
 
Тексты лекций Зеленковой А. И. по Истории восточных славян 

(Россия и Украина) для студентов спец.  История. Английский язык. 
 
Лекция 1. Гражданская война в России 
 
План 
1. Причины войны. 
2. Классы и политические партии в гражданской войне. 
3. Основные этапы Гражданской войны 
 
1. Причины войны 
Гражданская война - это вооруженная борьба между различными 

группами населения, имевшая в своей основе глубокие социальные, 
национальные и политические противоречия, которая первоначально 
имела региональный (локальный), а затем приобрело общенациональный 
масштаб. Особенностью гражданской войны в России стало присутствие 
на ее территории крупной интервенционистской группировки войск, 
которая на определенном этапе изменила соотношение сил не в пользу 
Советов, обусловила затягивание войны и умножила человеческие жертвы. 

Среди причин Гражданской войны в России были следующие: 
изменение политического строя в России - свержение Временного 
правительства и приход к власти партии большевиков; отказ большевиков 
от идеи однородного социалистического правительства и принципов 
парламентаризма (разгон Учредительного собрания), заключение 
Брестского мира. В дальнейшем к участию в борьбе против большевиков 
многомиллионное крестьянство подтолкнула экономическая политика 
Советской власти в деревне, которая привела к фактической отмене 
Декрета о земле, установлению продовольственной диктатуры, 
деятельности продотрядов, процессам расказачивания. 

Прямое вмешательство стран Антанты во внутренние дела России 
было обусловлено следующими причинами: непризнание 
капиталистическими государствами новой формы политической власти в 
России, неприятие большевистского лозунга мировой революции и отсюда 
желание помочь свергнутым классам (хотя и небескорыстно); протест 
против национализации иностранной собственности и отказа от выплаты 
иностранных долгов; недовольство нарушением Россией союзнических 
обязательств и выходом ее из войны; собственные экономические и 
геополитические интересы. Составной частью интервенции явилась 
военно-экономическая блокада России, установленная Антантой после 
перемирия в ноябре 1918 г.  

2. Классы и политические партии в гражданской войне 
Вооруженное противостояние свергнутых классов и сторонников 

Советской власти началось с первых дней революции. К лету 1918 г. весь 
спектр политических сил (так или иначе противостоявших большевикам) 
разделился на три основных лагеря: 1) откровенно антисоветский, 



 
представленный коалицией российской буржуазии, дворянства, 
российской политической элиты при ведущей силе партии кадетов; 2) 
лагерь так называемого третьего пути или демократической 
контрреволюции составили эсеры и примыкавшие к ним на разных этапах 
меньшевики, чья деятельность на практике выражалась в создании 
самообъявленных правительств - Комуч (в Самаре), Директория (в Омске), 
Временное Сибирское правительство (в Томске) и т.д.; 3) третий 
политический лагерь представляли в основном бывшие союзники 
большевиков - анархисты и левые эсеры, оказавшиеся в оппозиции к 
РСДРП(б) после Брестского мира и подавления июльского мятежа. 

В годы гражданской войны большевикам и Советской власти 
противостояла мощная политическая сила в лице белого движения. Сама 
белая идея зародилась в среде генералитета российской армии и части 
октябристско-кадетских лидеров еще в августе 1917 г., в ходе 
корниловского мятежа. Основным лозунгом белого движения была борьба 
против большевиков за спасение России; требование Учредительного 
собрания, защита прав собственности граждан, восстановление русской 
армии на началах подлинной военной дисциплины, национальная идея и 
лозунг единой и неделимой России. Решающим во внешнеполитической 
деятельности белых правительств стал фактор зависимости от военной 
помощи и снабжения союзников. Помощь эта носила обусловленный 
характер, ставилась в прямую зависимость от военных успехов белых 
войск. Численность белых армий в годы войны была сравнительно 
невелика. Так адмирал А.В. Колчак в момент наивысшей активности 
мобилизовал около 500 тыс. человек, генералы А.И. Деникин - 30 тыс., 
Н.Н. Юденич - 20 тыс. 

Аграрные преобразования первых месяцев Советской власти 
привели к отмене частной собственности на землю, запрещению наемного 
труда, лишению кулаков гражданских прав. Провозглашенная в мае 1918 г. 
продовольственная диктатура и последовавшая вслед за этим деятельность 
комбедов привели к тому, что кулак, владелец товарного хлеба, стал 
основным объектом внеэкономических методов его изъятия. Имевшие 
запасы хлеба средние крестьяне также приравнивались к кулакам, что 
обострило противостояние в деревне и вызвало волну крестьянских 
восстаний уже летом 1918 г. Одной из форм массового сопротивления 
властям стало массовое уклонение крестьян от объявленной мобилизации 
в Красную Армию. Вместо 275 тыс. призывников в 1918 г. из деревни она 
получила 54 тыс. (т.е. 19%). Поведение крестьянства в конечном итоге 
решило исход гражданского противостояния в стране. 

3. Основные этапы Гражданской войны 
Первый этап (октябрь 1917 - май 1918 г.). В этот период 

вооруженные столкновения носили локальный характер. После 
октябрьского восстания на борьбу с революцией поднялся генерал А.М. 
Каледин, следом - свергнутый премьер А.Ф. Керенский, казачий генерал 
П.Н. Краснов, на юге Урала атаман А.И. Дутов. К концу 1917 г. мощный 



 
очаг контрреволюции возник на юге России. Против новой власти здесь 
выступила Центральная рада Украины. На Дону была сформирована 
Добровольческая армия (верховный руководитель - А.В. Алексеев, 
главнокомандующий - Л.Г. Корнилов, после его гибели - А.И. Деникин). В 
марте-апреле 1918 г. на севере, юге и востоке страны произошла высадка 
интервенционистских войск.  

Второй этап (май - ноябрь 1918 г.). В данный период вооруженная 
борьба приобретает общенациональные масштабы. В конце мая 1918 г. 
началось вооруженное выступление 45-тысячного Чехословацкого корпуса 
в Сибири. В Казани чехословаки захватили золотой запас России (свыше 
30 тыс. пудов золота и серебра общей стоимостью 650 млн. рублей). 
Одновременно во многих центральных губерниях России в вооруженную 
борьбу включаются крестьяне, недовольные продовольственной 
политикой большевиков. Летом прошло более 200 крестьянских восстаний 
(только в июне - 108). Восстания крестьян в Поволжье и на Урале стали 
одной из причин падения Советской власти в этих регионах. Часть 
крестьян вступила в Народную армию, формировавшуюся Комучем; 
уральское крестьянство служило в армии Колчака. В августе 1918 г. 
началось Ижевско - Воткинское восстание рабочих, создавших армию 
численностью около 30 тыс. человек и продержавшихся до ноября месяца, 
после чего восставшие были вынуждены отступить и уйти с семьями в 
армию Колчака.  

Умеренно-социалистические партии, опираясь на крестьянские 
повстанческие отряды, образовали летом 1918 г. ряд правительств в 
Архангельске, Самаре, Томске, Ашхабаде и др. Их программы включали 
требования созыва Учредительного собрания, восстановления 
политических прав граждан, отказа от однопартийной диктатуры и 
жесткой государственной регламентации хозяйственной деятельности 
крестьян и др. 

Комуч (по преимуществу эсеровская организация, председатель В.К. 
Вольский) был создан 8 июня 1918 г. в Самаре и управлял Самарской, 
Саратовской, Симбирской, Казанской и Уфимской губерниями. Он 
провозгласил восстановление демократических свобод, установил 8-
часовой рабочий день, разрешил деятельность рабочих и крестьянских 
съездов, конференций, профсоюзов, созвал Совет рабочих депутатов и 
создал Народную армию. На подконтрольной территории отменялись 
декреты Советской власти, прежним владельцам возвращались 
промышленные предприятия, проводилась денационализация банков, 
разрешалась свобода торговли, конфискованные ранее земли сохранялись 
за помещиками.  

Третий этап (ноябрь 1918 г. - весна 1919 г.). Третий этап 
гражданской войны был связан с изменениями в международной 
обстановке. Окончание мировой войны позволило высвободить боевые 
силы держав Антанты и направить их против России. В конце ноября 1918 
г. французские и английские десанты совершили высадку в черноморских 



 
портах России. К началу 1919 г. численность иностранных войск достигла 
на юге 130 тыс. солдат, на севере - до 20 тыс. В районе Дальнего Востока и 
Сибири союзники сосредоточили до 150 тыс. войск. Военная интервенция 
вызвала патриотический подъем в стране, а в мире движение солидарности 
под лозунгом Руки прочь от Советской России!. 

2 сентября 1918 г. ВЦИК принимает решение о превращении 
Советской республики в военный лагерь. В сентябре создается 
Реввоенсовет Республики (под председательством Л.Д. Троцкого), 
который стоял во главе всех фронтов и военных учреждений. 30 ноября 
принят декрет ВЦИК об образовании Совета рабочей и крестьянской 
обороны во главе с В.И. Лениным. К концу 1918 г. численность Красной 
Армии превышала 1,5 млн. человек. Осенью 1918 г. главным являлся 
Восточный фронт. Здесь развернулось контрнаступление Красной Армии 
(под командованием С.С. Каменева), в ходе которого белогвардейские 
части были вытеснены из Среднего Поволжья и Прикамья.  

Четвертый этап (весна 1919 г. - апрель 1920 г.). Четвертый этап 
включал в себя комбинированное наступление русских 
антибольшевистских сил и армий Антанты. К этому времени военно-
стратегическая обстановка заметно обострилась на всех фронтах. В марте 
1919 г. с Востока с целью соединения с деникинцами для совместного 
удара на Москву начала наступление армия А.В. Колчака (наступление 
отражал Восточный фронт под командованием С.С. Каменева и М.В. 
Фрунзе), на северо-западе - армия Н.Н. Юденича осуществляла боевые 
операции против Петрограда. К лету 1919 г. центр вооруженной борьбы 
переместился на Южный фронт, где армия генерала А.И. Деникина начала 
свое движение на Москву. В разгар Гражданской войны летом 1919 г. 
сложился военно-политический союз советских республик. 1 июня 1919 г. 
был подписан декрет Об объединении советских республик России, 
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым 
империализмом. К концу октября белые были остановлены войсками 
Южного фронта (командующий А.И. Егоров). В начале 1920 г. оказались 
окончательно разбиты войска адмирала Колчака; остатки деникинской 
армии, во главе которых встал генерал П.Н. Врангель, укрепились в 
Крыму. 

Пятый этап (май - ноябрь 1920 г.). В мае 1920 г. Красная Армия 
вступила в войну с Польшей, пытаясь овладеть столицей и создать 
необходимые условия для провозглашения там Советской власти. Однако 
эта попытка закончилась военной неудачей. В марте 1921 г. был подписан 
Рижский мирный договор, по условиям которого к Польше отошла 
значительная часть территории Украины и Белоруссии. Главным событием 
завершающего периода гражданской войны стал разгром Русской армии 
генерала П.Н. Врангеля; войска Южного фронта под командованием М.В. 
Фрунзе в ноябре 1920 г. полностью овладели Крымом. В течение 1920-
1921 гг. с помощью отрядов Красной Армии завершился процесс 
советизации на территории Средней Азии и Закавказья. К концу 1922 г. 



 
прекращаются боевые действия на Дальнем Востоке. 14 ноября 
Дальневосточная республика (существовавшая как буферное государство с 
6 апреля 1920 г.) воссоединилась с РСФСР. 

Вывод Гражданская война в России завершилась победой новой 
власти. Большевикам удалось сохранить государственность, суверенитет 
России. Опыт гражданской войны оказал решающее воздействие на 
формирование большевистской политической культуры. Военные 
соображения сыграли решающую роль в движении партии большевиков к 
централизму, бюрократической иерархии и командно-административным 
методам управления. Произошел процесс милитаризации партии. 
Чрезвычайные условия военного времени привели к свертыванию 
демократии и установлению в стране жесткой однопартийной диктатуры.  

Рекомендуемая литература 
1. Гражданская война в СССР. Энциклопедия. Т.1-2 -М., 1986 
2. Деникин А.И. Очерки русской смуты Т.3-5.- М. 1992 
3. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т.1-2. - М., 1990 
4. Комин В.В. Нестор Махно: мифы и реальность. -М., 1990. 
5. Реввоенсовет республики, 6 сентября 1918-28 августа 1923. М., 
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Лекция 2. Великая Отечественная война (1941 1945 гг.) 
План 
1. Причины войны и особенности начального этапа. 
2. Основные периоды войны. 
3. Итоги и значение победы в Великой Отечественной войне. 
 
1. Причины войны и особенности начального этапа 
Цели фашистской Германии. Вторая мировая война явилась 

результатом глобальной конфронтации середины ХХ века. Уже накануне 
войны были заложены основы двух блоков (коалиций): гитлеровской 
(Германия, Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния и др.) и 
антигитлеровской (Англия, Франция, США). Решающее значение в планах 
фашистской Германии придавалось разгрому СССР. В 1940 г. был 
разработан план Барбаросса - подготовки и проведения блицкрига - 
молниеносной войны против СССР. Для СССР это была война на 
выживание, для Германии - на уничтожение. По замыслам Гитлера 
наступление (операция Тайфун) должно было завершиться взятием 
Москвы. К началу агрессии против СССР Германия располагала мощным 
экономическим потенциалом оккупированных стран Европы. Ей удалось 
сосредоточить на восточном направлении 153 немецких дивизии и 37 
дивизий ее союзников. 

Подготовка СССР к возможному вооруженному конфликту велась 
по двум направлениям: экономическому и военному. 33% 
государственного бюджета шло на военные нужды, создавались новые 
военно-промышленные районы на Урале, в Сибири, Средней Азии, 
проводились разработки новых видов вооружений и боевой техники. В 
стране происходила милитаризация общественной жизни (увеличение 
рабочего дня, ужесточение дисциплины на производстве и др.). К началу 
войны СССР имел превосходство в танках, авиации, не уступал в 
артиллерии и численности армии (5 млн. 374 тыс. человек против 5,5 млн. 
человек германских войск). Однако перевооружение армии шло 
медленными темпами. По основным показателям промышленного 
производства СССР отставал от Германии. 

2. Основные периоды войны 
2.1. 22 июня 1941- 18 ноября 1942 гг. Начало войны сложилось 

крайне неблагоприятно для Красной Армии. Наступление немецких войск 
велось одновременно на трех направлениях - группы армий Север, Центр, 
Юг. За первые три недели советская сторона понесла колоссальные потери 
в живой силе (850 тыс. человек) и технике. В результате летне-осенней 
кампании 1941 г. германские войска продвинулись вглубь советской 
территории на 300-600 км. Были оккупированы Латвия, Литва, Белоруссия, 
правобережная Украина, Молдавия. Германская политика геноцида в 
отношении славян, антисемитизм вызвали чувство глубокого протеста и 
сопротивления среди различных кругов советской общественности. В 
целях организации движения поддержки СССР в мире к концу 1941 г. в 



 
Москве были созданы Всеславянский комитет, Еврейский антифашистский 
комитет, Антифашистские комитеты советских женщин (АКСЖ), 
молодежи (АКСМ), ученых (АКСУ). 

23 июня 1943 г. для стратегического руководства вооруженными 
силами была создана Ставка Главного Командования (впоследствии 
Ставка Верховного Главнокомандования) во главе со И.В. Сталиным. 29 
июня 1941 г. в стране было введено военное положение. Для оперативного 
руководства боевыми действиями 30 июня 1941 г. был создан 
Государственный комитет обороны (ГКО), который также возглавил И.В. 
Сталин. Советскому руководству и лично Сталину удалось преодолеть 
растерянность первых недель войны. Развернулась деятельность по 
организации обороны под лозунгом Все для фронта, все для победы!. Был 
разработан военно-хозяйственный план производства всех видов 
вооружения и боеприпасов, созданы Комитет продовольственного и 
вещевого снабжения Красной Армии, Совет по эвакуации ( за 1941-1942 
гг. было эвакуировано около 2000 предприятий).  

Осенью 1941 г. основные усилия немецко-фашистских войск были 
направлены на захват советской столицы. 30 сентября началось 
генеральное наступление немецких войск группы Центр ударами танковой 
армии Гудериана в направлении Орел - Тула - Москва. Была прорвана 
оборона и к 7 октября окружены четыре советские армии западнее Вязьмы. 
Гитлеровцы захватили Калинин, Можайск, Малоярославец. 20 октября 
Москва была объявлена на осадном положении. 5-6 декабря 1941 г. 
началось контрнаступление советских войск под командованием генерала 
армии Г.К. Жукова. В ходе зимнего наступления было разгромлено 38 
немецких дивизий и враг был отброшен на 100-250 км. Разгром немцев под 
Москвой и последующее наступление Красной Армии показали 
несостоятельность стратегии молниеносной войны, был развеян миф о 
непобедимости германской армии. После победы под Москвой Сталин 
потребовал развернуть в первой половине 1942 г. серию наступательных 
операций. Эта очередная ошибка Главнокомандующего привела к серии 
тяжелых поражений. Заняв Харьков, Крым, немецкие войска вновь 
овладели стратегической инициативой. Данный период оказался самым 
тяжелым для страны и народа.  

В условиях происходившего отступления советских войск в стране 
не прекращались репрессии. 16 июля 1941 г. было издано постановление 
ГКО об аресте и преданию суду группы генералов во главе с 
командующим Западным фронтом генералом армии Д.Г. Павловым, 
расстрелянных 22 июля 1941 г. Были приняты меры по ужесточению 
дисциплины в армии. С этой целью 16 августа 1941 г. был издан приказ 
270, объявлявший всех оказавшихся в плену предателями и изменниками. 
В ноябре 1941 г. была арестована группа преподавателей Военной 
академии им. Фрунзе (6 генералов), которым вменялись в вину 
пораженческие настроения и попытка сдачи Москвы немцам. Репрессии 
коснулись целых народов, незаконно обвиненных в пособничестве 



 
немецко-фашистским захватчикам. Они подверглись насильственной 
депортации с территории преимущественного проживания. Указом 
Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 г. за Урал - в Казахстан и 
Сибирь, выселялись советские немцы, их автономия в Поволжье 
ликвидировалась. Репрессии возобновились в 1943 г.: после ликвидации 
Карачаевской АО было выселено около 70 тыс. карачаевцев, затем такая 
же участь постигла калмыков. В 1944 г. оказались репрессированы около 
40 тыс. балкарцев и более 500 тыс. чеченцев и ингушей. Переселению 
подверглись также крымские татары, советские болгары, греки, курды - 
всего более 3,2 млн. человек. 

Агрессия гитлеровской Германии против СССР заставила Англию и 
Францию под давлением возросшей угрозы выступить с заявлениями о 
поддержке справедливой борьбы нардов Советского Союза. 12 июля 1941 
г. в Москве было заключено советско-английское соглашение о 
совместных действиях в войне против Германии и ее союзников, 
положившее начало созданию антигитлеровской коалиции. В октябре 1941 
г. СССР, Англия и США достигли договоренности об англо-американских 
поставках для СССР вооружений и продовольствия в обмен на 
стратегическое сырье. В июле 1942 г. оно было дополнено соглашением с 
США о помощи по ленд-лизу (т.е. предоставлении СССР взаймы 
вооружений, оборудования, продовольствия). Значительную роль в 
развитии антифашистского военно-политического сотрудничества сыграла 
Декларация Объединенных Наций от 1 января 1942 г., к которой 
присоединились 26 государств. Подписанные в мае 1942 г. договор о союзе 
с Великобританией и в июне соглашение с США о взаимной помощи 
завершили юридическое оформление союзнических отношений трех 
держав. При этом главным предметом дипломатических переговоров 
сторон, начиная с осени 1941 г., оставался вопрос об открытии второго 
фронта в Европе (т.е. непосредственного участия Великобритании и США 
в боевых операциях против Германии на центральном европейском 
направлении). 

19 ноября 1942 г. - конец 1943 г.  
Второй период на советско-германском фронте охватывал две 

кампании: зимнюю 1942/43 г. и летне-осеннюю 1943 г. Осенью 1942 г. 
начался перелом в ходе войны. К этому времени германские войска 
перешли в наступление в направлении Волги и Кавказа. 19 ноября 1942 г. 
началась Сталинградская битва, в ходе которой предполагалось 
разгромить германские войска на южном направлении и улучшить 
положение под Москвой и Ленинградом. В наступлении участвовали 
войска Юго-Западного (командующий Н.Ф. Ватутин), Донского 
(командующий К.К. Рокоссовский) и Сталинградского фронтов 
(командующий А.И. Еременко). В боях за Сталинград немецкая армия 
потеряла 700 тыс. убитыми и ранеными, более 1 тыс. танков и 1,4 тыс. 
самолетов. Было взято в плен 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала во 
главе с генерал - фельдмаршалом Ф. Паулюсом. В ходе общего 



 
наступления советских войск в январе 1943 г. была прорвана блокада 
Ленинграда. В результате Сталинградской битвы стратегическая 
инициатива окончательно перешла в руки советских Вооруженных Сил, 
чем было положено начало коренному перелому в ходе второй мировой 
войны.  

Летом 1943 г. командование вермахта для восполнения потерь 
перебросило на восточный фронт свыше 34 дивизий, облегчив действия 
англо-американских войск в Северной Африке и Италии. Очередную 
стратегическую наступательную операцию германское командование 
планировало провести в районе Курского выступа (операция Цитадель) с 
участием 50 дивизий, из них 20 танковых и моторизованных 
(численностью 900 тыс. человек). Активно готовились к летней кампании 
и советские войска. Ставка сосредоточила на Курской дуге мощную 
группировку войск, превосходившую по численности (1,3 млн. человек) 
силы противника. Советское командование решило перейти к 
преднамеренной обороне с целью разгрома танковых группировок и 
перехода в контрнаступление. В проведении контрнаступления 
участвовали войска Центрального фронта (командующий генерал К.К. 
Рокоссовский), Воронежского (командующий генерал Н.Ф. Ватутин), 
Степного фронтов (генерал И.С. Конев). В ходе Курской битвы (5 июля-23 
августа), которая положила конец стратегической инициативе германских 
войск, были освобождены Орел, Белгород, Харьков. В октябре состоялись 
ожесточенные бои на р. Днепр, завершившиеся 6 ноября освобождением 
Киева (за героизм при форсировании Днепра 2438 солдат и офицеров были 
удостоены звания Героя Советского Союза). 

Уже в конце июня - начале июля 1941 г. СНК и ВКП(б) приняли 
постановление об организации борьбы в тылу германских войск. На 
оккупированной советской территории развернулась деятельность 
партизанских отрядов (3500) и подпольных групп сопротивления. Для 
военно-стратегического руководства партизанской борьбой 30 мая 1942 г. 
был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с П.К. 
Пономаренко. Партизаны своими действиями сковывали значительные 
силы врага (в середине 1942 г. - не менее 10% немецких войск). 
Действенной формой партизанской борьбы была так называемая рельсовая 
война, в ходе которой партизаны только с октября 1942 г. по март 1943 г. 
совершили 1,5 тыс. диверсий на железных дорогах. Летом 1943 г. немецкое 
командование было вынуждено увеличить до 25 число дивизий для охраны 
тыла. К осени 1943 г. было выведено из строя более 2 тыс. км 
железнодорожных путей. В 1943 г. 24 партизана были удостоены звания 
Героя Советского Союза.  

Целям обеспечения победы над немецко-фашистскими войсками 
была посвящена работа тыла в годы войны. В 1942 г. была введена 
трудовая мобилизация всего городского и сельского населения, 
ужесточались меры по укреплению трудовой дисциплины. Важной 
проблемой в условиях войны являлась массовая эвакуация на восток 



 
крупных промышленных предприятий и миллионов людей. Всего за годы 
войны было эвакуировано 2593 завода и более 10 млн. человек из 
прифронтовых областей. Был осуществлен перевод гражданского сектора 
промышленности на выпуск военной продукции. В 1942 г. объем валовой 
продукции промышленности возрос в 1,5 раза по сравнению с 1941 г. С 
1943 г. начался общий подъем производства. Основной продовольственной 
базой в годы войны являлись районы Поволжья, Сибири, Казахстана, 
Средней Азии. В августе 1943 г. было принято Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации. За годы войны советская 
промышленность выпустила 103 тыс. танков и самоходных 
артиллерийских установок, 112 тыс. самолетов, 482 тыс. орудий, немецкая 
соответственно - 46, 90 и 320 тыс. Союзнические поставки за этот период 
не превышали 4% от советского промышленного производства; в то же 
время по танкам и самолетам они составляли 10 и 12 % (автомобилей по 
ленд-лизу поступило в пять раз больше, чем было выпущено 
отечественными заводами).  

Январь 1944 - май 1945 г.  
В этот период Верховным Главнокомандованием была поставлена 

задача окончательного разгрома врага на советской территории и перехода 
к освобождению европейских стран от оккупантов. В начале 1944 г. была 
окончательно снята блокада Ленинграда. В январе 1944 г. была проведена 
Корсунь - Шевченковская операция (24 января - 17 февраля), в ходе 
которой войсками Юго-Западного фронта были освобождены 
Правобережная Украина, в начале мая - Крым. 6 июня 1944 г. был открыт 
второй фронт в Европе - войска союзников под командованием генерала Д. 
Эйзенхауэра высадились в Нормандии (операция Оверлорд). Летом 1944 г. 
началось широкомасштабное наступление в Карелии (10 июня - 9 августа), 
Белоруссии (23 июня - 29 августа), на Западной Украине (13 июля - 29 
августа) и в Молдавии (20 - 29 августа). В ходе Белорусской операции 
(кодовое название Багратион, 23 июня - 29 августа 1944 г.) была 
разгромлена группа армий Центр и освобождены Белоруссия, Латвия, 
часть Литвы, восточная часть Польши. Советские войска вышли к 
Восточной Пруссии. В сентябре 1944 г. Финляндия подписала перемирие с 
СССР и вышла из войны, а 4 марта 1945 г. объявила войну Германии.  

После изгнания захватчиков с советской земли последовали военные 
операции по освобождению государств Западной и Центральной Европы. 
В ходе Львовско - Сандомирской операции (13 июля-29 августа 1944 г.) 
были освобождены западные области Украины и юго-восточные районы 
Польши. В ходе Ясско-Кишиневской операции (22 - 29 августа 1944 г.) 
были уничтожены 22 немецкие дивизии и освобождена Молдавия и 
выведена Румыния из войны на стороне Германии. Победа советских 
войск на Балканах создала благоприятные условия для освобождения к 
концу 1944 г. Югославии, Греции, Албании. В ходе Висло - Одерской 
операции (12 января - 3 февраля 1945 г.) была разгромлена вражеская 



 
группировка, оборонявшаяся на территории Польши (в ходе операции 
погибло 600 тыс. советских солдат и офицеров). 3 февраля 1945 г. 
советские войска вышли к Одеру, обеспечив выгодные условия для 
нанесения решающего удара по Берлину. В конце марта - первой половине 
апреля были освобождены Венгрия, восточная часть Австрии. С 16 апреля 
- 8 мая 1945 г. проходила Берлинская операция, руководство которой 
осуществляли маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев. 8 
мая 1945 г. подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии 
победоносно завершается Великая Отечественная война.  

Военные успехи сил антигитлеровской коалиции в 1943 г. 
определили процесс расширения сотрудничества стран - участниц. В 
ноябре 1943 г. состоялась Тегеранская конференция руководителей трех 
великих держав - Великобритании (У. Черчиль), США (Ф. Рузвельт), 
СССР (И.В. Сталин), на которой были установлены сроки открытия II 
фронта в Европе, оговаривались вопросы послевоенного устройства мира. 
На конференциях большой тройки в Ялте (феврале 1945 г.) и Потсдаме 
(июль - август 1945 г.) в центре внимания также находились вопросы 
послевоенного устройства мира. По решению союзников создавалась 
Организация Объединенных Наций (ООН). Были определены новые 
западные и восточные границы Польши. Германия делилась на четыре 
оккупационные зоны, предусматривалось ее разоружение и ликвидация 
фашистской партии (демилитаризация, денацификация). Союзники 
признавали предъявленные СССР требования по репарациям (10 млрд. 
долл.). На конференциях было принято решение о передаче Советскому 
Союзу Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом (ныне Калининград). В 
обмен на согласие начать войну с Японией (не позднее, чем через три 
месяца после окончания военных действий в Европе) Советский Союз 
получал санкцию на возвращение Южного Сахалина и Курильских 
островов. Союзники согласились с пактом Риббентропа - Молотова, что 
автоматически оставляло балтийские республики в составе СССР.  

В соответствии с союзническими обязательствами 5 апреля 1945 г. 
СССР денонсировал советско-японский договор о нейтралитете и 8 августа 
1945 г. объявил войну Японии. 6 и 9 августа без всякой военной 
необходимости и в целях устрашения советской стороны на японские 
города Хиросима и Нагасаки была сброшена американская атомная бомба, 
унесшая жизни многих тысяч людей. В ходе боевых операций на Дальнем 
Востоке (руководство которыми осуществляли командующие трех 
фронтов - Забайкальского - маршал Р.Я. Малиновский, 1-го 
Дальневосточного - маршал К.А. Мерецков, 2-го Дальневосточного - 
генерал армии М.А. Пуркаев) советские войска освободили Маньчжурию, 
города Дальний и Порт-Артур, Северную Корею, овладели Южным 
Сахалином и Курильскими островами. 14 августа японское правительство 
приняло решение о капитуляции. 19 августа началась массовая сдача 
японских солдат и офицеров в плен. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте 
на борту американского линкора Миссури представители Японии 



 
подписали предъявленный союзниками Акт о безоговорочной 
капитуляции. Участием СССР в разгроме японской Квантунской армии 
завершается период второй мировой войны.  

3. Итоги и значение победы в Великой Отечественной войне. 
Вторая мировая война завершилась полным разгромом германского 

фашизма и японского милитаризма. Великая Отечественная война 
советского народа являлась ее важнейшей составной частью. На советско-
германском фронте были разбиты 607 дивизий противника. Германия 
потеряла в войне 10 млн. человек (80% ее военных потерь). Потери СССР 
были значительно выше - почти 27 млн. человек и одна треть 
национального богатства. Советский народ проявил величайший подвиг и 
героизм, отстоял независимость своего государства и при поддержке стран 
антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу. С 20 ноября 
1945 - 1 октября 1946 г. в г. Нюрнберге проходил процесс над главными 
нацистскими преступниками (Международный военный трибунал 
приговорил к смертной казни 12 преступников, остальных приговорил к 
различным срокам тюремного заключения). 

Победа в войне выдвинула СССР в разряд ведущих держав мира, 
неизмеримо подняла его престиж на международной арене. В июне 1945 г. 
в Лондоне было подписано соглашение между СССР, Великобританией, 
США, Францией об учреждении Международного военного трибунала над 
главными военными преступниками европейских стран оси Берлин-Токио. 
В дальнейшем СССР принял участие и стал действительным членом таких 
международных организаций, как ООН, Всемирная Федерация 
Профсоюзов (ВФП), Всемирная Федерация Демократической Молодежи 
(ВФДМ), Международная Демократическая Федерация Женщин (МДФЖ), 
Всемирный Совет Мира (ВСМ).  

Ялтинско - потсдамская система международных отношений, 
сложившаяся после войны, установила географические границы в 
Восточной Европе, подтвержденные Хельсинским соглашением 1975 г. 
Результатом послевоенной системы стала новая геополитическая ситуация, 
основанная на построении двублокового противостояния - США и 
Западной Европы против СССР и Восточной Европы (куда СССР 
стремился экспортировать сталинскую модель социализма).  

Вывод: Великая Отечественная война имела для СССР 
освободительный характер. В борьбе с фашизмом советский народ отстоял 
национальную независимость и территориальную целостность. Победа в 
войне и разгром фашизма оказали непосредственное воздействие на 
социально-психологическую атмосферу в стране. Война вызвала подъем 
общепатриотического чувства советских людей, проявление героизма, 
готовность отстаивать Отечество против любого внешнего врага. В 
сознании людей произошли изменения в сторону большей 
раскрепощенности, развития инициативности.  
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Лекция 3. Социально-экономическое развитие СССР в начале  

1950-х – середине 60-х годов 
План 
1. Изменения в экономической жизни СССР в 1953– 1957 годах. 
2. Экономическое развитие СССР в 1958 – 1964 годах.  
3. Социальная политика. 
1. Изменения в социально-экономической жизни СССР в 1953– 

1957 годах. 
Новый экономический курс в 1953-1955 гг. заключался в социальной 

переориентации экономики и был связан с именем Председателя Совета 
Министров СССР Г.М. Маленкова, который предложил перенести центр 
тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности, а также сельского 
хозяйства. Была предпринята попытка решения продовольственной 
проблемы и вывода сельского хозяйства из кризиса за счет повышения 
урожайности (т.е. интенсификации производства) и использования фактора 
личной заинтересованности колхозника. Для этого было намечено снижение 
налогов на личное подсобное хозяйство, повышение заготовительных цен на 
сельхозпродукцию, списание колхозам недоимок по сельхозналогу (1,5 млрд. 
пудов зерна), были увеличены приусадебные участки и расширены 
возможности для колхозного рынка. За период 1950-1955 гг. валовая 
продукция пищевой промышленности увеличилась в 1,6 раза. 
Промышленное производство за эти годы возросло на 85%, 
сельскохозяйственное - на 20,5%. 

Программа преобразований сельского хозяйства, осуществлявшаяся 
Н.С. Хрущевым, отличалась от стратегического замысла Г.М. Маленкова. 
Хрущев предполагал обеспечить подъем сельского хозяйства путем 
повышения государственных закупочных цен на сельхозпродукцию и 
быстрое расширение посевных площадей за счет освоения целины 
(экстенсивный путь развития сельского хозяйства). В 1954 г. началось 
освоение целинных земель, в ходе которого было разработано 42 млн. га 
новых земель. Наряду с этим были повышены закупочные цены, списаны 
долги прошлых лет, в несколько раз увеличены расходы на социальное 
развитие села. За 1953-1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции 
составил 34% по сравнению с предыдущим пятилетием. С целью решения 
продовольственной проблемы были увеличены площади под кукурузу: с 1955 
по 1962 гг. с 18 до 37 млн. га. Отменялись налоги на личное подсобное 
хозяйство, которое разрешалось увеличить в пять раз. По инициативе Н.С. 
Хрущева колхозы получили право вносить изменения в свои уставы.  

Партийное руководство обращало внимание на отставание 
отечественной промышленности в научно-техническом соперничестве с 
Западом. Была поставлена задача всемерного повышения технического 
уровня производства на основе электрификации, комплексной механизации и 
автоматизации. В 1954 г. была построена первая в мире атомная 
электростанция (в г. Обнинске), в 1959 г. - атомоход "Ленин". В 1957 г. в 
СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника 



 
Земли. В апреле 1961 г. советский космонавт Ю.А. Гагарин стал первым в 
мире человеком, осуществившим полет в космос. Быстрыми темпами 
развивались машиностроение, нефтехимическая промышленность, 
электроэнергетика (объемы производства за 1950-1965 гг. увеличились в 5 
раз). Предприятия группы "Б" (производство предметов потребления) 
развивались медленнее (здесь объем производства лишь удвоился). В 50-е гг. 
темпы роста промышленного производства и национального дохода были 
наивысшими за всю советскую историю (начиная с 1928 г.). В среднегодовом 
исчислении он составил: в 1951-1955 гг. - 8,7%; в 1956-1960 гг. - 8,3%. 

В 1957 г. Н.С. Хрущев предпринял попытку создать новую структуру 
исполнительной власти, построенную на управлении промышленностью не 
по отраслевому (через министерства), а по территориальному принципу. В 
основу был положен принцип децентрализации управления. В целях 
ограничить возможности вмешательства местных партийных аппаратов в 
хозяйственную деятельность создавались совнархозы, которые 
непосредственно подчинялись союзному министерству. Всего было создано 
105 совнархозов. Было упразднено 141 общесоюзное и республиканское 
министерство. Реорганизация системы управления дала определенные 
результаты: усилилась производственная специализация, межотраслевое 
кооперирование, происходил процесс технической реконструкции хозяйства. 
Расширились права и экономические полномочия союзных республик. 
Однако реформа в целом носила административный характер и не внесла 
качественных изменений в условия хозяйствования. 

2. Экономическое развитие СССР в 1958 – 1964 годах.  
В конце 50-х гг. был совершен переход от пятилетнего к семилетнему 

планированию (1959-1965 гг.). С этого времени начинается процесс 
вытеснения экономических стимулов в развитии сельского хозяйства 
административным принуждением. В 1959 г. в ходе реорганизации 
хозяйственного аппарата были ликвидированы машинно-тракторные станции 
(МТС), а вся техника должна была выкупаться колхозами, что подорвало 
финансовое положение сельских производителей. В целях индустриализации 
сельского хозяйства было проведено укрупнение колхозов (в результате их 
численность сократилась почти в два раза), а также массовое преобразование 
совхозов в колхозы. В том же году началось наступление на личные 
подсобные хозяйства (борьба с т.н. "дачным капитализмом"), когда у 
колхозников вновь отрезали земельные участки и насильственно выкупали 
скот. В итоге произошел упадок личного подсобного хозяйства и обострение 
продовольственной проблемы. Не дала позитивных результатов "кукурузная 
эпопея", в 1962-1963 гг. усугубился кризис в освоении целинных земель. В 
результате семилетний план в части развития сельского хозяйства выполнен 
не был: вместо запланированных 70% прирост сельского хозяйства составил 
лишь 15%. Кризис сельского хозяйства привел к первым массовым закупкам 
зерна за границей (12 млн. т). 

В целом среднегодовые темпы прироста промышленного производства 
в СССР превышали 10%, что обеспечивалось исключительно благодаря 



 
жестким методам командной экономики. Одним из рычагов развития 
промышленности власти считали научно-технический прогресс. Однако 
наиболее зримых результатов в использовании его преимуществ удалось 
добиться в военно-промышленном комплексе и ряде смежных отраслей. 
Темпы экономического развития к концу 50-х годов начали снижаться: в 
1961-1965 гг. промышленное производство выросло на 51% (для сравнения: в 
1956-1960 гг. -64,3%), сельское хозяйство - на 11% (в 1956-1960 гг. - 20, 5%). 

С 1958 г. Н.С. Хрущев стал совмещать пост Первого секретаря ЦК 
КПСС с должностью Председателя Совета Министров СССР. Наметился 
процесс развития вертикальной централизации совнархозов (СНХ). В июне 
1960 г. были созданы республиканские СНХ, в марте 1963 г. - Высший совет 
народного хозяйства. Последовательно усложнялась система 
общегосударственного планирования народного хозяйства. В марте 1962 г. 
была перестроена система управления сельским хозяйством - создавались 
колхозно-совхозные управления (КСУ). Административная реформа 
коснулась и самой партии. В сельских районах были упразднены парткомы (с 
передачей их функций парторганизациям КСУ), в областях парткомы были 
разделены по производственному принципу - на промышленные и 
сельскохозяйственные. В целом реформа по перестройке управления 
сохранила сущность административно-хозяйственного механизма, 
территориальная система управления привела вскоре к отраслевой 
несбалансированности и росту местнических тенденций совнархозов. 

3. Социальная политика. 
Несмотря на противоречия, экономическая политика постсталинского 

руководства носила ярко выраженную социальную направленность. В 
середине 50-х гг. была разработана программа мер, нацеленная на подъем 
жизненного уровня населения. Регулярно повышались оклады в 
промышленности. Реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60%, 
колхозников - на 90 %. Был принят закон о пенсиях по возрасту для рабочих 
и служащих, по которому их размер увеличивался вдвое, а пенсионный 
возраст снижался. Отменялись все виды платы за обучение, сокращалась 
продолжительность рабочей недели с 48 до 46 часов, были отменены 
обязательные государственные займы. Одним из важных завоеваний 
социальной политики стало жилищное строительство (городской жилищный 
фонд с 1955 до 1964 гг. увеличился на 80%, новоселами стали 54 млн. 
человек). Укреплялась материальная база науки, образования, 
здравоохранения, культуры. 

В социальной сфере происходили позитивные сдвиги. Улучшилось 
материальное положение городских трудящихся и колхозников, возросли 
общественные фонды потребления. К 1960 г. был закончен перевод рабочих 
и служащих на 7-часовой рабочий день. В 1964 г. впервые были введены 
пенсии колхозникам. Жилой фонд вырос за годы семилетки (1959-1965 гг.) 
на 40%, в результате была снята острота жилищного кризиса. Однако 
социальная политика не была последовательной. Правительство заморозило 
на двадцать лет выплаты по внутренним займам, выпущенным до 1957 г. (с 



 
целью снижения бюджетного дефицита). К концу 50-х годов обострилась 
продовольственная проблема, по населению больно ударил рост цен (в 
среднем на 28%). Это вызвало стихийные народные выступления рабочих. В 
1959 г. с помощью войск было подавлено полуторатысячное выступление 
рабочих г. Темиртау, занятых на строительстве "Казахстанской магнитки". В 
1962 г. в Новочеркасске состоялась 7-тысячная рабочая демонстрация, также 
разогнанная войсками (погибло 24 человека, 105 участников волнений - 
осуждены). Рабочие выступления прошли в городах - Донбасс, Кемерово, 
Иваново. 

Вывод: В период хрущевской "оттепели" была предпринята попытка 
модернизации тоталитарной системы. Н.С. Хрущев сильно продвинул вперед 
политические процессы, решительно встав на путь либерализации. Однако 
использование старого политического и экономического механизма в ходе 
проведения преобразований предопределило их крах. Курс Н.С. Хрущева 
характеризовался абсолютизацией организационных факторов, решением 
хозяйственных задач политическими методами. В этот период на первое 
место в иерархии власти выходит партийно- государственная бюрократия, 
или номенклатура, которая сыграла решающую роль в смещении Хрущева в 
октябре 1964 г. 
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