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Тема 90.  Международные отношения в 20-30 гг. XX века. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского 

блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова-Рибентропа. 

Задание: Посмотреть видеоурок по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI 

Ответить на вопросы: 1. В чём была суть «политики умиротворения»?  2. Почему стало 

возможным сближение Германии и СССР? 

Рассматривая международные отношения накануне Второй мировой войны, 

необходимо охарактеризовать стороны и блоки, враждовавшие друг с другом на почве 

идеологии. В преддверии войны именно идеологический фактор стал играть решающую 

роль. 

С одной стороны таким военно-политическим блоком была т.н. «Ось Берлин-Рим-

Токио», не скрывавшая своих захватнических устремлений в мире. Германия была 

унижена пунктами Версальского договора и стремилась взять реванш, в том числе и за счёт 

покорения соседних стран. Италия стремилась воссоздать Римскую империю периода 

наивысшего могущества. Япония стремилась стать полновластной хозяйкой в Азиатско-

тихоокеанском регионе (Рис. 1). 

С другой стороны были страны западных демократий. В Европе такими странами 

были Англия и Франция, проводившие «политику умиротворения», которая заключалась 

в том, чтобы не допустить нового крупномасштабного военного конфликта и всячески идти 

на те или иные уступки захватническим планам Германии, как бы отводя от себя основной 

удар. 

 

Рис. 1. Японский плакат «Союз стран Оси» (Источник) 

https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
http://propagandahistory.ru/173/Plakaty-Vtoroy-mirovoy--YAponiya/


С третьей стороны был Советский Союз, который создавал в Европе «систему 

коллективной безопасности», не желая также втягивать себя в военный конфликт на чьей-

либо стороне, но постоянно следящий за действиями германского фашизма и англо-

французской политикой. 

В конце 1930-х гг. мир потрясло невиданное до этого времени пренебрежение 

международным правом и законами. 

В марте 1938 года немецкие войска перешли границу с Австрией и оккупировали эту 

страну, присоединив её к Германии. Произошёл аншлюс Австрии, на что мировое 

сообщество в большинстве своём закрыло глаза. Тогда же Гитлер предъявил претензии на 

чехословацкую область Судеты, где большинство населения составляли немцы. 

Чехословакия оказалась под угрозой военного вторжения. СССР предложил Праге помощь, 

но для этого ему надо было провести свои войска через Польшу, отношения с которой были 

очень плохими. В итоге, мировое сообщество сначала заставило Прагу отдать Судеты, а 

затем, осенью того же 1938 года, расчленило саму Чехословакию. Осенью 1938 года в 

Мюнхене собрались главы 4 государств – Германии, Франции, Италии и Англии. Следуя 

«политике умиротворения», Англия и Франция отдали на откуп Гитлеру независимую 

Чехословакию, предопределив, тем самым, её судьбу. Это соглашение вошло в историю как 

«Мюнхенский сговор». Чехословакия была поделена между Германией (большая часть), 

Польшей и Венгрией. Вернувшийся в Лондон британский 

премьер Чемберлен самоуверенно заявил англичанам: «Я привёз вам мир» (Рис. 2). 

 

Рис. 2. «Я привёз вам мир» (Источник) 

На Дальнем Востоке японская армия оккупировала восточное побережье Китая и 

устраивала провокации против СССР в 1938 году на озере Хасан, а в 1939 году на реке 

Халхин-Гол в Монголии, которую Советский Союз пообещал оборонять от японцев. Обе 

военные провокации были сломлены Красной Армией. 

Видя накаляющуюся обстановку в Европе и мире, СССР предлагает странам Запада 

– Англии и Франции – пойти на сближение, противостоя, тем самым, как и в Первую 

мировую войну, Германии, понимая, что она не сможет воевать на два фронта. Такое 

предложение не могло удовлетворить англичан и французов, т.к. их политика была 

направлена на то, чтобы развернуть захватнические устремления Гитлера на Восток – 

Польшу, СССР, Балканы. Делая уступку за уступкой, веря, что Германия за «закрытие глаз» 

http://www.3rim.ru/news/vnimanie-myunxenskij-sgovor


на нарушение всех международных законов, никогда не повернёт против них силу, 

англичане и французы крепко ошиблись. 

Видя, что Англия и Франция не желают заключать договоры о взаимопомощи, СССР 

начинает вести свою политику, не оглядываясь на страны Запада. В одночасье он меняет 

свою внешнеполитическую ориентацию и 23 августа 1939 года подписывает Договор о 

ненападении с Германией, тем самым, разворачивая Гитлера с Востока на Запад, 

выигрывая для себя пару лет для подготовки к войне, т.к. в Москве мало кто сомневался, 

что рано или поздно война с Германией произойдёт. Это был решающий ход в мировой 

политической системе. Страны Запада, потворствуя Германии, сами стали заложниками 

такой системы. 

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 
 
 

Тема 91. Внутренняя политика СССР в 20-30 гг. XX в. Кризис «военного коммунизма». 

Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления.  

 

Задание: посмотреть видеоурок по ссылке: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-
klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu 
 

 Запишите: причины НЭПа, суть НЭПа,  последствия НЭПа  

 

 

НЭП - новая экономическая политика, которая была принята на 10 съезде РКП(б) 15 

марта 1921 года и продолжалась до конца 20-х годов 

Причины принятия НЭПа 

 Массовое недовольство народа политикой военного коммунизма, которая 

проводилась с 1918 года. 

 Падение авторитета власти Советов и партии большевиков 

 Значительное ухудшение уровня жизни народа 

 Кризис в экономике 

Задачи НЭПа 

   

 Попытка использовать рыночные отношения в переходный период от капитализма 

к социализму(Ленин В.И.: « Из России нэповской будет Россия 

социалистической») 

 Создание условий для роста пролетариата (« смычка города и деревни») 

 Усиление власти РКП(б), диктатуры пролетариата 

Основное содержание и особенности НЭПа 
 Сочетание различных методов хозяйственной жизни страны: административных и 

рыночных 

 Замена продразвёрстки продналогом, который был в два раза меньше 

 Свобода торговли. Наряду с государственной, появилась частная торговля 

 Разрешение частного предпринимательства 

 Возможность использования наёмного труда в деревне 

 Использование иностранного капитала в форме концессий 

 Поддержка развития кустарного производства и мелкой промышленности 

 Были возвращены частникам небольшие предприятия с численностью рабочих до 10 

человек. 

 Многоукладность экономки, то есть наличие разных форм собственности: 

государственной и частной. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/117-istoriya-ege-teoriya/nachalo-20-veka/693-ege-istoriya-kratko-voennyj-kommunizm


 Проведение финансовой реформы - введение товарно-денежных отношений, 

переход к денежной зарплате, отмена бесплатных услуг. 

 Перевод части государственных предприятий на хозрасчёт. Создание 

крупных трестов. 

 Разрешение аренды государственных предприятий частными лицами, концессии, 

допуск иностранного капитала в промышленность. 

 Отмена трудовой повинности, обеспечение промышленности через биржу труда 

рабочей силой 

Общие черты политики военного коммунизма и НЭПа 

 Упор делался на национализированную промышленность, транспорт, связь 

 Жёсткая административная система управления 

 Общая цель - строительство социализма и коммунизма 

 Диктатура пролетариата, партии, светская власть 

  

Причины прекращения НЭПа 

  

 В экономике: не хватало капитала для развития промышленности, так как страна 

находилась в экономической изоляции. Внутри же страны власть сдерживала 

развитие среднего и крупного бизнеса, увеличивало налоги, вводила множество 

запретов. 

 В социальной и политической сфере: политика противоречила принципу 

социального равенства. Требования проведения либеральных реформ угрожало 

самой власти, её единоначалию. 

Итоги 

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

 Большевики удержались у власти 

 Восстановление экономии: к 1925 году уровень развития промышленности достиг 

довоенного, а в 1928 году - сельское хозяйство дошло до довоенного состояния. 

 Созданы условия для проведения форсированной индустриализации и 

коллективизации (то есть проведение в предельно сжатые сроки) 

 Значительно выросла частная инициатива 

 Снижение безработицы 

 Улучшение жизни людей 

 Улучшение развития промышленности и сельского хозяйства 

 Золотой червонец стал твёрдой валютой. 

 Концессии 

 Рост национального дохода – 18 % в год 

2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
 Темпы возрождения промышленности превосходили темпы в сельском хозяйстве, 

что привело к экономическим кризисам 1923,1925 и 1927 г. 

 Появилась имущественное неравенство крестьянства, что вызывало недовольство со 

стороны бедняков. 

 К 1928 году снова возросла безработица и достигла 2 млн. человек. 

 Во второй половине 20-х годов появилась инфляция, что резко снизило уровень 

жизни людей 

 Разница в ценах – « ценовые ножницы», когда на селе закупалась продукция по 

значительно низким ценам, чем продавалась в городе, нарушало прочный 

товарооборот между городом и деревней. 

 Разрастание чиновничьего аппарата 

 Борьба с инакомыслием 

 

 



Тема 92. Внутренняя политика СССР в 20-30 гг. XX в Основные направления 

общественно-политического и государственного развития СССР в 20-30-e годы. 

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов.  

 Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. 

Массовые репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 

свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в 

социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.  

 

Задание:  посмотреть видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/modernizatsiya-ekonomiki-v-sssr-1930-e-gody 

Ответьте на вопросы, используя текст: 1.  Что такое культ личности Сталина, 

тоталитаризм. 2. Индустриализация. Задачи индустриализации. 3. Коллективизация. Задачи 

коллективизации. 

 

Реализация грандиозных социально-экономических планов привела к 

формированию тоталитаризма. Власть была сосредоточена в руках высшего партийного 

руководства. Она уничтожила демократические свободы, оппозицию, подчинила общество 

своим интересам. Ни один закон не принимался без одобрения Политбюро. Оно определяло 

основные направления внутренней и внешней политики. Постепенно изменилась и сама 

партия - рядовые члены были отстранены от реального решения вопросов. 

Огромную роль в формировании тоталитаризма сыграл партийный контроль за 

СМИ. Прекращение контактов с Западом позволило избежать влияния на население других 

идеологических взглядов. В образование на первый план вышло изучение марксистско-

ленинских основ всех наук. В 1932 г. началось наступление на творческие союзы. В 1934 г. 

все писатели были объединены в Союз советских писателей, во главе которого был 

поставлен М. Горький. 

Впоследствии аналогичные союзы возникли у кинематографистов, художников, 

композиторов. Тех, кто работал в рамках официальной идеологии, поддерживали 

материальными благами и привилегиями. Остальное население так же состояло в 

общественных организациях-профсоюзах, комсомоле, пионерской и октябрятской 

организациях. В различные организации объединялись физкультурники, изобретатели, 

женщины и т.д. 

Характерной чертой политической жизни этого периода стал культ личности И. 

Сталина. 21 декабря 1929 г., в день 50-летия Сталина, страна узнала, что у нее есть великий 

вождь. Он был объявлен «первым учеником Ленина». Вскоре Сталину стали приписывать 

все успехи страны. Он именовался «великим», «мудрым», «вождем мирового 

пролетариата», «великим стратегом пятилетки. 

В это же время шло формирование карательных органов для преследования 

инакомыслящих. В начале 30-х прошли последние процессы над эсерами и меньшевиками. 

«Шахтинское дело»1928 г. привело к репрессиям в отношении буржуазных специалистов. 

Затем последовала кампания против кулачества. В 1932 г. «Закон о трех колосках» дал 

начало преследованию даже беднейшего крестьянства. В 1934 г. Особое совещание в НКВД 

получило право во внесудебном порядке отправлять «врагов народа» в колонии. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/modernizatsiya-ekonomiki-v-sssr-1930-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/modernizatsiya-ekonomiki-v-sssr-1930-e-gody


Поводом для развертывания массовых репрессий стало убийство 1.12.34 С. Кирова - 

после него было принято решение о проведении следствия по «террористическим делам» в 

сокращенном порядке, в течение 10 дней, прокурор и адвокат на процессе отсутствовали, 

помилование запрещалось, а смертные приговоры осуществлялись немедленно. В 1935 г. 

закон был дополнен, под его действия попадали и подростки с возраста 12 лет. К семьям 

«врагов народа» стали относиться как к преступникам. 

В середине. 1930-х Сталин приступил к ликвидации всех недовольных. В 1936 г. 

состоялся процесс по делу Зиновьева, Каменева и их сторонников. Подсудимых обвинили 

в убийстве Кирова, покушении на Сталина и других преступлениях. Прокурор А. 

Вышинский потребовал их расстрелять, и суд вынес смертный приговор. Вслед за эти 

последовали новые процессы. 

В 1937 г. по «делу маршалов» были расстреляны герои гражданской войны - 

Тухачевский, Якир, Уборевич и др. военноначальники. В марте 1938 г. на 3-ем процессе 

были осуждены Н. Бухарин, А. Рыков, К. Радек и др. Страна погрузилась в атмосферу 

страха. Секретный отдел НКВД настигал своих жертв даже за границей - в 1940 г. в Мексике 

был убит Л. Троцкий. 

 «Большой террор» был призван снять социальную напряженность, вызванную 

неудачами экономических и политических решений руководства. Этой же цели 

соответствовала Конституция, принятая 5 декабря 1936 г. Она провозглашала 

демократические права и свободы и маскировала тоталитарный режим. Конституция 

провозгласила построение в СССР социализма и создание государственной и колхозно-

кооперативной собственности на средства производства. 

. 

Политической основой государства объявлялись Советы, а государственной 

идеологией - марксизм-ленинизм. Высшим органом государства становился Верховный 

Совет. В состав СССР входило 11 союзных республик. 

В реальной жизни большинство норм Конституции не выполнялись, а «сталинский 

социализм» имел весьма отдаленное сходство с тем, о чем писал К. Маркс. 

 

Индустриализация в СССР 

В середине 20-х гг. проблема индустриализации вышла на 1-й план. Это объяснялось 

необходимостью: создания материально-технических благ социализма, достижения 

экономической независимости страны, укрепления ее обороноспособности. Сталин объявил о 

«наступлении социализма по всему фронту». На первый план вышло ускоренное развитие 

базовых отраслей промышленности (топливно-сырьевая, металлургия, машиностроение и др.), 

от которых зависело общее состояние экономики. 

На Западе индустриализация проводилась за счет средств, полученных от развития 

сельского хозяйства и легкой промышленности. Но в СССР не было времени на осуществление 

данного подхода. Поэтому индустриализация осуществлялась за счет ограбления села и 

продажи за границу сырья, хлеба, культурных ценностей. В условиях ограниченности ресурсов 

руководство перешло к их централизованному распределению и к плановости всей экономики. 



В 1927 г. началась разработка 1-го пятилетнего плана. В 1929 г. он был утвержден. 

Предусматривалось увеличить промышленное производство на 180%, сельскохозяйственное - 

на 55%. Тяжелая промышленность должна была развиваться опережающими темпами - 230% 

за 5 лет. Сталин в это время выдвинул идею «Великого скачка» - чтобы за 5-10 лет догнать 

Запад, ушедший вперед в своем индустриальном развитии на 50-100 лет. 

На призыв Сталина с энтузиазмом откликнулись миллионы людей. Выполнить 

пятилетний план не удалось, но в идустриализации страны был сделан огромный шаг вперед. 

Продукция тяжелой промышленности выросла в 2,8 раза, были возведены индустриальные 

гиганты - Днепрогэс, Магнитка, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб, 

появились авиационная, химическая электротехническая отрасли промышленности и др. СССР 

сократил ввоз иностранного оборудования. 

Огромный масштаб экономических преобразований потребовал огромного количества 

рабочей силы. В 1930 г. В СССР была закрыта последняя биржа труда. Но основная масса 

рабочих была неквалифицированна. Для решения этой проблемы в СССР открываются высшие 

и средние специальные учебные заведения, открываются вечерние факультеты и заводы 

ВТУЗы. За 5 лет было подготовлено 130 тыс. специалистов, в основном из рабочих 

В то же время наблюдались недостатки в социальной сфере - и без того низкая 

заработная плата съедалась налогами, ростом цен и инфляцией. Репрессии, начатые Сталиным 

против своих оппонентов, привели к созданию в 1930 г. Главного управления лагерей (ГУЛАГ). 

Дешевая рабочая сила заключенных позволила осуществить такие грандиозные проекты, как 

строительство Беломорканала и канала Москва-Волга. 

В 1932 г., объявив об успехе 1-й пятилетки, Сталин заметил, что теперь нет 

необходимости «подхлестывать страну», и 2-й пятилетний план предусматривал снижение 

темпов прироста промышленной продукции с 30 до 16 %, при этом рост легкой 

промышленности должен был быть выше, чем рост тяжелой. План предусматривал создание 

опорных индустриальных баз на Урале, в Сибири, Средней Азии. 

Выполнение заданий 2-й пятилетки привело к превращению СССР из аграрной страны 

в мощную индустриальную державу. Рост промышленности составил 2,2 раза. 80% прироста 

было достигнуто за счет вновь построенных предприятий. В намеченный Сталиным 10-летний 

срок страна смогла преодолеть путем неимоверных усилий, и СССР вышел на 1 место в Европе 

по объему промышленного производства. 

2-я пятилетка не привела к повышению уровня жизни населения. Отменялись карточки 

на продовольствие, но общий уровень цен повысился. Рабочие вынуждены были 

подписываться на государственные займы. Жилищные условия не улучшались, т.к. число 

жителей в городах росло. 

В это время возникло стахановское движение. В 1935 г. А.Стаханов превысил норму 

добычи угля в 14 раз. Его почин распространился и на другие отрасли. Стахановцы получали 

до 2000 руб. в месяц получали награды. 

Это привело к расслоению в обществе. Вскоре нормы выработки были повышены на 

20%, и упала зарплата основной массы рабочих. Они часто меняли место работы, нарушали 

трудовую дисциплину. В ответ были введены трудовые книжки, необходимые при приеме на 

работу, объем социальных благ ставился в зависимость от непрерывного стажа работы на одном 

месте. В к. 30-х гг. эти меры были еще более ужесточены. 



По темпам роста промышленности СССР обогнал царскую Россию почти в 3 раза. Он 

вышел на 2-е место в мире по общим показателям и лидировал по темпам прироста 

промышленного производства. СССР стал экономически независим от Запада, который в тот 

период так же, как и наша страна, находился на стадии индустриального общества. Но эти 

успехи были достигнуты за счет перенапряжения экономики и не пропорционального ее 

развития, в ущерб легкой промышленности и сельского хозяйства. 

Коллективизация. 

Причины коллективизации состояли в том, что аграрная революция и 

индустриализация в СССР проходили одновременно. Деревня рассматривалась как источник 

получения средств для развития промышленности. Сделать это было легче, контролируя 

несколько сотен колхозов. Кроме того колхозы укрепляли социальную опору Советской власти 

в деревне, превращая крестьян-единоличников в класс социалистического общества. 

В 1929 г. в газете «Правда» появилась статья Сталина «Год великого перелома», и был 

взят курс на создание колхозов и ликвидацию кулака как класса. В январе 1930 г. постановление 

ЦК устанавливало предельные сроки коллективизации для регионов. В целом по стране эта 

задача должна была быть решена к концу первой пятилетки. Но о средствах коллективизации и 

о судьбе кулаков ни чего не говорилось. Поэтому местные власти стали прибегать к насилию. 

Ликвидация кулачества имела своей целью обеспечение колхозов материальной базой. 

В 1-й половине 1930 г. было раскулачено 320 тыс. крестьянских хозяйств. Их имущество 

отошло к колхозам. Все кулаки делились на 3 категории – те, кто боролся с Советской властью, 

подлежали расстрелу, наиболее богатые выселялись в отдаленные территории СССР, а 

остальные расселялись на участках за пределами колхозных земель. 

Точного определения кулака не было дано, поэтому очень часто к ним относили 

середняков, имевших несколько коров или лошадей и т.д. Все районы получили планы по 

раскулачиванию. Власти использовали эту компанию для того, чтобы расправляться и с 

неугодными бедняками. Для них придумали специальный термин - «подкулачники». В итоге 

был уничтожен слой наиболее предприимчивых крестьян, составлявших основу 

производительных сил деревни. 

В ряде районов крестьяне оказали массовое сопротивление раскулачиванию - они 

отказывались от вступления в колхозы, уничтожали скот и инвентарь, поднимали восстания. 

Весной 1930 г. стало ясно, что коллективизация грозит катастрофой. 2 марта Сталин 

опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой обвинил в неудачах местных 

руководителей и осудил «перегибы». В ответ начался массовый выход крестьян из колхозов. 

Политика сплошной коллективизации привела к провалу. Производство зерна 

снизилось на 10%, поголовье скота уменьшилось в 2 раза. В итоге в 1932-33 г. страну охватил 

страшный голод, от которого погибло ок. 3 млн. человек. Власти запретили упоминать о 

голодающих в газетах, не оказали им ни какой помощи и не только не прекратили продажу 

зерна за границу, но и довели ее до рекордного уровня. 

Но Сталин торжествовал - несмотря на сокращение производства зерна, его поставки 

государству увеличились в 2 раза. Коллективизация создала условия для проведения 

индустриализации. В город ринулась масса крестьян, пополнившая ряды рабочего класса. 

Кроме того была создана система снабжения населения продовольствием и уничтожены 

остатки рыночной экономики. 



В жизни сельского населения прошли серьезные социальные изменения. Исчезли 

кулаки, середняки, бедняки, появились колхозники. Деревня рассматривалась как поставщик 

дешевого продовольствия, и источник рабочей силы. При этом закупка зерна осуществлялась 

по твердым ценам, а стоимость промтоваров выросла в 10 раз. Оплата труда колхозников 

осуществлялась на основе трудодней и не превышала прожиточного минимума. 

В процессе проведения индустриализации в деревне были созданы МТС, стала 

использоваться техника, появились кадры – агрономы, механизаторы, ветеринары и т.д., 

подготовку которых начали вести специализированные ВУЗы. В сер 30-х положение в деревне 

стабилизировалось. Крестьянам разрешили иметь приусадебный участок, определенное 

количество скота и птицы. Но с юридической точки зрения колхозники оказались бесправны, 

т.к. они в отличие от горожан не получили паспорта и оказались «прикрепленными» к земле. 

 

 

Тема 93. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску 

контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война. 

Задание: ответь на вопросы: 1. Причины советско-финляндской войны.  2. Результаты 

войны. 

При ответах можете использовать текст. 

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-40 

Сове́тско-финля́ндская (советско-финская) война́ 1939—1940 годов (фин. talvisota — 

Зи́мняя война[8], швед. vinterkriget) — война между СССР и Финляндией в период с 30 

ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. 

26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству 

Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской 

стороны, был совершён с финляндской территории. Ответственность за начало военных 

действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных 

действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из 

Лиги Наций[9]. 

Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В состав СССР 

перешло 11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). 430 

тысяч финских жителей финские власти принудительно переселили из прифронтовых 

районов вглубь страны. 

По мнению ряда историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии 

относится ко Второй мировой войне[10]. В советской и российской историографии эта 

война рассматривается как отдельный двусторонний локальный конфликт, не являющийся 

частью Второй мировой войны, так же, как и необъявленная война на Халхин-Голе. 

У фин. границы была сосредоточена гр-ка, насчитывавшая 425 тыс. чел., ок. 1,6 тыс. 

ор., ок. 1,5 тыс. танков, 1,2 тыс. с-тов. Её поддерживали ок. 500 солдатов и более 200 

кораблей. Сев. и Балт. флотов. Общее руководство осуществлял воен. совет ЛВО (команд. 



округом командарм 2 р. К.А. Мерецков). Группировка фин. войск имела ок. 300 тыс. чел., 

768 ор., 26 танков, 114 с-тов и 14 боевых кораблей. 30.11.1939 после продолжит. арт. 

подготовки сов. войска перешли границу с Финляндией. За 10-13 дней они на отд. 

направлениях преодолели зону операт. заграждений и вышли к гл. полосе «Маннергейма 

линии», но прорвать её не смогли. Ставка гл. командования (создана 9 дек., с 5 янв. 1940 – 

Ставка Главвоенсовета) приостановила наступление. Войска получили пополнение, на 

Карельском перешейке (гл. направление) они были объединены в Сев.-Зап. фронт 

(командарм 1 р. С.К. Тимошенко). Всего войска, развёрнутые против Финляндии, имели 1,3 

млн чел., 3,5 тыс. ор., 1,5 тыс. танков, свыше 2,7 тыс. с-тов. Фин. сторона к этому времени 

располагала 600 тыс. чел., 600 ор. и 350 с-тами. Штурм укреплений на Карельском 

перешейке возобновился 11.02.1940. Прорвав 2 полосы обороны, сов. войска 28 февр. 

вышли к третьей на подступах к Выборгу и овладели частью города.  

Финляндия обратилась к сов. пр-ву с просьбой о мире. 12 марта был подписан мир. 

договор, 13 марта боевые действия прекратились. В соответствии с договором граница на 

Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 км. К Сов. Союзу 

отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский зал. с островами зап. и сев. 

побережья Ладожского оз., ряд островов в Финском зал., часть п-овов Рыбачий и Средний. 

П-ов Ханко и мор. тер-я вокруг него поступили в аренду СССР на 30 лет. Это улучшило 

положение Балт. флота и положительно сказалось в последующем на действиях сов. войск 

в битве за Ленинград 1941-44. Однако ухудшилось междунар. положение Сов. Союза: он 

был исключён из Лиги Наций, обострились отношения с Англией и Францией, на Западе 

развернулась антисов. кампания. Война вскрыла кр. недостатки в орг-ции и подготовке Кр. 

армии. Потери сов. войск: безвозвратные - ок. 130 тыс. чел., санитарные - ок. 265 тыс. чел.; 

Финляндии: безвозвратные – ок. 23 тыс. чел., санитарные – св. 43 тыс. чел. 


	Задание:  посмотреть видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/modernizatsiya-ekonomiki-v-sssr-1930-e-gody
	Ответьте на вопросы, используя текст: 1.  Что такое культ личности Сталина, тоталитаризм. 2. Индустриализация. Задачи индустриализации. 3. Коллективизация. Задачи коллективизации.
	Индустриализация в СССР
	Коллективизация.

