немецкой армии и её союзников (Венгрии, Ита-

лии, Румынии, Финляндии) на территорию СССР (в соответствии с планом 

«Барбаросса»:  

22 июня-20 июля 1941 – оборона Брестской крепости (первый удар 

немецкой группировки «Центр» - планировали захватить в первые часы 

войны) 

9 июля 1941- немецкие войска взяли Минск. (западнее Минска оказались в 

окружении большинство дивизий 3-й и 10-й армий, часть 13-й армии - из 

окружения удалось вырваться не более 10% личного состава. Западный 

фронт понес огромные потери. Из 44 дивизий 24 были разгромлены, ВВС 

фронта – 1797 самолетов (80% штатной численности). 

10 июля – 10 сентября 1941 - Смоленское оборонительное сражение (уда-

лось остановить быстрое наступление армий «Центр» на Москву - немецкая 

армия потеряла около 500 тыс. человек) 

11 июля -19 сентября 1941 – Оборона Киева (наступлении группы  армий 

«Юг» было нацелено на лишение СССР крупнейшей промышленной и сель-

скохозяйственной базы, завладеть донецким углем, криворожской рудой) 

5 августа -16 октября 1941 – Оборона Одессы (задерживала продвижение 

войск группы армий «Юг» - отвлечено 18 дивизий немецко-румынских 

войск - свыше 300 тыс. чел.; потери немецко-румынских войск - свыше 160 

тыс. чел., около 200 самолётов,100 танков) 

21 августа – 8 сентября 1941 – Оборона Ленинграда (цели группы армий 

«Север»: захват крупного порта, соединение с финскими войсками, изоляция 

советских войск в Карелии и Заполярье, фланговая поддержка группы армий 

«Центр» в наступлении на Москву) 
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Блокада города длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 (блокадное 
кольцо было частично прорвано 18 января 1943) — 872 дня 

жертвами блокады стали свыше 1413000 человек, что составляет 57,6 % ле-
нинградцев 
30 августа – 6 сентября 1941 – Ельнинская операция (первая успешная 
операция советской армии – освобожден г. Ельня) 

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 – битва за Москву  
план «Тайфун» - главная цель группы армий «Центр»- взятие Москвы, ко-
мандующий - генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок 
(Фронт Можайской линии обороны генерал-лейтенант П. А. Артемьев, Ре-
зервный фронт – маршал С.М. Буденный, Брянский, Западный фронты – гене-

рал-лейтенант А.И. Еременко, Зап. фронт – генерал армии Г.К. Жуков, Кали-
нинский фронт – генерал-лейтенант И.С. Конев) 
А) оборонительный этап – до 4 декабря 1941 (разгром Брянского фронта, в 
окружение под Брянском и Вязьмой попало около 700 тыс. совет. солдат) 
(Б) контрнаступление – с 5 декабря 1941 (немецкие были отброшены на 100—
250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская обла-
сти, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей) 
25 октября 1941 – немецкие войска заняли Харьков (один из промышленных 
центров; в оккупации оказались около 500 тыс. граждан) 
30 октября 1941- 4 июля 1942 – оборона Севастополя (250 дней героиче-
ской блокады; 25 мая немецкая армия полностью овладела Керченским полу-
островом, Севастополь остался без поддержки) 
28 июня 1942- 24 июля 1942 - Воронежско-Ворошиловградская операция. 
- боевые действия войск Брянского, Воронежского, Юго-Западного и Южно-
го фронтов против немецкой группы армий «Юг» в районе Воронежа и Во-
рошиловграда. В результате вынужденного отхода наших войск в руки врага 
попали богатейшие области Дона и Донбасса. 
Июль –сентябрь 1942 - бои в центральной части Главного Кавказского 
хребта (действовали специально подготовленные вражеские альпийские 
стрелки) - фашистскому командованию так и не удалось прорваться в Закав-
казье для овладения нефтяными запасами Баку.  
17 июля – 18 ноября 1942 - Оборонительный этап Сталинградской битвы 
(летом 1942 – цели немецкого командования: захват нефтяных районов Кав-
каза, плодородных областей юга России и промышленного Донбасса - группа 
армий «Дон»  -генерал-фельдмаршал Э.фон Манштейн; группа армий «В» - 
генерал фельдмаршал М. Вейсх, командующий 6-армией – генерал Ф. Пау-

люс) – общая численность группировки немецких войск и союзников – около 
1 млн.чел. - Каждый месяц битвы вермахт направлял сюда около 250 тыс. 
новых солдат и офицеров, основную массу военной техники) 
Советские войска под Сталинградом были объединены в три фронта: Юго-
Западный (генерал-полковник Н. Ф. Ватутин), Донской (генерал-

полковник К. К. Рокоссовский) и Сталинградский (генерал-полковник А. И. 

Еременко).  
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С начала сентября и до конца 1942 – героическая оборона Сталинграда 

(отразили около 700 немецких атак К середине ноября 1942 г. немецко-

фашистские войска, потеряв более 180 тыс. человек убитыми, 500 тыс. ра-

ненными, были вынуждены прекратить наступление) 

13 сентября 1942 принято решение о контрнаступлении – план «Уран» Ве-

дущую роль в этой разработке сыграли Г. К. Жуков и А. М. Василевский, 

они и были назначены представителями Ставки на фронте. А.М. Василевский 

координировал действия Сталинградского фронта, а Г.К. Жуков - Юго-

Западного и Донского. - в состав наступательной группировки вошло более 1 

млн. человек, 13 тыс. орудий и минометов, около 1000 танков, 1500 самоле-

тов. 

2 ЭТАП. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ  19 ноября 1942 – конец 1943 

19 ноября 1942 - началось наступление Юго-Западного и Донского фрон-

тов. Через сутки выступил Сталинградский фронт. 

23 ноября 1942 - произошла встреча Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов - была окружена немецкая группировка под Сталинградом (330 тыс. 

солдат и офицеров под командованием генерала фон Паулюса). 

12–18 января 1943 - Взятие советскими войсками Шлиссельбурга: частичное 

снятие (прорыв) блокады Ленинграда. 

весной 1943 - на линии фронта образовался так называемый Курский вы-

ступ. - Гитлеровское командование разработало операцию "Цитадель" для 

прорыва и окружения Красной Армии в районе Курска 

5 июля –23 августа 1943 - Битва на Курской дуге - задействовано со сторо-

ны Германии около 900 тыс. человек, 1,5 тыс. танков (в том числе новейшие 

образцы "тигр", "пантера"), более 2 тыс. самолетов; с советской стороны бо-

лее 1 млн. человек, 3400 танков и около 3 тыс. самолетов. В Курской битве 

командовали: маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский, генералы Н.Ф. 

Ватутин и К.К. Рокоссовский. Были созданы стратегические резервы под 

командованием генерала И.С. Конева 

12 июля 1943 - сражение в районе станции Прохоровка, на южном фасе 

Курской дуги (Белгородское направление) в полосе Воронежского фронта 

(Соотношение сил:  СССР - 597 танков, 130 тыс. чел; Германия -  311 танков, 

70 тыс. чел) - Непосредственное командование танковыми соединениями во 

время сражения осуществляли: генерал-лейтенант Павел Ротмистров с 

советской стороны и оберстгруппенфюрер СС Пауль Хауссер со стороны 

Германии. 

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: 

немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск 

и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить 

группировку противника. 

5 августа 1943 освобождены от немецко-фашистских Орел и Белгород захват-

чиков войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного 

фронтов. – в четь победы в Москве был дан первый военный салют 
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23 августа 1943 – освобождение Харькова 

25 августа –23 декабря 1943 - Битва за Днепр. - Левобережная Украина была 

почти полностью освобождена Красной Армией от нацистских захватчиков. В 

ходе операции значительные силы Красной Армии форсировали реку, создали 

несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки (Гитлер решил 

выиграть время за счёт строительства многочисленных укреплений для сдер-

живания Красной Армии, Сталин был полон решимости форсировать возвра-

щение захваченных территорий, по причине концентрации там угольных и 

других месторождений, которые обеспечили бы советскому государству так 

недостающие ему ресурсы, южное направление становилось основным 

направлением атаки советских войск, даже в ущерб северным фронтам.) 

Советская армия: командующие: Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. 

Конев, Н. Ф. Ватутин  Германия: Эрих фон Манштейн, Гюнтер Ханс фон 

Клюге 
Соотношение сил: СССР: 2 650 000 солдат 50 000 орудий 2400 танков 2850 

самолётов Германия: 1 240 000 солдат 12 600 орудий 2100 танков 2000 само-

лётов 

3–13 ноября 1943 - Киевская наступательная операция: освобождение Киева 

(6 ноября) 

3 ЭТАП. ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ.  с начала 1944 по 9 мая 1945 

14–27 января 1944 - Ленинградско-Новгородская операция - полное сня-

тие блокады Ленинграда. - первый из «десяти сталинских ударов» - Войска 

Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодей-

ствии с силами Балтийского флота и Авиации дальнего действия  

24 января –17 февраля 1944 - Корсунь-Шевченковская операция страте-

гического наступления советских войск на Правобережной Украине. 

Операция завершилась ликвидацией котла и частичным разгромом окружён-

ной группировки (34 % военнослужащих вермахта погибло), некоторой части 

войск удалось вырваться из окружения. 

8 апреля – 12 мая 1944 - Крымская операция. - потери которой в ходе боёв 

составили от 120 тысяч человек (из них 61 580 пленными). К этому числу 

нужно добавить значительные потери войск противника во время морской 

эвакуации, в ходе которой была фактически уничтожена румынская черно-

морская флотилия, потерявшая ⅔ наличного корабельного состава.  
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10 июня –9 августа 1944 - Выборгско-Петрозаводская операция по раз-

грому финской армии и выводу Финляндии из войны. 

23 июня – 29 августа 1944 Операция «Багратион» по освобождению Бело-

руссии. 

13 июля – 29 августа 1944 Львовско-Сандомирская операция по освобож-

дению западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. 

17 июля 1944 - Вступление советских войск на территорию Польши. 

20–29 августа 1944 - Ясско- Кишинёвская операция по завершению осво-

бождения Молдавии и выводу Румынии из войны. 

31 августа 1944 - Вступление Красной Армии в Бухарест – столицу Румынии. 

14 сентября – 24 ноября 1944 Освобождение Прибалтики. 

15 сентября 1944 - Вступление советских войск в Софию – столицу Болгарии. 

7–29 октября 1944 - Петсамо-Киркенесская операция по освобождению 

Советского Заполярья. 

20 октября 1944 Освобождение советскими войсками (совместно с Югослав-

ской народной освободительной армией) юго-восточной части Югославии и 

её столицы Белграда. 

Декабрь - Наступление советских войск в Венгрии. 

12 января – 3 февраля 1945  Висло-Одерская операция. (бойцы первого 

Белорусского фронта, командующем которого был маршал Жуков, и бойцы 

1-ого Украинского фронта, под командованием маршала Конева) - целью 

было полное освобождение Польши, разгром группы немецких армий «А» 

(560 тыс. солдат и офицеров немецкой армии, 5 тыс. орудий и минометов, 1,2 

тыс. танков и орудий и около 600 самолетов), и подготовка плацдарма для 

дальнейшего продвижения на Запад, а также взятие Берлина. 

13 января –25 апреля  Восточно-Прусская операция. 
17 января 1945 - Освобождение Варшавы – столицы Польши. 

13 февраля 1945 - Вступление Красной Армии в Будапешт – столицу Вен-

грии. 

9 апреля 1945  Капитуляция германского гарнизона Кёнигсберга – центра 

Восточной Пруссии. 

13 апреля 1945 Взятие советскими войсками Вены — столицы Австрии. 

16 апреля – 8 мая 1945 Берлинская операция.  1-го Белорусского, 2-го Бело-

русского и 1-го Украинского, Командовали операцией маршалы Г.К. Жуков, 

К.К. Рокоссовский и И.С. Конев 

8 мая 1945 Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 

(от СССР его подписал маршал Г. К. Жуков). 

9 мая День Победы: всенародный праздник, установленный в СССР указом 

от 8 мая 1945 г. 

6–11 мая 1945 Пражская операция – освобождение советскими войсками 

(совместно с пражскими повстанцами) Праги – столицы Чехословакии. 
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ОСНОВНЫЕ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВОВ 

Название 

операции 

Описание Даты Главнокоман-

дующие 

Барбаросса Военная компания Гер-

мании против СССР 

22.06.1941  

Тайфун Немецкая операция, 

целью которой был 

захват и уничтожение 

Москвы  

Сентябрь-

декабрь 1941 

года 

фон Бок, Гуде-

риан, Штраус, 

фон Клюге и др.  

Уран Контрнаступление 

Советских войск в 

ходе Сталинградской 

битвы 

19 ноября 1942 

–  

2 февраля 1943 

года  

Юго-западный 

фронт – Вату-

тин  

Донской фронт 

– Рокоссовский  

Сталинград-

ский фронт - 

Ерёменко 

Кольцо Окружение и уничто-

жение остатков фа-

шистских войск во 

главе с фельдмарша-

лом Паулюсом в ходе 

Сталинградской бит-

вы 

10 января – 2 

февраля 1943 

года 

Командующий 

Донским фрон-

том Рокоссов-

ский 

Искра Прорыв блокады Ле-

нинграда 

12-30 января 

1943 года 

Ленинградский 

фронт – Гово-

ров  

Волховский 

фронт - Мерец-

ков 

Цитадель План немецкого Ген-

штаба, направленный 

на выравнивание поло-

жения после начала 

коренного перелома  

Весна – лето 

1943 года 

 

Кутузов Курская битва и 

наступление по всему 

фронту 

12 июля – 18 

августа 1943 

года 

Западный 

фронт – Соко-

ловский  

Брянский 

фронт – Попов 

Полководец 

Румянцев 

Наступление на Бел-

городско-

Харьковском направ-

3-30 августа 

1943 года 

1-й Украин-

ский фронт – 

Ватутин  
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лении в ходе Курской 

битвы 

2-й Украин-

ский фронт - 

Конев 

Корсунь-

Шевчен-

ковская 

Наступление на 

Правобережной 

Украине 

24 января – 17 

февраля 1944 

года 

1-й Украин-

ский фронт – 

Ватутин  

2-й Украин-

ский фронт - 

Конев 

Январский 

гром (Крас-

носельско-

Ропшин-

ская) 

Снятие блокады Ле-

нинграда 

14-30 января 

1944 года 

(27.01 – снятие 

блокады) 

Ленинградский 

фронт - Гово-

ров 

Берлинская 

операция 

 16 апреля – 8 

мая 1945 года 

(2.05 – штурм 

Берлина)  

1-й Белорус-

ский фронт – 

Жуков  

2-й Белорус-

ский фронт – 

Рокоссовский  

1-й Украин-

ский фронт – 

Конев 

«ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ» 

(крупнейшие наступательные операции, проведенные армией СССР в 

1944 году) 

Операция Описание Даты Командующие 

1 

 

Ленин-

градско- 

Новгород-

ская 

Разгром группы ар-

мий «Север», снятие 

блокады Ленингра-

да, освобождение 

Ленинградской об-

ласти 

14 января – 

1 марта 

1944  

Ленинградский 

фронт – Говоров  

Волховский 

фронт – Мерец-

ков  

Прибалтийский 

фронт – Попов  

Балтийский флот 

- Трибуц 

2 

 

Днепров-

ско- 

Карпат-

ская 

Освобождение 

Правобережной 

Украины 

 

 

24 декабря 

1943 года –  

17 апреля 

1944 года 

1-й Украинский 

фронт – Ватутин  

2-й Украинский 

фронт – Конев  

3-й Украинский 

фронт – Мали-

новский  
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4-й Украинский 

фронт - Толбухин 

3 а) Одес-

ская 

Освобождение севе-

ро-западного побе-

режья Чёрного моря 

Март-

апрель 1944 

3-й Украинский 

фронт – Мали-

новский  

 б) Крым-

ская 

Освобождение Кры-

ма 

8 апреля по 

12 мая 1944 

года 

4-й Украинский 

фронт – Толбухин 

4 Выборг-

ско-

Петроза-

водская 

Освобождение Каре-

лии 

 

Лето 1944 

года 

Ленинградский 

фронт – Говоров  

Карельский 

фронт - Мерецков 

5 Белорус-

ская опе-

рация 

(«Багра-

тион») 

Освобождение Бело-

руссии 

 

23 июня-  

28 июля 

1944 года 

1-й Белорусский 

фронт – Рокос-

совский  

2-й Белорусский 

фронт – Захаров  

3-й Белорусский 

фронт – Черня-

ховский  

1-й Прибалтий-

ский фронт – 

Баграмян  

Координатор дей-

ствий 1-го и 2-го 

Белорусских 

фронтов – Жуков  

Координатор дей-

ствий 3-го Бело-

русского и 1-го 

Прибалтийского 

фронтов - Васи-

левский 

6 Львовско-

Сандо-

мирская 

Освобождение За-

падной Украины 

 

13 июля – 29 

августа 1944 

года 

1-й Украинский 

фронт – Конев  

4-й Украинский 

фронт – Петров 

7 Ясско-

Кишинев-

ская 

Освобождение Мол-

давии 

 

Август 1944 

года 

2-й Украинский 

фронт – Мали-

новский  

3-й Украинский 

фронт - Толбухин 
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Румын-

ская 

Освобождение Ру-

мынии 

30 августа – 

3 октября 

1944 

2-й Украинский 

фронт – Мали-

новский 

8 Прибал-

тийская 

Освобождение Эсто-

нии, Латвии, Литвы 

 

14 сентября 

– 24 ноября 

1944 

Ленинградский 

фронт – Говоров  

1-й Прибалтий-

ский – Баграмян  

2-й Прибалтий-

ский – Ерёмено  

3-й Прибалтий-

ский – Маслен-

ников  

Балтийский флот 

- Трибуц 

9 Восточно-

Карпат-

ская 

Освобождение За-

карпатской Украи-

ны 

8 сентября – 

28 октября 

1944 

1-й Украинский 

фронт – Конев  

4-й Украинский 

фронт – Петров 

Белград-

ская 

Совместная опера-

ция Красной армии, 

НОАЮ и войск Бол-

гарии по освобожде-

нию восточных и 

южных частей Юго-

славии и её столицы 

Белграда 

28 сентября 

– 20 октября 

1944 

Толбухин (СССР)  

Броз Тито и Дап-

чевич (Словакия) 

1

0 

Петсамо-

Киркенес-

ская 

Освобождение Нор-

вегии 

7-29 октяб-

ря 1944 года 

Карельский 

фронт - Мерецков 

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ГОДЫ ВОВ 

Необходимость сосредоточения всей полноты власти в одних руках, где 

бы не было разделения на партийные, государственные и военные орга-

ны, где быстро и авторитетно решались бы любые вопросы управления.  

30 июня 1941 – возник Государственный Комитет Обороны (ГКО), (со-

зданный совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР - в состав ГКО вошли 5 человек, а затем был рас-

ширен до 9 человек, а к окончанию войны сократился до 8. Возглавил ГКО 

Сталин. ГКО обладал неограниченными полномочиями. Его состав свиде-

тельствовал, что в нем собраны наиболее дееспособные и авторитетные люди 

из высших партийных и государственных органов, наделенных легитимными 

властными полномочиями. Несмотря на малочисленность ГКО, условия во-

енного времени не позволяли ему собираться регулярно и в полном составе. 



93 
 

Решения принимались председателем или заместителем по согласованию с 

другими членами ГКО. 

Постановления Государственного Комитета Обороны имели силу законов 

военного времени. Все организации - партийные, советские, хозяйственные, 

общественные - обязаны были неукоснительно выполнять любые постанов-

ления и распоряжения ГКО. Комитет обходился небольшим собственным 

аппаратом управления. Руководство он осуществлял через партийные и со-

ветские структуры власти. В республиках, краях и областях, а также в воен-

ных, промышленных наркоматах были учреждены должности уполномочен-

ных ГКО. 

17 сентября 1941   ГКО издал постановление «О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР», по которому с 1 октября 1941 г. 

вводилось обязательное военное обучение всех граждан СССР мужского по-

ла от 16 до 50 лет. Организация этого обучения была возложена на Наркомат 

обороны и его органы на местах. В составе Наркомата обороны было образо-

вано Управление всеобщего военного обучения (Всеобуч). 

В прифронтовых местностях решением ГКО создавались областные и город-

ские комитеты обороны, которые объединяли партийную, советскую и воен-

ную власть в регионе. Их деятельность была подчинена интересам обороны. 

Они руководили созданием народного ополчения, строительством оборони-

тельных сооружений, ремонтом боевой техники, вели общественно-

воспитательную работу, налаживали мирную жизнь в освобожденных от ок-

купантов районах. 

Июль 1942 - образован Транспортный комитет - стал единым органом 

управления всеми видами транспорта. Он мобилизовал ресурсы железнодо-

рожников, водников, авиаторов страны, обеспечивал взаимодействие всех 

звеньев транспортной системы. В состав Транспортного комитета входили 

наркомы путей сообщения, морского и речного флота, представители Нарко-

мата обороны.  

Декабрь 1942 - создано Оперативное бюро ГКО. Этот орган наблюдал за 

работой промышленных и транспортных наркоматов, составлял месячные и 

квартальные планы производства важнейших отраслей промышленности, 

следил за своевременным снабжением их металлами, углем, нефтью, элек-

троэнергией. Оперативное бюро взяло на себя и функции упраздненного 

Транспортного комитета. 

23 июня  1941 - постановлением СНК и ЦК ВКП(б) была создана Ставка 

Главного Командования.  

10 июля 1941 она была преобразована в Ставку Верховного Главнокоман-

дования. Ставка должна была осуществлять стратегическое руководство во-

оруженными силами страны. Возглавил этот орган и был назначен Главно-

командующим Вооруженными Силами СССР Сталин.  

24 июня 1941 - образован Совет по эвакуации (постановлением СНК СССР 

ЦК ВКП(б)  - Совет работал в тесном контакте с наркоматами, при которых 
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были созданы отделы по эвакуации. В июне 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР определили порядок вывоза и размещения людских контингентов и 

наиболее ценного имущества. В сентябре при Совете по эвакуации было со-

здано Управление по эвакуации населения. Наряду с Советом по эвакуации 

в октябре - декабре 1941 г. действовал также Комитет по эвакуации. Коми-

тет руководил эвакуацией оборудования, запасов сырья и продовольствия. 

Размещение эвакуированных предприятий и организаций проводилось сов-

местно с органами власти и управления на местах. Наряду с Советом и Коми-

тетом по эвакуации 22 июня 1942 г. Постановлением ГКО была созда-

на Комиссия по эвакуации. Комиссия действовала по осень 1942 года. Также 

были созданы и действовали такие чрезвычайные органы управления 

как Комитет по продовольственному и вещевому снабжению и Комитет 

по разгрузке транспортных грузов. 

2 ноября 1942 Президиум Верховного Совета СССР образовал Чрезвычай-

ную государственную комиссию по установлению и расследованию злоде-

яний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, и определению 

нанесенного ими ущерба гражданам, колхозам, государственным учре-

ждениям СССР. На эту комиссию был возложен сбор документальных дан-

ных о злодеяниях, их проверка, подготовка материалов об ущербе, причи-

ненном советским гражданам в период оккупации. Аналогичные комиссии 

были созданы в республиках, краях, областях, городах. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ГОДЫ ВОВ 

Событие Содержание 

Первая Москов-

ская конферен-

ция  

(29 сентября – 1 

октября 1941) 

СССР, Англия и США рассмотрели план  поставок  во-

оружений в СССР. На СССР распространялось действие 

закона о ленд-лизе (государственная программа, по ко-

торой Соединённые Штаты Америки поставляли своим 

союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, 

технику, продовольствие, медицинское оборудование и 

лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродук-

ты) 
Декларация 

объединенных 

наций 

1 января 1942 

26 государств мира объявляли о создании коалиции во 

главе с СССР, Великобританией и США против герман-

ского блока. Однако вопрос об открытии Второго фронта 

в 1941-1942 гг., несмотря на дипломатические усилия 

СССР, не был решен. Союзники Советского Союза пред-

почитали действовать на периферийных направлениях 

Второй мировой войны, укрепляя свои позиции на Ближ-

нем Востоке, в Центральной Азии и Тихоокеанском ре-

гионе. Высадка англо-американских войск в Северной 

Франции по-прежнему откладывалась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B


95 
 

Тегеранская 

конференция 

28 ноября – 1 

декабря 1943 

Встреча трех руководителей ведущих держав антигитле-

ровской коалиции (И. В. Сталин, У. Черчилль, Ф. Ру-

звельт) – Условия заключенных соглашений во многом 

диктовались крупными военными успехами СССР летом 

– осенью 1943 г. США и Великобритания дали обещание 

открыть Второй фронт в Северной Франции не позднее 

мая 1944 г. Обсуждались некоторые вопросы послевоен-

ного устройства Европы. Союзники приняли решение о 

передаче СССР части Восточной Пруссии (ныне – Ка-

лининградская область Российской Федерации). Догово-

рились о восстановлении независимой Польши в гра-

ницах 1918 г. Австрия и Венгрия после окончания войны 

провозглашались независимыми и свободными государ-

ствами. Союзники признали присоединение Прибалтики 

к СССР. Решение вопроса о будущем устройстве Герма-

нии было отложено. 

В обмен на эти уступки СССР согласился оказать по-

мощь США на Дальнем Востоке и объявить войну Япо-

нии не позднее чем через 3 месяца после окончания во-

енных действий в Европе. 
Ялтинская кон-

ференция  
февраль 1945 

Решались вопросы послевоенного устройства Европы. 

Германия делилась союзниками на четыре оккупацион-

ные зоны: английскую, американскую, советскую и 

французскую. Требование СССР о немецких репараци-

ях в размере 10 млрд. долларов было признано закон-

ным. Они должны были поступать в форме вывоза това-

ров и капиталов, использования людской силы. (Это ре-

шение Ялтинской конференции не было до конца выпол-

нено. Кроме того, в СССР вывозилась морально и физи-

чески устаревшая техника, что помешало модернизации 

советской экономики.) 

Советский Союз добился укрепления своих позиций в 

Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии. 

Советский Союз на конференции подтвердил обещание 

вступить в войну с Японией, за что получил согласие 

союзников на присоединение Курильских островов и 

Южного Сахалина. 

Было принято решение о создании Организации Объ-

единенных Наций (ООН). Советский Союз получил в 

ней три места – для РСФСР, Украины и Белоруссии, т. е. 

тех республик, которые вынесли на себе основную тя-

жесть войны, понесли наибольшие экономические поте-

ри и человеческие жертвы. 
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Потсдамская 

конференция   

17 июля – 2 ав-

густа 1945 

Ее задачей было решение глобальных проблем послево-

енного урегулирования. Советскую делегацию возглав-

лял И. В. Сталин, американскую – Г. Трумэн (новый пре-

зидент США), английскую – сначала У. Черчилль, потом 

его преемник на посту премьер-министра К. Эттли. 

Участники конференции разработали принципы, наце-

ленные на осуществление демилитаризации, денаци-

фикации и демократизации Германии — план искоре-

нения германского милитаризма и нацизма. Он включал 

ликвидацию германской военной промышленности, за-

прещение германской национал-социалистической пар-

тии и нацистской пропаганды, наказание военных пре-

ступников. Было достигнуто соглашение о репарациях с 

Германии (на одну треть в пользу Советского Союза). 

Конференция рассмотрела ряд территориально - полити-

ческих вопросов. СССР передавался Кенигсберг (столи-

ца Восточной Пруссии). Территория Польши значи-

тельно расширялась на западе за счет Германии 
(польско-германская граница была установлена по рекам 

Одер – Нейсе). Были заложены основы для подписания 

серии мирных договоров, учитывавших геополитические 

интересы СССР и подтверждавших его границы, сло-

жившиеся в 1939. 

Решения Потсдама были выполнены лишь частично, так 

как в конце 1945 г. – начале 1946 г. произошло значи-

тельное расхождение бывших союзников. С 1946 г. в 

международных отношениях началась эра холодной вой-

ны – появился так называемый «железный занавес», 

обостренное противостояние между двумя общественно-

политическими системами. 
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Участие СССР в 

войне против 

Японии 

В силу достигнутых договоренностей на Тегеранской и 

Ялтинской конференциях СССР 8 августа 1945 г. объявил 

войну Японии. К этому времени ее военно-экономический 

потенциал был серьезно подорван союзниками в районе 

Тихого океана. Морально-психологическое устрашение 

произвели атомные бомбардировки США японских городов 

Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), которые не 

имели военно-стратегического смысла. В них погибло бо-

лее 100 тыс. человек и пострадало около полумиллиона 

мирных жителей. 

Вместе с тем Япония сохраняла еще значительные силы 

на территории Маньчжурии, Северо-Восточного Китая, 

на Сахалине и Курильских островах, где развернулись 

военные действия между нею и СССР.  

Летом 1945 г. советское командование создало на восто-

ке значительное превосходство в живой силе и технике 

над японской Квантунской армией. В связи с этим фак-

тически в течение месяца Япония потерпела сокруши-

тельное поражение. Советские войска заняли Маньчжу-

рию, Сахалин, Курильские острова, Северо-Восточный 

Китай и Корею. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американ-

ского линкора «Миссури» представители Японии подпи-

сали Акт о безоговорочной капитуляции. Им были со-

зданы условия для демилитаризации Японии. Подписа-

ние Японией Акта о капитуляции означало конец Второй 

мировой войны. 

Нюрнбергский 

процесс  

с декабря 1945  

по октябрь 1946 

в Нюрнберге состоялся суд над руководителями Третьего 

рейха. Он осуществлялся специально созданным Меж-

дународным военным трибуналом стран-

победительниц. Нюрнбергский процесс – первый в ми-

ровой истории суд, признавший агрессию тягчайшим 

уголовным преступлением, наказавший как уголовных 

преступников государственных деятелей, виновных в 

подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн. 

Принципы закрепленные Международным трибуналом и 

выраженные в приговоре были подтверждены резолюци-

ей Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. 
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ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ СССР НА ВОЕННЫЙ ЛАД 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Перераспределить ма-

териальные, финансовые 

и трудовые ресурсы стра-

ны для обеспечения нужд 

фронта. 

2) Переориентировать на 

военное производство 

практически все граждан-

ские отрасли промыш-

ленности. 

3) Поддержать сельскохо-

зяйственное производство 

на уровне, минимально 

достаточном для снабже-

ния армии и тыла. 

4) Перестроить работу 

транспорта для беспере-

бойного обслуживания 

военных нужд 

1) Эвакуация (перебазиро-

вание) на восток (прежде 

всего на Урал) промышлен-

ности (более 2500 предпри-

ятий, в том числе 1530 

крупных, 12 млн человек из 

оккупированных районов 

были эвакуированы в глубь 

страны). 

2) Введение обязательных 

сверхурочных работ, 11 ча-

сового рабочего дня, отмена 

отпусков. 

3) Ужесточение санкций за 

нарушение трудовой дисци-

плины (самовольный уход с 

работы приравнивался к 

дезертирству из армии). 

Прикрепление работников к 

предприятиям. 

4) Трудовая мобилизация 

приравнена к военной. 

5) Движение скоростников –

нацелено на выполнение 2–

3 норм и за овладение 

смежными профессиями 

К осени 1942 г. 

военное произ-

водство восста-

новило потерян-

ные на началь-

ном этапе войны 

мощности. 

1943 г. – корен-

ной перелом в 

работе советско-

го военного про-

изводства: СССР 

выпускал больше 

вооружений и 

техники, чем 

Германия и её 

союзники. 

1944 г. – 

наивысший уро-

вень советского 

военного произ-

водства 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Основные причины развития массового партизанского движения 

1) глубоким патриотизмом и чувством национального самосознания совет-

ских людей 

2) целенаправленные действия руководства страны направленные на органи-

зацию партизанского движения 

а) начале июля 1941 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли постановления об органи-

зации борьбы в тылу германских войск. 

б) Для координации действий партизанских отрядов, доставки им оружия, 

боеприпасов, продовольствия и медикаментов, организации вывоза больных 

и раненых на Большую землю в мае 1942 г. при Ставке Верховного Главно-

командования был создан Центральный штаб партизанского движения во 

главе с П.К. Пономаренко 
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3) политика геноцида советского народа осуществляемая Германией на окку-

пированных территориях СССР 

а) План «Ост» – план колонизации оккупированной части СССР выселение 

до 51 млн граждан СССР и переселение на эти территории 14 млн немцев. 

б) Экономическая эксплуатация оккупированных территорий (отправка в 

Германию сырья, сельскохозяйственной продукции, промышленного обору-

дования, культурных ценностей и др.). 

в) «Выкачивание» продовольствия из деревни 

г) Массовая принудительная отправка (вывоз) трудоспособного населения в 

Германию. 

д) Истребление евреев, компактно проживавших в западных областях СССР 

(Бабий Яр – овраг на северо-западной окраине Киева, где за годы оккупации 

было расстреляно около 100 тыс. человек). 

е) Уничтожение советских военнопленных. 

ж) Массовый террор 

Руководители крупнейших партизанских отрядов 

Сидор Ковпак, А. Н. Сабуров, Д. Н. Медведев, П. М. Машеров,  

Алексей Фёдоров, П. П. Вершигора 

Результаты 

К концу 1941 г. на территории, захваченной немецко-фашистскими войска-

ми, в крайне трудных условиях, без опыта подпольной борьбы действовало 

более 2 тыс. партизанских отрядов, насчитывавших более 100 тыс. человек. 

В результате в тылу противника были освобождены обширные территории и 

созданы партизанские края (в Белоруссии и Российской Федерации). На по-

давление партизан гитлеровское командование вынуждено было направить 

22 дивизии.  

Наивысшего подъема партизанское движение достигло в 1943 г. Его особен-

ностью стали укрупнение партизанских соединений (в полки, бригады) и ко-

ординация действий с общими замыслами советского командования.  

В августе-сентябре 1943 операциями "Рельсовая война" и "Концерт" на 

длительное время партизаны вывели из строя более 2 тыс. км путей сообще-

ния, мостов и различного рода железнодорожного оборудования в тылу вра-

га. Это оказало существенную помощь советским войскам во время боев под 

Курском, Орлом и Харьковом 

В 1944 г. партизанское движение сыграло важную роль при освобождении 

Белоруссии и Правобережной Украины.  

По мере освобождения территории Советского Союза партизанские отряды 

вливались в действующую армию. Часть партизанских соединений перебази-

ровалась в Польшу и Словакию.  
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ГЕРОИ ВОВ 

Бойко Александра 

Женщина - танкист, с мужем Иваном отдала 50 тыс. 

сбережений на строительство танка. Потом сама стала 

командиром именного танка «Колыма», а её муж – ме-

хаником – водителем. 

Волошина Вера 
Героиня обороны Москвы, повешена немцами 29 но-

ября 1941 г. в совхозе Наро-Фоминсокго района 

Гаврилов Петр 

Участник обороны Брестской крепости в 1941 г. с 22 

июня по 23 июля. Попал в плен. Был в плену до мая 

1945. 

Гайдар Аркадий Писатель. Погиб при  обороне Киева в 1941 г. 

Галушкин Николай 
Лейтенант истребил в годы войны из снайперской вин-

товки 418 гитлеровцев. 

Гастелло Николай 

лётчик, 26 июня 1941 г. Совершил огненный таран –  

направил горящую машину на механизированную ко-

лонну врага. Все члены экипажа погибли. 

Гризодубова  

Валентина 

С марта 1941-октябрь 1943 - командовала 101-м авиа-

полком Авиации дальнего следования. 

Зайцев Василий 
Снайпер, прославившийся в Сталинградском сраже-

нии. 

Кантария Мелитон 

Младший сержант РККА, вместе с сержантом М. А. 

Егоровым под руководством лейтенанта А. П. Береста 

водрузивший Знамя Победы на крыше здания рейхста-

га. Герой Советского Союза 

Карбышев  

Дмитрий 

Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Во-

енной академии Генерального штаба, зверски замучен-

ный фашистами в концлагере Маутхаузен в 1945 

Космодемьянская 

Зоя  

Партизанка, погибла в Подмосковье, в селе Петрище-

во. Первая женщина - Герой Советского Союза, погиб-

ла в ноябре 1941 

Кожедуб Иван 

Лётчик, трижды Герой Советского Союза, сбивший 

наибольшее количество немецких самолётов в годы 

войны. 

Красноперов  

Сергей 

Командир звена 502-го штурмового авиационного пол-

ка 214-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздуш-

ной армии Северо-Кавказского фронта, старший лей-

тенант. 

Кузнецов Николай 
Советский разведчик, был заброшен в район города 

Ровно, где действовал под видом немецкого офицера. 
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Лично ликвидировавший 11 генералов и высокопо-

ставленных чиновников оккупационной администра-

ции нацистской Германии 

Леонов Виктор 
Военный моряк Северного флота. В годы войны про-

вёл около 50 боевых  операций в тылу врага. 

Матросов  

Александр 

23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки про-

рвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом ам-

бразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех 

своему подразделению. Посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Маресьев Алексей 

Лётчик, Герой Советского Союза , после ранения и 

ампутации ног вернулся в строй и продолжал летать на 

протезах. 

Маринеско  

Александр 

30 января 1945 г.подводная лодка « С-13» под коман-

дованием этого капитана 3 ранга отправила на дно 

Балтийского моря немецкий лайнер « Вильгельм Густ-

лоф». 

Машеров Петр 
Под кличкой Дубняк руководил  одним из партизан-

ских отрядов в Белоруссии. 

Павличенко  

Людмила  

Прославленный снайпер, защищая Одессу, а потом 

Севастополь, в ожесточённых боях одна уничтожила 

309 гитлеровцев. 

Павлов Яков 

Герой Сталинградской битвы, командир группы бой-

цов, которая осенью 1942 года обороняла четырёх-

этажный жилой дом на площади Ленина в центре Ста-

линграда. Этот дом и его защитники стали символом 

героической обороны города на Волге. 

Покрышкин  

Александр 

Лётчик-ас, первый среди лётчиков трижды Герой Со-

ветского Союза. Официально считается, что сбил 59 

вражеских самолётов, совершил 650 боевых вылетов. 

Сам он считает, что сбил 90 самолётов. 

Памфиловцы 

28 человек из числа личного состава 4-й роты 2-го ба-

тальона 1075-го стрелкового полка. Бойцы 4-й роты во 

главе с политруком Василием Клочковым, осу-

ществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 км 

к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в 

ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков 

Талалаев Валерий Снайпер, уничтожил свыше 200 гитлеровцев. Погиб 22 

апреля 1945. 

Талалихин Виктор 7 августа 1941 совершил первый воздушный таран 

немецкого самолета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Туркенич Иван 

Командир и начальник боевого штаба подпольной ан-

тифашистской комсомольской организации «Молодая 

гвардия», действовавшей в 1942-1943 годах в оккупи-

рованном гитлеровскими войсками городе Краснодоне 

Фёдоров Алексей 
Организовал партизанское  движение, командовал 

Черниго-Волынским партизанским объединением. 

Молодогвардейцы 

Члены организации « Молодая гвардия», которая дей-

ствовала с сентября 1942 по январь 1943 г. в Красно-

доне.  

Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, 

Сергей Тюленин, Р. Третьякевич (руководитель) и 

др. 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ ВОВ 

Толя 

Шумов 

Володя 

Казначеев 

Александр 

Чекалин 

Лёня 

Голиков 

Володя 

Дубинин 

Валя Ко-

тик 

Аркадий 

Каманин  

Костя 

Кравчук 

Петя 

Клыпа,  

Валерий 

Волков 

Марат 

Казей   

Зина 

Портнова 

 

 

ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ СССР В ВОВ 

1) Общественно политическая консолидация (сплочение) советского обще-

ства: 

—патриотизм как основа национальной консолидации; 

—партийно-государственное и военное руководство СССР в годы Великой 

Отечественной войны; 

—политика национального единения (преемственность традициям и ценно-

стям старого Российского государства). 

2) Достижение экономического превосходства над агрессором в выпуске во-

оружений и военной техники. 

3) Превосходство советских Вооружённых сил, полководцев и военной тех-

ники. 

4) Единство фронта и тыла. 

5) Вооружённая борьба партизан и подпольщиков на оккупированных совет-

ских территориях (оккупантам приходилось держать в тылу до 10% своих 

сил). 

6) Массовый героизм и самоотверженность советских людей: Героями Со-

ветского Союза стали 11 тыс. человек. К моменту окончания войны 102 чело-

века 

были удостоены этого звания дважды, лётчики А. И. Покрышкин, И. Н. Ко-

жедуб, маршал Г. К. Жуков – трижды. 

7) Дипломатические усилия СССР и роль союзников по антигитлеровской 

коалиции 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВОВ 

1) Разгром германского фашизма ликвидация угрозы порабощения человече-

ства. 

2) Укрепление международного авторитета СССР превращение его в миро-

вую державу. 

3) Колоссальные людские и материальные потери (около 40 млн чел. погиб-

ших только на европейском континенте и свыше 4 трлн долл. материальных 

потерь; 

общие потери населения СССР оцениваются современными историками в 27 

млн чел, из них невосполнимые потери в действующей армии – 10 млн чел.) 

4) Расширение территории СССР (в его состав включены территории Запад-

ной Украины, части Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), 

Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а также Тува) и создание дру-

жественных режимов в пограничных государствах расширение и обеспече-

ние более безопасных границ СССР 
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Учебное издание 
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