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Необходимость справедливого возмездия тем, кто развязал вой
ну и был повинен в гибели и страданиях миллионов людей, отве
чала настроениям и ожиданиям не только сражавшихся с фашиз
мом солдат и офицеров Красной Армии, но и всего советского 
народа. В странах Европы это мнение разделяло большинство про
стых людей. Даже в побеждённой Германии многие понимали, что 
вступившие на немецкую землю люди имеют полное право требо
вать возмездия для виновных и компенсации пострадавшим.

Во время войны руководители СССР, США и Великобритании 
не раз предупреждали, что виновные в совершении массовых 
зверств и насилия будут наказаны. 

Первой страной, привлёкшей нацистов и их пособников к ответ
ственности, стал Советский Союз. И  произошло это ещё во время 
войны. 

Освобождая родную землю от захватчиков, Красная Армия вез
де видела сплошные руины и массовые захоронения. В 1942 г. была 
создана ЧГК  — Чрезвычайная государственная комиссия по уста
новлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захват
чиков и их сообщников. Ей предстояло собрать свидетельские пока
зания и другие доказательства преступлений гитлеровцев. Создавая 
ЧГК, руководство СССР исходило из необходимости соблюдения 
правовых норм. Советское правительство вовсе не собиралось 
поощрять самосуд и тем более не имело цели тотальной мести все
му немецкому народу. На скамье подсудимых оказывались только 
те, чья тяжкая вина полностью изобличалась следствием.

По наиболее жестоким и масштабным преступлениям уже в годы 
Великой Отечественной войны во многих городах СССР, осво
бождённых от захватчиков, прошли открытые судебные процессы 
(Краснодар, Краснодон, Харьков и др.). На скамье подсудимых ока
зывались конкретные исполнители — как правило, те, кто был пле
нён в ходе разгрома немецких частей.

Комиссия академика Н. Бурденко проводит 

эксгумацию останков на месте концлагеря 

для военнопленных, 1944 г.
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В  конце войны было решено организовать суд над высшими 
руководителями Германии. Каждую странупобедительницу 
(СССР, Великобританию, США и Францию) в  составе трибунала 
представляли судья, его заместитель, а  также главный обвинитель 
(прокурор) и его помощники. Членом суда от Советского Союза 
был назначен И. Никитченко, прокурором — Р. Руденко. 

Уставом трибунала было определено, что подсудимым — выс
шим политическим и военным руководителям Германии будут 
предъявлены обвинения в соответствии с особой классификацией:

1) преступления против мира — планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны или войны в  нару
шение международных договоров;

2) военные преступления — нарушение законов и обычаев вой
ны, убийства, истязания военнопленных или убийства заложников;

3) преступления против человечности — убийства и другие 
жестокости в отношении гражданского населения до или во время 
войны или преследования по политическим, расовым или религи
озным мотивам.

Судебный процесс начался 20 ноября 1945  г. и длился почти 
год. Перед судом предстали 24 обвиняемых — те, кто вместе с Гит
лером разрабатывали планы уничтожения других государств, пора
бощения и уничтожения их народов. Представленные свидетель
ства (свыше 250 тыс. протоколов опроса свидетелей, 300 тыс. 
письменных показаний) и документы стали убедительной для все
го мира доказательной базой. Значительную часть доказательств 
составляли подлинные документы Третьего рейха, захваченные 
союзными армиями. 

Нюрнбергский процесс. 1946 г.

Преступники на скамье подсудимых. 
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30 сентября — 1 октября 1946 г. был оглашён приговор. К смерт
ной казни приговаривались 10 бывших руководителей Третьего 
рейха, в том числе министр иностранных дел И. фон Риббентроп, 
начальник Верховного командования вермахта В. Кейтель и его 
начальник штаба А. Йодль, министр оккупированных восточных 
областей А. Розенберг. Бывший главнокомандующий германскими 
ВВС Г. Геринг покончил с собой в тюрьме, приняв яд. Глава войск 
СС и министр внутренних дел Г. Гиммлер в  мае 1945  г. пытался 
скрыться, но был задержан бывшими советскими военнопленны
ми В. Губаревым и И. Сидоровым. Арестованный англичанами, 
он покончил жизнь самоубийством.

Кроме главных нацистских преступников многие тысячи палачей 
помельче предстали перед судом в СССР, Франции, Израиле и ряде 
других стран. Тем не менее многие сумели скрыться и избежать нака
зания. Их поиск продолжался в течение долгих десятилетий.

 ⬤ Какие решения вынес Нюрнбергский трибунал? Докажите, что они актуаль-
ны и для сегодняшнего дня.

7  Токийский и Хабаровский процессы. Международный воен
ный трибунал для Дальнего Востока (Токийский процесс), осудив
ший главных японских военных преступников  — руководителей 
милитаристской Японии, проходил в Токио с 3  мая 1946  г. по 
12 ноября 1948 г.

В состав суда вошли представители стран, наиболее пострадав
ших от агрессивной политики Японии: Китая, СССР, США, Вели
кобритании, Австралии, Индии, Филиппин и др. 

В обвинительном заключении были сформулированы обвине
ния в отношении как всех подсудимых, так и каждого в отдельно
сти. Как и в ходе Нюрнбергского процесса, все пункты обвинения 
были разделены на три категории: 

—  категория А включала обвинения в преступлениях против 
мира — планировании и ведении агрессивной войны, нарушении 
международных договоров;

— категории В и С включали обвинения в массовых убийствах 
(«военных преступлениях»  — по классификации Нюрнбергского 
трибунала), преступлениях против законов и обычаев войны, про
тив человечности.

Однако было сделано важное исключение: в ходе переговоров 
об условиях капитуляции главнокомандующий американскими 
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оккупационными войсками в Японии генерал Д. Макартур обещал 
императору Японии Хирохито иммунитет от преследования. Поэ
тому, несмотря на наличие доказательств прямой ответственности 
императора за акты агрессии Японии, а также за геноцид народов 
ЮгоВосточной Азии во время войны, ему удалось избежать суда.

Трибунал приговорил к смертной казни семерых обвиняемых, 
включая двух бывших премьерминистров Японии К. Хирота и 
Х. Тодзио. 16 человек, в том числе командовавший в 1939—1944 гг. 
Квантунской армией Е. Умедзу, получили пожизненные сроки 
заключения. Однако все осуждённые (кроме тех, кто был казнён) 
вскоре вышли на свободу. Двое из них вернулись к политической 
деятельности и занимали высокие посты в японском правитель
стве. Один из них стал министром иностранных дел и первым 
представителем Японии в ООН.

Кроме императорского семейства, власти США обеспечили 
неприкосновенность японским военным, участвовавшим в разра
ботке биологического оружия (вирусов и бактерий для массового 
заражения людей), а также проводившим испытания на китайских 
военнопленных и мирных гражданах. Избежать расследования 
и  наказания удалось главному руководителю этих преступных 
«опытов» генералу С.  Исии, а также части его подчинённых. Это 
было сделано в обмен на согласие предоставить американцам всю 
информацию о своих секретных разработках.

Позиция Советского Союза по отношению к японским «микро
биологам» и их преступной деятельности была принципиально 
иной. 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, 
захваченных в плен в Харбине (где была одна из баз «отряда 731» — 
специального подразделения, в ходе своих «экспериментов» заму
чившего не менее 3 тыс. человек), предстали перед военным три
буналом. В ходе судебного следствия была установлена и доказана 
степень вины каждого из них. Несмотря на тяжесть совершённых 
преступлений, к смертной казни не был приговорён никто  — все 
подсудимые получили различные сроки заключения (смертная 
казнь как мера наказания в СССР была в тот период отменена).

Хабаровский процесс не был международным, однако по своему 
политическому и правовому значению он стоит в одном ряду с Нюрн
бергским и Токийским международными военными трибуналами.

Решения Нюрнбергского трибунала были приняты Организа
цией Объединённых Наций в качестве принципов международ
ного гуманитарного и уголовного права. Они до сих пор сохраня
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ют значение — ежегодно представители большинства стран мира 
голосуют за принятие резолюции Организации Объединённых 
Наций (вносимой по инициативе России) под названием «Борь
ба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами прак
тики, которые способствуют эскалации современных форм расиз
ма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости».

Преследование военных преступников продолжается и сегодня. 
В России расследуются уголовные дела по ст. 357 Уголовного кодек
са Российской Федерации («Геноцид»), связанные с массовыми 
убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы 
Великой Отечественной войны на территории нашей страны.

Эти меры призваны содействовать защите исторической правды 
о Великой Отечественной войне и противостоять фальсификации 
истории. «Историческая память важна для любого народа, если 

он хочет сохраниться и иметь будущее…» (В. Путин).

 ⬤ Чем Хабаровский процесс отличался от Токийского военного трибунала?

8  Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Вели
кая Отечественная война советского народа против немецкофаши
стских захватчиков, на фронтах которой решалась судьба Европы 
и  всего человечества, стала главной, решающей частью Второй 
мировой войны. Основная тяжесть борьбы с европейским фашиз
мом легла на плечи Советского Союза и его Вооружённых Сил. 

Масштабы театра военных действий, где пришлось действовать 
Красной Армии, превышали общие размеры североафриканского, 
итальянского и западного, где воевали англоамериканские вой
ска, в 4 раза. 

Территория СССР, охваченная боевыми действиями, составила 
около 3 млн км2, что больше совокупной площади большинства 
стран Западной Европы. Агрессоры находились на территории 
нашего государства более трёх лет. По подсчётам военных истори
ков, на разных этапах войны с обеих сторон было одновременно 
сосредоточено до 13 млн солдат, от 84 до 163 тыс. орудий и мино
мётов, до 20 тыс. танков и САУ.

Против Красной Армии действовали главные силы фашистско
го блока: от 190 до 270 дивизий одновременно. Войскам же запад
ных союзников противостояли в Северной Африке от 9 до 26 диви
зий, в Западной Европе — от 56 до 76 дивизий одновременно. 
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9 мая 2023 г. Парад в Москве, 

посвящённый 78-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне.

Выступая на Параде Победы 9  мая 
2023  г., Президент России В.  Путин 
сказал: «Мы верны заветам предков, 

глубоко и ясно понимаем, что значит 

быть достойными высоты их рат-

ных, трудовых и нравственных свер-

шений».

Всего Красная Армия за весь период войны разгромила или 
уничтожила 607 вражеских дивизий — главные силы агрессоров. 
На счету союзников 176 соединений вермахта (причём в основном 
на завершающем этапе войны, когда судьба Германии была уже 
предрешена). На советскогерманском фронте была уничтожена 
и основная часть военной техники врага: до 75 % танков и штурмо
вых орудий, более 75 % авиации, 74 % артиллерийских орудий.

В  России установлена правовая (административная) ответ
ственность за отрицание решающей роли советского народа в раз
громе Германии и её союзников, публичное отождествление целей, 
решений и действий руководства СССР с  целями, решениями 
и  действиями руководства нацистской Германии в  ходе Второй 
мировой войны, а также уголовная ответственность за распростра
нение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечествен
ной войны или унижение их чести и достоинства.

 ⬤ 1. В  чём состоит значение Победы советского народа в  Великой Отече-
ственной войне? 2. Докажите с помощью исторических фактов, что реша-
ющий вклад в  победу союзников во Второй мировой войне внёс именно 
Советский Союз.

9  Людские потери. Человеческие жертвы являются главной 
составляющей «цены войны». Это объясняется прежде всего осо
бым характером войны, которую Германия и её союзники развяза
ли против нашей страны. Миллионы людей, прежде всего из чис
ла гражданского населения, были не просто «потеряны» или стали 
жертвами какихто абстрактных «ужасов войны». Они погибли 
в результате проводимой захватчиками политики геноцида. 
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Общее число прямых людских потерь 
народов Советского Союза оценивается 
в 26,6 млн человек. Из них только 8,6 млн 
человек — это военнослужащие Красной 
Армии и флота, те, кто пал в  сражениях 
с  оружием в  руках на фронте или погиб 
в лагерях военнопленных. 

На захваченных оккупантами землях проводилась политика по 
обезлюживанию огромных территорий, целенаправленно уничто
жались целые группы населения. Всего на оккупированной терри
тории было преднамеренно истреблено более 7,4 млн человек.

Следствием политики экономического ограбления на подвласт
ной оккупационной администрации территории стал хронический 
голод, болезни и лишения. Это привело к преждевременной смер
ти не менее 4,1 млн человек.

Огромные человеческие жертвы повлёк угон наиболее трудоспо
собной части населения (молодёжи) в  Германию и другие страны 
Европы, где советские невольники (остарбайтеры) были обречены 
на каторжный труд, плохое питание и бесчеловечное обращение. 
Более 2,1 млн остарбайтеров погибли в фашистской неволе.

Кроме того, солдаты вермахта и армий других стран, вторгнув
шихся в СССР (Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии), не дела
ли разницы между линией фронта и тылом. Они целенаправленно 
наносили удары авиацией и артиллерией по советским городам 
и населённым пунктам. Сотнями тысяч исчисляются потери жите
лей Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, 
Смоленска, Тулы, Харькова, Минска, Мурманска и других горо
дов. Беспримерным в истории преступлением стала попытка наци
стов умертвить население огромного города голодом и артиллерий
скими обстрелами в ходе блокады Ленинграда.

Всего жертвами гитлеровской политики геноцида в отношении 
народов Советского Союза стало 15—18  млн советских людей. Это 

Памятник «Родина-мать» на Пискарёвском мемо-

риальном кладбище. Санкт-Петербург. 2014 г.

 ⬤ Какие чувства у вас вызывает мемориал, изобра-
жённый на фотографии? Почему для людей важ-
но создание таких мест памяти?
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подтверждено решениями российских судов в 2020—2023  гг.  — 
в полном соответствии с нормами международного права.

19 апреля в России установлен как День единых действий 

в память о геноциде советского народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отечественной войны.

Важные факты. С 2018 г. в нашей стране реализуется проект «Без 

срока давности», в рамках которого рассекречиваются архивные дан-
ные, проводятся поисковые работы в местах массовых захоронений 
жертв войны, возобновляются уголовные и судебные процессы по вновь 
открытым фактам и обстоятельствам. На основании научно обоснован-
ных данных в 12 регионах России состоялись судебные процессы по при-
знанию геноцидом преступлений нацистов, совершённых в годы Великой 
Отечественной войны в отношении народов Советского Союза.

 ⬤ Дайте оценку масштабов демографических потерь СССР за годы войны.

10 Материальные потери. Война нанесла громадный ущерб эко
номике. За годы войны Советский Союз потерял около 30 % нацио
нального богатства. 

На оккупированной фашистами территории СССР полностью 
или частично было разрушено и разграблено около 32  тыс. про
мышленных предприятий. Уничтожены десятки тысяч больниц 
и поликлиник, школ и библиотек, сотни музеев и театров. 

Огромные потери понесло сельское хозяйство. Было истребле
но 7  млн лошадей (из имевшихся до войны в колхозах и совхозах 
11,6 млн), бóльшая часть коров, свиней, овец и коз.

Была разрушена примерно половина железных дорог (65 тыс. км 
из 122  тыс.), а также мостов. Уничтожено или повреждено около 
16 тыс. паровозов, больше 400 тыс. вагонов. Были уничтожены или 
похищены все провода телеграфнотелефонных линий связи (боль
ше 2 млн км).

Варварскому уничтожению с использованием взрывов и поджо
гов подвергся жилой фонд. Из 2,5  млн жилых домов в городах 
СССР, которые удалось захватить оккупантам, было полностью 
разрушено и сожжено 1 млн 209 тыс.

Были уничтожены или вывезены в Европу громадные запасы 
продовольствия и других сельскохозяйственных продуктов, сырья, 
топлива, готовой продукции советских предприятий и других  
ценностей. 

Размер общего ущерба по довоенным государственным ценам 
был определён в 679 млрд руб. 
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Кроме того, материальный ущерб включал вынужденные воен
ные расходы: финансирование военного строительства и произ
водства, расходы на противовоздушную оборону, эвакуацию пред
приятий и выплату военных пенсий; потери доходов населения  
и промышленных предприятий и  т.  п. Этот ущерб составил 
1890 млрд руб. в государственных довоенных ценах. 

Для восстановления довоенного уровня сельскохозяйственного 
производства в освобождённых районах требовалось добиться уве
личения сбора зерна более чем на 70 %, поголовья крупного рога
того скота — более чем в 1,5 раза, свиней — в 4 раза, овец и коз — 
в 2,2 раза, а лошадей — более чем в 2,6 раза. 

После освобождения родины от советских людей требовался ещё 
один подвиг — предстояло восстановить разрушенные города и сёла, 
возродить промышленность и сельское хозяйство, железные дороги 
и средства связи, построить новые больницы, школы, библиотеки. 

Это была поистине колоссальная задача, потребовавшая 
в послевоенный период максимального напряжения сил всех наро
дов Советского Союза.

 ⬤ 1. Какие задачи встали перед государством и обществом после освобожде-
ния оккупированных территорий? 2. Объясните, в чём заключались трудно-
сти восстановления народного хозяйства на освобождённых территориях.

 ПОДВЕДёМ ИтОГИ
Главным итогом Победы советского народа в  Великой Отече

ственной войне стал разгром агрессоров — нацистской Германии и 
её союзников в Европе и Азии. Были спасены десятки миллионов 
людей, которые в соответствии с планами нацистов были обрече
ны на уничтожение.

Наша страна не только отстояла свою свободу и независимость, 
но и освободила, полностью или частично, 13 стран Европы и Азии, 
оккупированных захватчиками, с населением свыше 147 млн человек.

Гитлеровская агрессия и политика геноцида в отношении наро
дов нашей страны привела к гибели более 26 млн граждан Совет
ского Союза. Из них 8,6 млн составили потери Красной Армии 
и Военноморского флота.

Советский Союз внёс решающий вклад в победу стран антигит
леровской коалиции во Второй мировой войне. Война заверши
лась торжеством законности и справедливости  — судом над 
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идеологами и организаторами фашистской агрессии. Приговором 
Международного военного трибунала в Нюрнберге была осуждена 
идеология нацизма, признаны преступными организации, осно
ванные на фашистских (нацистских) идеях и принципах. Совет
ский Союз восстановил свои западные границы (с некоторыми 
изменениями в пользу Польши), получил по договорённости 
с союзниками часть территории Восточной Пруссии с г. Кёнигсбер
гом (Калининград).

В результате советскофинляндского мирного договора к СССР 
отошла область у г. Петсамо (Печенга). По итогам войны с  Япо
нией Советский Союз вернул Южный Сахалин и Курильские 
острова.

СССР стал основателем Организации Объединённых Наций 
и  постоянным членом Совета Безопасности ООН. В  послевоен
ный период это дало возможность нашей стране не только эффек
тивно отстаивать свои интересы, но и выступать одним из главных 
гарантов поддержания международного мира и безопасности.

 Вопросы и задания

1. Какое событие изображено на фотографиях, приведённых в  начале пара-
графа? В чём символическое значение запечатлённых на снимке моментов? 
Что символизирует Знамя Победы для современного поколения россиян?

2. Какой вклад внёс Советский Союз в  разгром Японии? Сформулируйте 
три положения.

3. Сформулируйте итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой вой-
ны (не менее пяти).

4. Используя дополнительные источники информации, сравните потери 
стран — участниц Второй мировой войны. Какие выводы вы можете сделать 
из этого сравнения?

5. Определите основные источники Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Свои суждения аргументируйте.

6. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Значение Победы 
СССР в Великой Отечественной войне». Составьте сложный план, в соответ-
ствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать 
не  менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых 
два или более детализированы в подпунктах.

7. Почему ряд городов России имеют звание города-героя? Выясните, имеет 
ли почётное звание населённый пункт, в котором вы проживаете.

8. Почему необходимо сохранять память о войне? Обсудите в классе, какими 
способами это можно делать.
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Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
1) советско-японская война;
2) принятие Устава ООН;
3) Хабаровский процесс;
4) Потсдамская конференция;
5) Нюрнбергский трибунал.

Работаем с ПОНЯтИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «Организация Объединённых Наций». Приведите 
два исторических факта, конкретизирующих данное понятие применительно 
к  истории России. Приведённые факты не должны содержаться в  данном 
вами определении понятия.

Работаем с ИСтОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.

Из заявления Советского правительства  

правительству Японии от 8 августа 1945 г.

«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония ока
залась единственной великой державой, которая всё ещё стоит за продол
жение войны.

Требование трёх держав — Соединённых Штатов Америки, Велико
британии и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции 
японских вооружённых сил было отклонено Японией…

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к 
Советскому правительству с предложением включиться в  войну против 
японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить 
количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобще
го мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское правительство при
няло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных 
держав от 26 июля сего года…

Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтраш
него дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состо
янии войны с Японией…»

 ⬤ 1. Как складывались отношения между СССР и Японией до 8 августа 1945 г.? 
Как вы думаете, почему союзники настаивали на вступлении СССР в  войну 
с  Японией? 2. Какие территории, потерянные после Русско-японской войны 
1904—1905 гг., вошли в состав СССР в результате победы над Японией?
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 МНЕНИЕ уЧёНОГО
Ознакомьтесь с мнениями историков и ответьте на вопросы.

В.  Исраэлян: «Потсдамская конференция… подвела итоги совет
скоанглоамериканскому сотрудничеству за весь период войны. Правя
щие круги Лондона и Вашингтона, хотя и избрали „жёсткий курс“ в отно
шении СССР, вынуждены были принять на конференции совместно 
с  Советским Союзом многие демократические решения, так как эти 
решения отражали антифашистский характер войны». 

А.  Кошкин: «Не атомные бомбы вынудили японское правительство 
согласиться на капитуляцию. Японские руководители скрыли от народа 
сообщение о применении американцами атомного оружия и продолжали 
готовить население к решающему сражению на своей территории „до 
последнего японца“. Эти расчёты были перечёркнуты наступлением совет
ских войск в Маньчжурии». 

В. Смирнов: «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и 
разрушения, Советский Союз в небывалой степени увеличил свою мощь 
и международный авторитет».

 ⬤ Согласны ли вы с приведёнными оценками? Свою позицию аргументируйте. 

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-
те его 2—3 аргументами.

?

ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЕ МАтЕРИАЛЫ
1. «17 мГновений весны». Худ. фильм, реж. Т. Лиознова, 1973 г.
2. «нюрнберГ». Худ. фильм, реж. Н. Лебедев, 2023 г.

ХуДОжЕСтВЕННАЯ ЛИтЕРАтуРА
Бондарев Ю. Горячий снег.
Катаев В. Сын полка.
Раковская Н. Мальчик из Ленинграда.
Симонов К. Живые и мёртвые.
Твардовский А. Василий Тёркин.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Бакланов Н. Навеки — девятнадцатилетние.
Быков В. Сотников.
Некрасов В. В окопах Сталинграда.
Шолохов М. Судьба человека; Они сражались за Родину.
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ИтОГИ ГЛАВЫ
Агрессия Германии и её союзников стала страшным испытани

ем для нашей страны. Она принесла неисчислимые бедствия и раз
рушения, гибель и страдания миллионов людей.

Несмотря на тяжёлые поражения на начальном этапе, Красная 
Армия переломила ход войны и добилась победы над врагом. 

Главные силы армий Германии и её союзников были разгромле
ны в битвах за Москву и Ленинград, под Сталинградом и Курском, 
в битве за Кавказ и за Днепр. В ходе освободительной миссии Крас
ная Армия избавила от фашистской тирании народы Европы.

Справедливый характер войны для СССР, духовная сплочён
ность народов Советского Союза стали главным фактором един
ства фронта и тыла. Самоотверженный труд советских людей 
и  преимущества плановой организации экономики обеспечили 
СCCР военноэкономическое превосходство над объединённой 
Европой во главе с нацистской Германией.

В решающих сражениях Великой Отечественной войны совет
ская армия и флот превзошли врага в боевой мощи, морально 
психологических качествах, полководческом искусстве маршалов 
и генералов. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечествен
ной войны, показали пример героизма на все времена. Звания Героя 
Советского Союза были удостоены более 11,6 тыс. бойцов и коман
диров Красной Армии.

Великая Победа над фашизмом имела всемирноисторическое 
значение. Своим подвигом Красная Армия заслужила признатель
ность народов всего мира. Разгром фашизма способствовал усиле
нию национальноосвободительного движения, скорому краху 
колониальной системы.

* * *
Выступая 9 мая 2023 г. на Параде в честь 78й годовщины Побе

ды в  Великой Отечественной войне, Президент России В.  Путин 
сказал:

«Сегодня цивилизация вновь находится на  решающем, пере
ломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая 
война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим 
и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.

Для нас, для России, нет недружественных, враждебных наро
дов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство 
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людей на  планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным 
и стабильным.

Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе 
отвратительна, преступна и  смертоносна. Однако западные глоба
листские элиты попрежнему твердят о  своей исключительности, 
стравливают людей и  раскалывают общества, провоцируют крова
вые конфликты и  перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрес
сивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные цен
ности, которые делают человека человеком. И  всё для того, чтобы 
и  дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, 
правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления…

Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно раз
рушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим 
полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, 
а  память о  подлинных героях пытаются стереть и  оболгать. Такое 
надругательство над подвигом и  жертвами победившего поколе
ния  — это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто 
цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал 
для этого неонацистскую нечисть со всего мира.

Их цель — и здесь нет ничего нового — добиться распада и унич
тожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой вой
ны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и меж
дународного права, задушить любые суверенные центры развития…

Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы 
храним её в  наших сердцах. Отдаём должное участникам Сопро
тивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союз
нических армий США, Великобритании, других государств. Пом
ним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.

Убеждён: опыт солидарности, партнёрства в  годы борьбы 
с общей угрозой — это наше бесценное наследие. Прочная опора 
именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более 
справедливому многополярному миру, основанному на принципах 
доверия и  неделимой безопасности, равных возможностей для 
самобытного и свободного развития всех стран и народов».

   Сформулируйте ответ на главный вопрос главы и обоснуйте его 
2—3 аргументами.

?
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1. Рассмотрите иллюстрации в начале главы. Какой смысл заложен в памятни-
ке? Почему он установлен в Берлине? 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
1) Висло-Одерская операция;
2) Смоленское оборонительное сражение; 
3) Сталинградская битва; 
4) Берлинская операция; 
5) Курская битва; 
6) нападение Японии на Пёрл-Харбор.

3. Составьте синхронистическую таблицу основных событий на разных фрон-
тах Второй мировой войны. Используйте материал из курса всеобщей исто-
рии.

4. Укажите особенности военных планов и операций: «Барбаросса», «Тайфун», 
«Уран», «Искра», «Цитадель», «Багратион», «Рельсовая война», «Концерт».

5. Сравните 2 периода Великой Отечественной войны: 19 ноября 1942 — конец 
1943  г. и январь 1944 — май 1945  г. Укажите, что было общим (не менее  
двух общих характеристик), а что — различным (не менее трёх различий).

6. Составьте в тетради сравнительную таблицу «Конференции „Большой трой-
ки“» (в таблице укажите время и место проведения, страны-участницы, 
основные вопросы и решения).

7. Проведите дискуссию в классе на тему «Кто сегодня заинтересован в фаль-
сификации истории и искажает истину о советских воинах-освободителях?».

8*. Существует следующая точка зрения: «Военные поражения СССР в на- 
чальный период Великой Отечественной войны были вызваны действиями 
советского руководства». Используя исторические знания, приведите 2—3 
ар гумента, подтверждающих данную точку зрения, и 2—3 аргумента, опро-
вергающих данную точку зрения. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты.

9. В какой форме союзники по антигитлеровской коалиции оказывали помощь 
Советскому Союзу? Какую роль эта помощь сыграла в разгроме нацистской 
Германии?

10*. Напишите эссе по любой цитате (на свой выбор).
1) «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её 
истории, для России — её величайшей победой. Под Полтавой Россия доби-
лась права называться великой европейской державой, Сталинград явился 
началом её превращения в  одну из двух величайших мировых держав» 
(Х. Дерр, немецкий военачальник). 
2) «История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, 
трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда» 
(Г. Жуков, советский полководец).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ
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3) «Курская битва, в  которой были уничтожены немецкие бронетанковые 
дивизии, ознаменовала коренной поворот в войне. Немецким войскам боль-
ше не удалось овладеть стратегической инициативой до конца войны» 
(Н. Верт, французский историк). 
4) «На некоторых этапах боевых действий в 1941—1943 гг. проблема второ-
го фронта имела для Советского Союза критическое значение» (О. Ржешев-
ский, российский историк). 
5) «Прохоровское поле по праву стало третьим ратным полем России наряду 
с Куликовым и Бородинским» (Н. Рыжков, советский и российский партий-
ный и государственный деятель).

11. Сравните Первую и Вторую мировые войны. Укажите, что было общим  
(не менее трёх общих характеристик), а  что — различным (не менее трёх 
различий).

12*. Используя дополнительные источники информации, подготовьте сообщение 
(презентацию) о памятнике в  вашем регионе, который связан с событиями 
Великой Отечественной войны.

Сформулируйте ответ на главный вопрос главы. Изложите его в форме 
небольшого сочинения-рассуждения.?

тЕМЫ ПРОЕКтОВ

1   Великая Отечественная война по дневникам и воспоминаниям 
современников событий.

2   Образование/наука в  годы Великой Отечественной войны  
(на примере моего региона).

3   Злодеяния нацистских захватчиков на оккупированной терри
тории СССР: будем помнить вечно.

4   Мой край (город, село) в годы Великой Отечественной войны.

5   Человек и война: мои родственники на фронтах и в тылу.

6   Обсуждение вопроса об Уставе ООН на Ялтинской конферен
ции.

7   Причины победы СССР в Великой Отечественной войне.

8   Отражение событий Великой Отечественной войны в  музыке, 
изобразительном искусстве, фотографиях, кино, литературе.
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РЕСуРСЫ К ГЛАВЕ1

1   Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Г. Жукова и ответьте на во-
просы.

«Ориентировочный расчёт показал, что раньше середины нояб ря под
готовить необходимые силы и средства для контрнаступления будет 
невозможно… 

Нам было известно, что наиболее боеспособные в  вермахте  
6я армия Паулюса и 4я танковая армия Гота, втянувшись в изнуритель
ные бои в  районе Сталинграда, не в  состоянии завершить операцию по 
захвату города и увязли там. 

Советские войска в  смертельных схватках с врагом на подступах 
к  Сталинграду, а  в  дальнейшем и в  самом городе понесли тяжелей шие 
потери и поэтому наличными силами не имели возможности разгромить 
врага. Но у нас закончилась подготовка крупных страте гических резер
вов, имевших новейшее оружие и новейшую боевую технику. К ноябрю 
у Ставки должны были быть механизированные и танковые соединения, 
вооружённые боеспособными и манёврен ными танками Т34, что позво
ляло нам ставить своим войскам более сложные задачи. 

К тому же наши командные кадры за первый период войны мно гому 
научились, многое переосмыслили и, пройдя тяжёлую школу борьбы 
с  сильным врагом, стали мастерами оперативного искусства, в  полной 
мере освоили способы и методы боевых действий в любой обстановке».

 ⬤ 1. О каком плане вспоминает Г. Жуков? 2. Что должно было, по его мнению, 
обеспечить успех Красной Армии? 3. Какое значение имела Сталинградская 
битва в ходе Великой Отечественной войны? 

2   Прочитайте отрывок из акта Батецкой районной комиссии содействия по 
учёту ущерба и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников о фактах массового расстрела гражданского населения и 
военнопленных в деревне Жестяная Горка Батецкого района (Новгородская 
обл.) и ответьте на вопросы.

«2 декабря 1944 г.

Акт № 15
1944 года, декабря месяца, 2 дня. Мы, нижеподписавшиеся, комиссия 

в составе: лейтенанта госбезопасности Терентьева, председателя Раглиц
кого сельсовета Корешкова В. Ф. и председателя колхоза „Красный Пар
тизан“ Большакова И. М. составили настоящий акт о злодеяниях немец
кого карательного отряда СС в деревне Жестяная Горка Батецкого района. 
Находившийся в названной деревне [Жестяная Горка] отряд войск СС на 
протяжении времени с октября 1941 года по 1943 год производил массо

1 Задания данного раздела выполняйте в тетради.
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вые аресты и расстрелы советских граждан, коммунистов, советских акти
вистов и военнопленных красноармейцев. Каратели советских граждан 
после ареста привозили группами и в одиночку в деревню Жестяная Гор
ка. Здесь некоторым из арестованных производился короткий допрос с 
пытками. Часть людей без допроса сразу же расстреливали. Трупы рас
стрелянных граждан складывали по порядку в заранее заготовленные 
ямы, засыпали тонким слоем снега, а потом вновь расстреливали и хоро
нили в эти же ямы. Расстрел производился в полукилометре за деревней 
Жестяная Горка, левее дороги, идущей из деревни Ж[естяная] Горка к 
деревне Бор, в кустах. Намеченные жертвы немцы привозили из Новго
родского, Оредежского и Батецкого районов. Определить точно число 
расстрелянных не представляется возможности. Но, однако, по предвари
тельным данным, зверски замучено и расстреляно карательным отрядом 
СС семьсот пятьдесят человек. Из них расстреляны: председатель колхоза 
из деревни Дубровка Фёдорова Наталья, председатель Вольногорского 
сельсовета Матвеев, председатель колхоза из деревни Мокрицы Шилова, 
председатель Заболотского сельсовета Арсюков, шесть человек советских 
активистов из деревни Люболяды Новгородского района».

 ⬤ Опираясь на определение понятия, приведённое в словаре, докажите, что 
гитлеровскими оккупантами в отношении народов Советского Союза прово-
дилась политика геноцида.

3   Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала А. Василевского и ответьте 
на вопросы.

«Советское командование оказалось перед дилеммой: наступать или 
обороняться? Были внимательнейшим образом проанализированы все 
возможности, изучены все варианты действий. Принять единственно 
правильное решение помог коллективный разум, творческий труд опыт
ных, умудрённых двумя годами войны военачальников и штабов, от 
фронтовой ступени до Верховного главнокомандования. Анализируя раз
ведывательные данные о подготовке врага к наступлению, фронты, Гене
ральный штаб и Ставка постепенно склонялись к идее перехода к пред
намеренной обороне...

12 апреля вечером в Ставке состоялось совещание, на котором присут
ствовали И. Сталин, прибывший с Воронежского фронта Г. Жуков, я и 
заместитель начальника Генерального штаба А. Антонов. Было принято 
предварительное решение о преднамеренной обороне. Сталина беспокои
ло, и он не скрывал этого, выдержат ли наши войска удар крупных масс 
фашистских танков. Однако шёл уже не 1941 год. Красная Армия закали
лась в сражениях, приобрела огромный боевой опыт, имела отличное во  
оружение и прекрасную боевую технику. Теперь уже фашисты боялись нас.

И колебания были отброшены. Тщательный анализ обстановки 
и  предвидение развития событий позволили сделать правильный вывод: 
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главные усилия надо сосредоточить к северу и югу от Курска, обескровить 
здесь противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контр
наступление и осуществить его разгром».

 ⬤ 1. Какие задачи ставились германским командованием перед своими вой-
сками в ходе летнего наступления 1943 г.? 2. Какую позицию выбрала Став-
ка? 3. Какое это имело значение для дальнейшего хода войны?

4   Прочитайте «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (или посмотрите 
одноимённый фильм), ответьте на вопросы и выполните задания.

 ⬤ 1. Какой период описывается в  повести? Кто является её главным героем? 
Чем знаменит его прототип? 2. Проанализируйте сюжетную линию повести. 
Что произошло с главным героем? Какие личностные качества его отлича-
ют? Насколько описанные события соответствуют исторической действи-
тельности? 3. Составьте свой список лучших литературных произведений 
(или фильмов) о Великой Отечественной войне.

5   Рассмотрите карту на с. 479 и выполните задания.

 ⬤ 1. Определите населённые пункты, обозначенные цифрами 1—5. Определи-
те годы, в которые были освобождены города, обозначенные на карте циф-
рами 2, 4, 5. 
2. В ходе какой операции был освобождён город, обозначенный цифрой 7? 
В каком году это произошло? 
3. Выберите из приведённого списка верные суждения и объясните свой 
выбор: 
а) Операция советских войск в  районе, обозначенном на карте цифрой 7, 
началась в летний период. 
б) В  период событий, обозначенных на карте стрелками, полностью была 
снята блокада с города, обозначенного цифрой 5. 
в) Город, обозначенный цифрой 3, в ходе событий, предшествующих обозна-
ченным на карте стрелками, был захвачен германскими войсками. 
г) Строительство канала, обозначенного на карте цифрой 6, началось  
в 1930-е гг.
д) Город, обозначенный цифрой 7, — Минск. 
е) На данной карте обозначена территория Польши.

6   Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержа-
щий информацию о сходстве и различиях Отечественной войны 1812 г. и Ве-
ликой Отечественной войны. Приведите два обоснования этого тезиса. Каж- 
дое обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для 
каждого из сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте 
рассуждений общего характера.

Ответ оформите в следующем виде.
Тезис: 
Обоснования тезиса:
1) 
2) 
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7   Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Г. Жукова и ответьте на во-
просы.

«В  воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу 
вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. 
Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника 
и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это 
была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою 
жизнь я не помню равного ощущения. Артиллерия ещё больше усилила 
огонь, пехота и танки дружно бросились вперёд, их атака сопровождалась 
двойным мощным огневым валом. К рассвету наши войска преодолели 
первую позицию и начали атаку второй позиции.

Противник, имевший в районе Берлина большое количество самолё
тов, не смог ночью эффективно использовать свою авиацию, а  утром 
наши атакующие эшелоны находились так близко от войск противника, 
что их лётчики не в состоянии были бомбить наши передовые части, не 
рискуя ударить по своим.

Гитлеровские войска были буквально подавлены морем огня и метал
ла. Непроницаемая стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже 
мощные лучи зенитных прожекторов не могли её пробить, но это никого 
не смущало.

Наша авиация шла над полем боя волнами. Ночью несколько сот бом
бардировщиков ударили по дальним целям, куда не доставала артилле
рия. Другие бомбардировщики взаимодействовали с войсками утром 
и  днём. В  течение первых суток сражения было проведено свыше 6550 
самолётовылетов.

Утром 16 апреля на всех участках фронта советские войска успешно 
продвигались вперёд. Однако противник, придя в  себя, начал оказывать 
противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, мино
мётами, а  со стороны Берлина появились группы бомбардировщиков. 
И  чем дальше продвигались наши войска к Зееловским высотам, тем 
сильнее нарастало сопротивление врага.

Зееловские высоты господствовали над окружающей местностью, 
имели крутые скаты и являлись во всех отношениях серьёзным препят
ствием на пути к Берлину. Сплошной стеной стояли они перед нашими 
войсками, закрыв собой плато, на котором должно было развернуться 
сражение на ближних подступах к Берлину.

Именно здесь, у подножия этих высот, немцы рассчитывали остано
вить наши войска. Здесь они сосредоточили наибольшее количество сил 
и средств».

 ⬤ 1. Какие отличительные особенности битвы за Берлин описывает Г. Жу - 
ков? 2. Какое значение для общего хода войны имело описываемое сра-
жение? 
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8   Рассмотрите приведённые ниже плакаты и выполните задания.

1 2

3 4

 ⬤ Какие события отражает каждый плакат? Укажите детали, по которым вам 
удалось это установить. Расположите плакаты в хронологической последо-
вательности, аргументируя свой вариант.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государство Русь, Русское царство, Российская империя, Совет
ский Союз и современная Россия — всё это этапы развития рос
сийской государственности, которые отражают поступательное 
формирование единого многонационального народа России, 
сохраняющего преемственность поколений, умножающего матери
альное и духовное богатство нашей страны.

В тысячелетней истории России был не один критический пери
од, когда государство распадалось: Смутное время и интервенция 
Запада в начале XVII в., распад Российской империи и иностранная 
интервенция в годы Гражданской войны. Но российское общество 
находило в себе силы преодолеть кризисное состояние, отстоять 
свою независимость и перспективы развития, объединив народы 
сначала в составе Российского царства и Российской империи,  
а после смуты 1917—1922 г. — в составе Советского Союза. 

История нашей страны в первой половине ХХ в. убедительно 
доказывает, что Россия обладает не только огромными природны
ми ресурсами, главное её богатство и источник силы — талантли
вый и трудолюбивый народ, гуманистическая культура и уникаль
ный исторический опыт совместного созидания.

Период 1922—1945 гг. вошёл в историю как время ярких гума
нистических идей и грандиозных социальных экспериментов. 
Понеся огромный ущерб и человеческие жертвы в борьбе за свою 
независимость, российское (советское) общество смогло в корот
кий исторический срок совершить мощный рывок в развитии, 
создать экономические, культурные и военнотехнические предпо
сылки для успешной защиты Родины от иноземного вторжения. 

Сложившаяся в рамках российской цивилизации устойчивая 
общность народов выдержала тяжелейшее испытание Великой 
Отечественной войной. В 1941—1945 гг. наши предки не только 
отстояли независимость своей Родины, но и избавили человече
ство от угрозы порабощения фашизмом.    

В результате Великой Победы СССР вошёл в число ведущих 
мировых держав, что оказало огромное влияние на ход мировой 
истории. Таков главный итог отечественной истории в первой 
половине ХХ в.

Завершая изучение этой великой и одновременно трагической 
исторической эпохи, важно осознать: каждый из нас является 
наследником и продолжателем жизни народов, единство историче
ских судеб которых навеки связано с Россией и её многовековой 
борьбой за собственный суверенный путь развития.
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СЛОВАРЬ ПОНЯтИЙ И тЕРМИНОВ
Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, сложившийся 

в  ходе Второй мировой войны против агрессивного блока Германии, Италии, 
Японии и их союзников. Коалиция включала в  себя более 50 государств при 
решающей роли СССР, США и Великобритании.

Антифашистское подполье  — общее название групп и организаций, бо
ровшихся с нацистским оккупационным режимом в  период Великой Отече
ственной войны.

Антоновщина  — восстание крестьян Тамбовщины под руководством 
А. Антонова в 1920—1922 гг. против большевиков.

Бандеровцы — собирательное наименование пособников нацизма из чис
ла украинских националистов; названы по фамилии одного из руководителей 
украинского националистического движения в Польше. 

Барак — временное, быстро возводимое, дешёвое строение.
Без срока давности  — масштабный проект, нацеленный на сохранение 

исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в 
годы Великой Отечественной войны на территории СССР. Имеет юридиче
ское, поисковое, научноархивное, образовательное, просветительское и вос
питательное направления.

Белые — военнополитическое движение разнородных в политическом от
ношении сил, сформированное в  ходе Гражданской войны в  России с целью 
свержения советской власти.

Берлинская (Потсдамская) конференция  — последняя встреча лидеров 
«Большой тройки» (Великобритания, СССР, США) в  годы Второй мировой  
войны. Проходила 17 июля  — 2 августа 1945  г. в  Потсдаме, близ Берлина. Ре
шались вопросы совместного управления побеждённой Германией, учрежде
ния международного военного трибунала для суда над лидерами нацистской 
Германии, репараций с Германии, оккупации Японии и др.

Блицкриг (молниеносная война)  — военная доктрина, целью которой  
является разгром главных сил противника в кратчайшие сроки.

Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими и финскими войска
ми Ленинграда с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 г.). Повлекла массовую гибель мирного населения 
(свыше 1 млн человек). Одно из крупнейших военных преступлений в истории 
человечества, признано актом геноцида в отношении советского народа.

Большевистский план монументальной пропаганды  — предложенный 
В.  Лениным в  1918  г. план установки памятников «великим людям в  области 
революционной и общественной деятельности». 

Брестская крепость — крепостьгерой в черте города Брест в Белоруссии.
Великая российская революция (Российская революция) — концепция 

в  современной российской историографии, рассматривающая социальнопо
литическую конфронтацию, происходившую в российском обществе в 1917–
1922 гг., в качестве единого революционного процесса, начавшегося со сверже
ния монархии в феврале 1917 г. и окончившегося созданием СССР в 1922 г.

«Великий перелом» — выражение И. Сталина, которым он охарактеризо
вал в 1929 г. начавшийся переход в СССР от нэпа к политике форсированной 
индустриализации, коллективизации и культурной революции.

Власовцы — собирательное название предателей Родины, участников кол
лаборационистских  воинских формирований, действовавших на стороне фа
шистской Германии во время Великой Отечественной войны.

«Военный коммунизм» — система чрезвычайных мер Советского государ
ства в условиях Гражданской войны и иностранной интервенции.
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Враг народа — термин римского права, предполагавший объявление лица 
вне закона и подлежащим безусловному уничтожению.

Временное правительство  — высший исполнительнораспорядительный 
орган власти, образованный в России после падения монархии в марте 1917 г.

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Сове-
тов — высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган 
государственной власти РСФСР в 1917—1936 гг.

Второй фронт  — фронт вооружённой борьбы США, Великобритании 
и  Канады против Германии в 1944—1945 гг. в Западной Европе. Был открыт 
6 июня 1944 г. высадкой англоамериканских экспедиционных сил в Норман
дии (северозапад Франции).

«Выдвиженцы»  — передовые работники, выдвинутые на руководящую  
работу.

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ)  — высший центральный 
орган управления народным хозяйством (преимущественно промышленными 
предприятиями) в 1917—1932 и 1963—1965 гг.

Генеральный план «Ост» — программа закрепления господства Германии 
в  оккупированной нацистами Восточной Европе и геноцида народов Совет
ского Союза.

Геноцид  — преступление, под которым понимаются действия, совершае
мые с намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо нацио
нальную, этническую, расовую или религиозную группу. 

Геноцид народов СССР — преступление гитлеровских захватчиков в ходе 
нападения на СССР, в результате которого погибло от 15 до 18 млн человек — 
мирных жителей и военнопленных.

Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых посе-
лений и мест заключений (ГУЛАГ) — название центрального государствен
ного органа управления уголовноисполнительной системой в  СССР в 1930—
1956 гг.

Государственный Комитет Обороны (ГКО)  — чрезвычайный высший 
государственный орган, обладавший всей полнотой власти в  СССР в  годы  
Великой Отечественной войны.

Гражданская война — вооружённая борьба между организованными груп
пами внутри одного государства (или страны).

Двоевластие  — период в  истории Российского государства с февраля по 
июль 1917 г., когда существовало одновременно два центра власти — Временное 
правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Декрет о земле — принят II Всероссийским съездом Советов. Провозгла
шал конфискацию всех помещичьих, удельных, церковных, монастырских зе
мель и  инвентаря, передачу их волостным земельным комитетам и  Советам 
крестьянских депутатов для распределения между крестьянами.

Декрет о мире  — принят II Всероссийским съездом Советов. Содержал 
призыв к правительствам и народам воюющих стран начать переговоры о мире.

Депортация — насильственное изгнание, ссылка.
Диктатура пролетариата — в марксистской теории форма политической 

власти, выражающая интересы рабочего класса.
Добровольческая армия — воинское формирование Белого движения на 

Юге России. Разбита Красной Армией весной 1920 г.
Изба-читальня  — центры просвещения в  деревнях и сёлах Российской 

империи и СССР. Особенно активно создавались после Октябрьской револю
ции 1917 г. для ликвидации неграмотности.

Иностранная интервенция — в широком смысле ввод войск одним госу
дарством на территорию другого без его согласия. В истории России под этим 
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термином понимается высадка войск иностранных держав в 1918—1919 гг. 
в различных частях бывшей Российской империи.

Капитуляция  — прекращение военных действий одной из противобор
ствующих сторон и сдача победителю на предъявленных им условиях.

Карточная система — система снабжения населения товарами в условиях 
товарного дефицита.

Коллаборационизм  — осознанное, добровольное и умышленное сотруд
ничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству в годы войны.

Коллективизация  — политика Советского государства по объединению 
единоличных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы).

Колхоз  — объединение крестьян, форма организации сельскохозяйствен
ного труда в СССР. Создавались с 1918 г.

Комакадемия  — высшее учебное заведение, а  также научноисследова
тельское учреждение РСФСР и СССР в 1918—1936 гг. Включала в себя научные 
институты философии, истории, литературы, искусства и языка, советского 
строительства и права, мирового хозяйства и мировой политики и др.

Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ)  — антибольше
вистское правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 г. после захвата горо
да Чехословацким корпусом. 

Комитеты бедноты (комбеды) — организации беднейших крестьян, соз
данные в 1918 г. с целью распределения помещичьих земель и инвентаря, про
ведения продразвёрстки и набора в  Красную Армию. Распущены в  конце 
1918 — начале 1919 г.

Коммуна — 1) форма совместной жизни людей, основанная на обобщест
влении имущества и труда всех её членов; 2) форма сельскохозяйственной ко
операции, возникшая в  1917  г. в  Советской России на бывших помещичьих 
землях с обобществлением средств производства и уравнительным распределе
нием.

Коммунистические субботники  — одна из форм добровольной бесплат
ной работы советских трудящихся, характеризующая их коммунистическое от
ношение к труду. Возникли весной 1919  г. в  ответ на призыв В. Ленина улуч
шить работу железных дорог. Инициатором выступила партийная ячейка депо 
МоскваСор тировочная МосковскоКазанской железной дороги.

Коммунистический интернационал (Коминтерн)  — международная ор
ганизация, объединявшая коммунистические партии различных стран.

Комсомол  — молодёжная организация Коммунистической партии Совет
ского Союза. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был соз
дан 29 октября 1918  г., в  1924  г. РКСМ было присвоено имя В. Ленина  —  
Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в  связи  
с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 г. был переименован 
во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

Концентрационные лагеря (концлагеря) — места массового заключения 
и  уничтожения гражданских лиц и военнопленных властями нацистской Гер
мании.

Концессия — договор, заключённый государством с частным предприни
мателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, 
земельных угодий, разработку и переработку полезных ископаемых, а  также 
предприятие, организованное на основании такого договора. Обычно заключа
ется на определённое время.

Кооперация  — 1) форма организации труда, при которой значительное 
число людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных 
между собой процессах труда; 2) совокупность организационно оформленных 
самодеятельных добровольных объединений взаимопомощи рабочих, мелких 
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производителей, в том числе крестьян, служащих для достижения общих целей 
в различных областях экономической деятельности.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  — переход 
стратегической инициативы от вооружённых сил Германии к вооружённым си
лам СССР. Характеризовался переходом Красной Армии в наступление на всех 
основных фронтах, завершением перевода экономики СССР на военные рель
сы, изменением расстановки сил на международной арене, связанным с укреп
лением антигитлеровской коалиции. 

Красная гвардия  — добровольные вооружённые отряды, создававшиеся 
во время российской революции, основная форма вооружённых организаций 
большевиков во время подготовки и осуществления Октябрьской революции 
и первые месяцы Гражданской войны.

Красные — обобщённое название сторонников большевиков, защитников 
советской власти в годы Гражданской войны.

Крымская (Ялтинская) конференция — вторая по счёту встреча лидеров 
стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и  Великобритании), посвя
щённая установлению послевоенного мирового порядка. Проходила в  Лива
дийском (Белом) дворце в Ялте, в Крыму, 4—11 февраля 1945 г.

Кулаки  — зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (кре
стьянеработодатели), а также занятые в сфере перепродажи, ростовщичества, 
посредничества.

Культ личности  — возвеличивание отдельной личности (как правило,  
государственного деятеля).

Культурная революция — комплекс мероприятий, осуществлённых после 
Октябрьской революции 1917 г., направленных на коренную перестройку куль
турной и идеологической жизни общества. Целью было формирование нового 
типа культуры как часть строительства социалистического общества, в том чис
ле увеличение доли выходцев из пролетарских классов в  составе интеллиген
ции.

Ленд-лиз — система передачи взаймы или в аренду вооружения, боепри
пасов, стратегического сырья, продовольствия и т. д. США своим союзникам 
в годы Второй мировой войны.

Ликвидация неграмотности (безграмотности) (ликбез) — массовые ме
роприятия по обучению грамоте взрослых и подростков в Советской России.

«Лишенцы» — неофициальное название граждан РСФСР, СССР в 1918— 
1936 гг., лишённых избирательных прав.

Малотиражные газеты  — группа изданий советской прессы, выходящих 
в производственных и учебных коллективах (на предприятиях, в колхозах, ву
зах и т. д.) и отражающих в основном их трудовую деятельность.

Машинно-тракторная станция (МТС) — крупное государственное соци
алистическое сельскохозяйственное предприятие, оснащённое машинами для 
технической и организационной помощи колхозам. МТС сосредоточивали 
тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины для обслужива
ния колхозов. 

Народное ополчение  — добровольческие военные и военизированные 
формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву по мобили
зации.

Народный комиссариат (наркомат)  — в  Советском государстве в  1917— 
1946 гг. центральный орган государственного управления определённой сферой 
деятельности или отраслью народного хозяйства. Возглавлялся народным ко
миссаром (наркомом). В 1946 г. преобразованы в министерства.

Национализация — пе ре вод в соб ст вен ность го су дар ст ва иму ще ст ва, при
над ле жа ще го ча ст ным ли цам или кол лек тив ным соб ст вен ни кам.
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Новая экономическая политика (нэп)  — проводившаяся в  Советском  
государстве с 1921  г. экономическая политика после окончания Гражданской 
войны и изгнания интервентов.

Номенклатура  — перечень должностей в партийногосударственном ап
парате СССР, назначение на которые осуществлялось только после утвержде
ния партийными органами.

Нэпман  — частный предприниматель, торговец периода нэпа в  СССР  
в 1920е гг.

Обновленчество  — раскольническое движение в  русском православии, 
оформившееся после Великой российской революции. Его последователи вы
ступали за модернизацию религиозного культа, усиление выборного начала во 
всех органах церковного управления, расширение прав мирян в приходе, под
держку советской власти.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-
тельству (Осоавиахим) — массовая добровольная общественная организация 
граждан Советского Союза, существовавшая в 1927—1948 гг. Основными зада
чами являлись содействие укреплению обороноспособности страны, распро
странение военных знаний среди населения, воспитание его в духе советского 
патриотизма.

Оккупация — временное занятие вооружёнными силами территории про
тивника в ходе войны без приобретения суверенных прав на неё.

«Окна сатиры РОСТА» — плакаты, создававшиеся в 1919—1921 гг. совет
скими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского телеграф
ного агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» — самобытный вид агитационномас
сового искусства.

Организация Объединённых Наций (ООН) — международная организа
ция, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безо
пасности, развития сотрудничества между государствами.

Освободительная миссия Красной Армии — военные действия за преде
лами территории СССР по освобождению от фашистской оккупации и восста
новлению свободы и независимости стран и народов ЮгоВосточной и Цен
тральной Европы.

Освоение Арктики  — использование в  интересах людей Арктики (обла
стей, примыкающих к Северному полюсу Земли). Освоение Арктики велось 
очень активно в советское время (в 1932 г. впервые за одну навигацию пройден 
Северный морской путь, с 1937  г. действовали дрейфующие полярные стан
ции).

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-
тельству (ОСОАВИАХИМ) — массовая добровольная общественная органи
зация в СССР в 1927—1948 гг. Её задачей являлось способствование укрепле
нию и развитию обороноспособности страны, проведению военной подготовки 
населения.

Отделение церкви от государства — принцип взаимоотношений государ
ства и церкви, предполагающий свободу граждан от принуждения к исповеда
нию той или иной религии, отсутствие закреплённых за церковью государ
ственных функций, отказ государства от вмешательства в дела церкви.

Партизанские отряды  — составная часть антифашистского движения  
Сопротивления против Германии и её союзников на оккупированных террито
риях СССР и других стран.

Паспортная система — совокупность правил, устанавливающих порядок 
учёта граждан посредством введения единых документов, удостоверяющих 
личность (паспорта), их регистрации по месту жительства и временного пре
бывания, а также адресносправочной работы. 
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Первая волна эмиграции (Белая эмиграция) (1918—1923) — наимено
вание волны эмиграции из России, вызванной Великой российской революци
ей и Гражданской войной.

Пионерия  — собирательное название участников детской коммунистиче
ской организации в СССР.

План «Барбаросса»  — план внезапного военного нападения и  стреми
тельного продвижения войск Германии на территории СССР.

План Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) — первый 
единый перспективный план восстановления и развития народного хозяйства  
Советской страны на базе электрификации (1920).

Поместный собор  — съезд духовенства Русской православной церкви, 
один из высших органов власти и управления. На нём решаются вопросы ве
роучения, культа, церковного устройства и церковного суда, т. е. законодатель
ные, исполнительные и судебные.

Продовольственная развёрстка (продразвёрстка) — обязательная сдача 
крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков, сверх установлен
ных норм на личные и хозяйственные нужды хлеба и других продуктов.

Продовольственные отряды (продотряды) — вооружённые отряды рабо
чих и крестьянбедняков, действовавшие в  Советской России в  1918—1921 гг. 
Проводили продразвёрстку на селе; действовали совместно с комбедами 
и местными Советами.

Продовольственный налог (продналог)  — твёрдый налог на продоволь
ствие, взимавшийся в  1921—1923 гг. в  Советской России вместо продразвёр
стки, первый акт нэпа.

Пролетарская культура (пролеткульт)  — литературнохудожественная 
и культурнопросветительная организация в 1917—1932 гг. Провозглашала зада
чу формирования пролетарской культуры путём развития творческой самодея
тельности пролетариата.

Пятилетка — период в пять лет, на который осуществлялось централизо
ванное планирование экономики в Советском Союзе.

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) — сухопутные Вооружён
ные силы РСФСР в  1918—1922 гг. и сухопутные Вооружённые силы СССР 
в 1922—1946 гг.

Рабочий контроль над производством и распределением — 1) в февра
ле—октябре 1917 г. — основная форма революционного вмешательства рабочих 
России в  производство; 2) после Октябрьской революции 1917  г.  — социаль
ноэкономическое мероприятие Советского государства, подготовившее 
нацио нализацию промышленности.

Рабочий факультет (рабфак) — создавался с 1919 г. для подготовки рабо
чей молодёжи к поступлению в высшее учебное заведение.

Рабселькоры  — рабочие и крестьянские корреспонденты, активисты  
советской печати, сотрудничавшие наравне со штатными журналистами с газе
тами и журналами всех уровней.

«Расказачивание»  — политика, проводившаяся большевиками в  ходе 
Гражданской войны против казачества как сословия.

Раскулачивание  — насильственное лишение зажиточных крестьян иму
щества и гражданских прав и последующее выселение их в отдалённые районы 
страны.

Реввоенсовет (РВС)  — высший коллегиальный орган управления  
политического руководства Красной Армией в 1918—1934 гг.

Репарации  — возмещение побеждённым государством, по вине которого 
возникла война, убытков, понесённых государствомпобедителем.
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Репатриация  — возвращение на родину военнопленных и  гражданских 
лиц, оказавшихся за пределами родного государства вследствие войны, а также 
эмигрантов.

Российская коммунистическая партия (большевиков) (РКП(б))  —  
название правящей политической партии РСФСР (СССР) в 1918—1925 гг.

Синдикат  — простейшая форма монополистического объединения, союз  
капиталистов для сбыта товаров.

Система коллективной безопасности в Европе — совокупность предло
жений СССР в 1930е гг. о заключении пактов о ненападении и мирном улажи
вании конфликтов в Европе.

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК)  — название высших  
исполнительных и распорядительных органов государственной власти в СССР, 
союзных и автономных республик в 1917—1946 гг.

Советская власть  — форма управления государством, базирующаяся на 
системе Советов народных депутатов, сочетавших функции представительной 
и исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.

Советское хозяйство (совхоз)  — государственное сельскохозяйственное 
предприятие в СССР, начали создаваться в 1918 г., базируются на государствен
ной собственности на землю и средства производства.

Социалистическая индустриализация в СССР  — процесс создания 
крупного машинного хозяйства во всех отраслях экономики в условиях капи
талистического окружения с целью превращения СССР из преимущественно 
аграрной страны в ведущую индустриальную державу.

Социалистический реализм (соцреализм)  — творческий метод, провоз
глашённый в СССР основным для культуры и искусства. Главные принципы: 
правдивость и доступность в сочетании с задачей «идейного воспитания в духе 
социализма», жизнеутверждающий пафос и революционноромантическая  
героика.

Социалистическое соревнование — одна из форм трудовой мобилизации 
масс на выполнение производственных планов.

Социальные «лифты» — система социальных механизмов, обеспечиваю
щих вертикальную мобильность граждан, их «подъём» от одного уровня обще
ственной иерархии к другому.

Союз воинствующих безбожников  — добровольная общественная орга
низация в СССР, основанная в 1925 г., ставившая своей целью идейную борьбу 
с религией во всех её проявлениях.

Спекуляция — скупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 
ценам с целью наживы.

Спецпереселенцы (спецпоселенцы) — лица, отправленные в администра
тивную ссылку в 1930—1940е гг., как правило, в отдалённые районы страны. 
Среди них были крестьяне, высланные во время коллективизации, представи
тели депортированных народов и др. Были лишены избирательного права 
и свободы передвижения (запрещалось покидать спецпосёлки).

Сплошная коллективизация — массовое создание колхозов и ликвидация 
единоличных хозяйств.

Среднее крестьянство (середняки)  — крестьяне, занимавшие среднее 
экономическое положение между бедняками и состоятельным крестьянством. 
Обрабатывали землю сами и с помощью членов семьи. К 1917 г. составили 20 % 
всех крестьянских хозяйств, к 1928—1929 гг.  — 60  %. В  ходе коллективизации 
перестали существовать: часть вступила в колхозы или ушла из деревни, другая 
часть подверглась раскулачиванию.
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Стахановцы — участники массового пропагандистского движения новато
ров и передовиков производства в  СССР за повышение производительности 
труда и лучшее использование техники.

Субботник  — сознательный организованный бесплатный труд на благо об
щества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит название).

Тегеранская конференция  — конференция руководителей трёх союзных 
во Второй мировой войне держав: СССР (И.  Сталин), США (Ф.  Рузвельт)  
и  Великобритании (У.  Черчилль); состоялась 28 ноября  — 1 декабря 1943  г. 
в Тегеране (Иран).

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) — форма сельско
хозяйственной производственной кооперации в первые годы советской власти. 
В  ТОЗе объединялись земельные участки, наделы и труд его членов. Часть  
ТОЗов была позже реорганизована в колхозы.

Трест — 1) одна из форм монополистических объединений, в рамках кото
рой участники теряют производственную, коммерческую, а порой даже юриди
ческую самостоятельность; 2) в  период нэпа  — государственное промышлен
ное предприятие, которому предоставлена самостоятельность в  производстве 
своих операций согласно утверждённому для них уставу и которое действует на 
началах коммерческого расчёта с целью извлечения прибыли.

Трудовые армии (трудармии)  — военизированные формирования в  Со
ветской республике, которые создавались в  1920—1921 гг. на базе управлений 
(штабов), частей обеспечения и запасных частей РККА, а также неофициаль
ное название системы принудительной трудовой повинности населения, при
зываемого в  организованные по военному образцу трудовые подразделения 
в 1942—1946 гг.

Трудодень  — мера затрат труда в  колхозах, применялась в  1930—1966  гг., 
служила основой распределения доходов.

Ударники  — работники, демонстрирующие повышенную производитель
ность труда. Это понятие зародилось в годы первых пятилеток.

Урбанизация — рост городов, особенно крупных, повышение доли город
ских жителей, сосредоточение населения и экономической жизни в городах.

Учредительное собрание  — представительское учреждение, созданное 
на  основе всеобщего избирательного права для установления формы правле
ния и выработки конституции.

Хозрасчёт — плановое ведение хозяйства предприятия на основе самооку
паемости, без помощи средств государственного бюджета.

Холокост — целенаправленная политика нацистов по уничтожению евре
ев, в результате которой в Европе погибло около 6 млн человек.

Челюскинцы  — участники арктического рейса на пароходе «Челюскин» 
в  1933—1934 гг., раздавленном льдами в  Чукотском море, высадившиеся на 
льдину и спасённые лётчиками.

Червонец — денежная единица в Российской империи и СССР. В разное 
время ей соответствовал различный эквивалент в рублях. Червонцами в обихо
де  традиционно называют банкноты номиналом в 10 единиц.

«Чёрный передел» земли  — лозунг, выражавший стремление крестьян 
к всеобщему переделу земли, к ликвидации помещичьего землевладения.

Чёрный рынок  — сфера нелегальной, спекулятивной торговли дефицит
ными (обычно потребительскими) товарами.

Эвакуация — вывоз (или вывод) людей, учреждений, имущества из опас
ных местностей (во время военных действий, стихийных бедствий); перевозка 
раненых с театра военных действий в тыл.

Эмансипация женщин  — предоставление женщинам равноправия в  об
щественной, трудовой и семейной жизни; стремление к равным правам муж
чин и женщин.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫтИЯ ИСтОРИИ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 г. — Первая мировая война
1 августа 1914 г. — объявление Германией войны России
1915 г. — образование Прогрессивного блока
Май 1916 г. — Брусиловский прорыв
1917—1922 гг. — Российская революция
27 февраля 1917 г. — формирование Временного комитета Государственной 
думы
2 марта 1917 г. — отречение Николая II
1 сентября 1917 г. — провозглашение России республикой
25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г.  — свержение Временного правитель
ства, создание Совета народных комиссаров (советского правительства)
Октябрь 1917 — январь 1924 г. — В. Ленин во главе страны
Ноябрь 1917 г. — принятие Декларации прав народов России
21 ноября (4 декабря) 1917 г.  — восстановление патриаршества в  Русской 
православной церкви
Декабрь 1917 г. — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)
Декабрь 1917 г. — создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)
Декабрь 1917 г. — признание советским правительством независимости Фин
ляндии
5—6 января 1918 г. — Учредительное собрание
Январь 1918 г. — создание регулярной Красной Армии (РККА)
3 марта 1918 г.  — подписание советским правительством Брестского мира с 
Германией и выход России из Первой мировой войны
Май 1918 г. — восстание Чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной 
Гражданской войны в России
Июль 1918 г. — выступление левых эсеров против большевиков
10 июля 1918 г. — принятие первой Конституции России
18 ноября 1918 г. — свержение Директории в Омске и установление диктату
ры А. Колчака
Февраль 1919 г.  — начало агрессии Польши против России (польско 
советская война)
Май—октябрь 1919 г.  — наступление Белой армии под командованием 
А. И. Деникина
Октябрь 1919 — январь 1920 г. — общее наступление Красной Армии
1920—1921 гг. — занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и 
Бухары, Грузии
1920 г. — заключение Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эсто
нией
Август 1920 — июнь 1921 г. — Тамбовское восстание
Ноябрь 1920 г. — разгром армии П. Врангеля в Крыму
1920 г. — принятие плана ГОЭЛРО
Март 1921 г. — восстание в Кронштадте
14 марта 1921 г. — переход к нэпу
1921 г. — Рижский мир с Польшей
1921—1922 гг. — голод в России
16 апреля 1922 г. — договор в Рапалло
1922 г. — завершение Гражданской войны
30 декабря 1922 г. — образование СССР
1922—1924 гг. — финансовая реформа Г. Сокольникова
1923 г. — создание Госплана
31 января 1924 г. — принятие Конституции СССР
1924 — март 1953 г. — И. Сталин во главе СССР
1924 г. — полоса дипломатических признаний СССР
1925 г. — начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов
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1927 г. — учреждение звания Героя Труда
1928—1929 гг. — свёртывание нэпа
1928 г. — Шахтинский процесс
1928—1932 гг. — первая пятилетка
1929 г. — переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства («великий 
перелом»)
1930 г. — ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда
1930—1935 гг. — карточная система снабжения населения
1932 г. — введение паспортной системы
1932—1933 гг. — голод в СССР
1933—1937 гг. — вторая пятилетка
1934 г. — учреждение звания Героя Советского Союза
5 декабря 1936 г. — принятие новой Конституции СССР
1937—1938 гг. — пик массовых политических репрессий
1938 г. — учреждение звания Героя Социалистического Труда
24 июля — 11 августа 1938 г. — военный конфликт с Японией на оз. Хасан
11 мая — 16 сентября 1939 г.  — военный конфликт с Японией на р. Хал
хинГол
23 августа 1939 г. — советскогерманский договор о ненападении
1 сентября 1939 — 3 сентября 1945 г. — Вторая мировая война
30 ноября 1939 — 12 марта 1940 г. — советскофинляндская война
1940 г. — возвращение Прибалтики и Бессарабии в состав России
22 июня 1941 — 9 мая 1945 г. — Великая Отечественная война
24 июня 1941 г. — создание Совета по эвакуации
10 июля — 10 сентября 1941 г. — Смоленское сражение
8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда
30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 г. — Московская битва
7 ноября 1941 г. — парад на Красной площади
5—6 декабря 1941 г. — переход советских войск в контрнаступление под Мо
сквой
17 июля 1942 — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва
25 июля 1942 г. — начало битвы за Кавказ
28 июля 1942 г. — приказ № 227 («Ни шагу назад!»)
19 ноября 1942 г. — переход советских войск в контрнаступление под Сталин
градом
12—18 января 1943 г. — прорыв блокады Ленинграда
5 июля — 23 августа 1943 г. — Курская битва
3 августа — 15 сентября 1943 г. — партизанская операция «Рельсовая война»
5 августа 1943 г. — освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве
28 ноября — 1 декабря 1943 г. — Тегеранская конференция
27 января 1944 г. — полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады
26 марта 1944 г.  — выход советских войск на румынскую границу, начало 
освобождения Красной Армией стран Европы (1944—1945)
6 июня 1944 г. — высадка союзников во Франции, открытие второго фронта
23 июня — 29 августа 1944 г. — Белорусская наступательная операция
1943—1944 гг. — депортация репрессированных народов СССР
27 января 1945 г. — освобождение Аушвица (Освенцима)
4—11 февраля 1945 г. — Ялтинская конференция
16 апреля — 2 мая 1945 г. — битва за Берлин
25 апреля — 26 июня 1945 г.  — Конференция Объединённых Наций 
в СанФранциско. Принятие Устава ООН
9 мая 1945 г.  — безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 
Отечественной войны, День Победы в Великой Отечественной войне
17 июля — 2 августа 1945 г. — Потсдамская конференция
9 августа — 2 сентября 1945 г. — советскояпонская война
2 сентября 1945 г. — капитуляция Японии
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