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ООН
•Организация Объединенных 
Наций (ООН) - 
международная организация 
государств, созданная в целях 
поддержания и укрепления 
международного мира, 
безопасности, развития 
сотрудничества между 
странами.



ООН официально существует с 24 октября 1945 года; к этому дню Устав 
ООН был ратифицирован большинством подписавших его государств и 
вступил в силу. 

Название Объединенные Нации, предложенное президентом Соединенных 
Штатов Франклином Рузвельтом, было впервые использовано в 
Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда во время 
Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени 
своих правительств продолжать совместную борьбу против стран 
нацистского блока.
Первые контуры ООН были очерчены на конференции в Вашингтоне в 
особняке "Думбартон‑Оукс". На двух сериях заседаний, проходивших с 21 
сентября по 7 октября 1944 года, США, Великобритания, СССР и Китай 
договорились о целях, структуре и функциях всемирной организации.



11 февраля 1945 года после встреч в Ялте 
лидеры США, Великобритании и СССР 
Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и 
Иосиф Сталин заявили о своей решимости 
учредить "всеобщую международную 
организацию для поддержания мира и 
безопасности".
25 апреля 1945 года представители 50 стран 
собрались в Сан‑Франциско (США) на 
Конференции Объединенных Наций по 
созданию международной организации, 
чтобы разработать Устав ООН.
В Сан‑Франциско собрались делегаты стран, 
представляющих свыше 80% населения 
земного шара.



В Конференции участвовали 850 делегатов, а вместе 
с их советниками, штатом делегаций и 
секретариатом Конференции общее число лиц, 
принимавших участие в работе Конференции, 
достигало 3500. Кроме того, было свыше 2500 
представителей прессы, радио и кинохроник, а 
также наблюдателей от различных обществ и 
организаций. Конференция в Сан‑Франциско была 
не только одним из самых важных в истории, но, по 
всей вероятности, и самым многочисленным из всех 
международных собраний, когда‑либо имевших 
место.
На повестке дня Конференции стояли предложения, 
выработанные представителями Китая, Советского 
Союза, Великобритании и Соединенных Штатов в 
"Думбартон‑Оуксе", на основе которых делегаты 
должны были выработать Устав, приемлемый для 
всех государств.



25 июня 1945 года Устав из 111 статей был единогласно принят. Он был подписан 26 июня 
1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, 
подписала его позднее и стала 51‑м государством‑основателем.
В преамбуле Устава говорится о решимости народов Объединенных Наций "избавить 
грядущие поколения от бедствий войны".
Целями ООН, закрепленными в ее Уставе, являются поддержание международного мира и 
безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, 
улаживание или разрешение мирными средствами международных споров, развитие 
дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в 
экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка 
и религии.
Члены ООН обязались действовать в соответствии со следующими принципами: 
суверенное равенство государств; разрешение международных споров мирными 
средствами; отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее применение 
против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства.



Членами ООН являются 193 государства мира.

В июле 2011 года 193‑м полноправным членом ООН стал Южный 
Судан



Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) - главный 
совещательный орган, состоит из представителей всех 
государств‑членов ООН (каждое из них имеет 1 голос).
Совет Безопасности ООН действует постоянно. Согласно 
Уставу, несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. Совет Безопасности 
играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру 
или акта агрессии. Он призывает стороны в споре 
урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы 
урегулирования или условия урегулирования. В некоторых 
случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям 
или даже санкционировать применение силы в целях 
поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности.
Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов 
Организации: пять постоянных членов с правом вето 
(Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и 10 
непостоянных членов, которые избираются Генеральной 
Ассамблеей на двухлетний срок.



Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) 
- учрежден Уставом ООН в качестве главного 
органа, отвечающего за координацию 
экономической, социальной и другой 
соответствующей деятельности ООН, а также 
специализированных учреждений и организаций.
Международный суд - главный судебный орган 
ООН, образованный в 1945 году, разрешает 
правовые споры между государствами с их согласия 
и дает консультативные заключения по правовым 
вопросам.
Секретариат ООН создан для обеспечения 
надлежащих условий деятельности организации.
Секретариат возглавляет главное 
административное должностное лицо ООН - 
генеральный секретарь ООН.



ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений - международных 
межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам, 
связанных с ООН через ЭКОСОС международными соглашениями: Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 
Международный валютный фонд (МВФ), Международная организация труда (МОТ), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и др.
Большинство членов ООН - участники специализированных учреждений ООН.
В общую систему ООН входят также автономные организации, такие как Всемирная торговая 
организация (ВТО) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Официальные языки ООН и ее организаций - английский, арабский, испанский, китайский, русский 
и французский.
Штаб‑квартира ООН находится в Нью‑Йорке.
За более чем 60‑летнюю историю Организация Объединенных Наций, ее специализированные 
учреждения и персонал удостаивались Нобелевской премии мира десять раз. Одному из 
учреждений, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, эта премия 
присуждалась дважды (1954, 1981). Норвежский комитет по присуждению нобелевских премий 
дважды удостаивал этой чести генеральных секретарей ООН - Дага Хаммаршельда (1961) и Кофи 
Аннана (2001). В 2001 году премия "За вклад в создание более организованного мира и укрепление 
мира во всем мире" присуждена совместно организации и ее генеральному секретарю.



СССР- Союз Советских 
Социалистических 
Республик 



Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) – это государство, 
существовавшее в период 1922-1991 гг. на 
территории Восточной Европы, Северной 
Азии, части Центральной и Восточной 
Азии.
СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 
часть обитаемой суши Земли с населением 
в 294 млн человек, а также 2-е место в мире 
по уровню промышленного производства 
— 16,5 % мирового объёма и 7-е место в 
мире по уровню национального дохода (3,4 
%). Образован на территории, которую к 
1917 году занимала Российская империя 
без Финляндии, части Польского царства и 
некоторых других территорий



Советская история
Революция 1905 года
Русская революция 1905 года, или Первая русская революция, – название событий, 
происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи. лавной 
причиной этой революции стали земельный голод, многочисленные нарушения прав 
рабочих и отсутствие общенационального представительного органа и конституции.
Итогом стало учреждение парламента, Третьеиюньский переворот, ограничение 
самодержавия и проведение в империи реформ.
Первая мировая война (1914-1918)
Затем началась в 1914 г. началась Первая мировая война – один из самых 
широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Эта война послужила детонатором ряда крупнейших исторических событий, включая 
Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии.
В результате Первой мировой войны прекратили своё существование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.



   Февральская революция 
Далее последовала Февральская революция 1917 г., которая стала непосредственным 
началом истории создания СССР. Началу Февральской революции предшествовали 
многие события.
Имперский режим во главе с Николаем II с каждым годом ослабевал, и безнадежно 
терял всякий авторитет.
По мнению выдающегося русского философа Николая Бердяева, монархия пала не по 
причине революции, а скорее потому, что ее попросту никто не защищал.
Когда ей на смену пришел большевизм во главе с идейным лидером Лениным, он стал 
единственной силой, которой удалось овладеть умами народа и совершить попытку 
свержения действующей власти.
Основной задачей Февральской революции было свержение монархии и установление 
республики.
Итогом стало отречение Николая II от престола, что де-факто положило конец 
монархическому правлению в России.





Октябрьская революция 
После Февральской революции 1917 г. новоиспеченное Временное 
правительство не смогло навести порядок в государстве. Это привело к 
образованию разных политических движений, в результате чего власть 
оказалась в руках большевиков, на стороне которых также были левые 
эсеры и анархисты.
Согласно философии большевизма, государством должны были 
управлять люди, являющиеся представителями низших сословий. 
Исполнительная власть лежала на плечах народных комиссаров.
В первую очередь большевики заключили договор о прекращении войны 
(Декрет о мире). После этого они провели земельную реформу (Декрет о 
земле), которая позволяла крестьянам получать отобранные у помещиков 
земельные участки.



После государственного переворота в российском обществе произошел раскол, вылившийся в 
Гражданскую войну (1918-1922) между «белыми» и «красными».
«Белые» представляли собой сторонников старого строя, пытавшихся вернуть государство к 
прежнему режиму управления. Они делали все возможное, чтобы свергнуть большевиков.
Кроме этого они не поддерживали социалистов и демократов. Одним из ярких представителей 
белого движения был Адмирал Колчак.
В противовес этому «красные» являлись сторонниками большевизма. Их целью было 
установление в России коммунизма и полное уничтожение любой формы монархии.
Победителями в данном противостоянии стали «красные», в результате чего власть возглавила 
РКП(б) – Российская Коммунистическая Партия (большевиков). Вскоре она воссоединилась 
с центральным госаппаратом.
В ходе Гражданской войны многие территории Западной Украины и Белоруссии были завоеваны 
поляками, которым удалось восстановить свою независимость.
В результате военного конфликта, Бессарабия оказалась частью Румынии, а область Карса 
отошла к Турции. Княжества, которые раньше находились в составе Российской империи, 
превратились в независимые республики (Финляндия, Латвия, Литва и Эстон).

Гражданская война 



Адмирал Колчак



Образование СССР 
Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 г., а уже 30 
декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов одобрил его.
Первыми государствами, оказавшимися в его составе, были Украинская 
ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика (ЗСФСР).



Борьба за партийную 
власть Вся власть СССР была сосредоточена в руках коммунистической партии, 

которая на протяжении истории несколько раз меняла свое название. В конечном 
счете, в 1952 г. она начала называться КПСС (Коммунистическая партия 
Советского Союза).
Высшими органами власти были Центральный комитет, Оргбюро, Секретариат и 
Политбюро. Последний из них являлся самым главным органом власти.
Постановления Политбюро не подвергались критике и обсуждению, и должны 
были исполняться беспрекословно.
Де-юре все члены Политбюро были равны, однако де-факто это было не совсем 
так. Наиболее значимым представителем Политбюро был Владимир Ленин, из-
под пера которого выходили разные законы и принимались все наиважнейшие 
решения.
Однако после того как Ленин начал серьезно болеть, он не смог участвовать в 
обсуждении тех или иных вопросов, что дало повод к борьбе за власть



Кроме него в составе Политбюро были Сталин, Троцкий, Рыков, Томский, 
Зиновьев и Каменев. Именно эта шестерка в период 1922-1925 гг. участвовала в 
заседаниях.
Вскоре в Политбюро произошел раскол. Сталин, наряду с Зиновьевым и 
Каменевым, выступили против Троцкого (см. интересные факты о Троцком). 
Стоит заметить, что между политиками трения возникали еще во время 
Гражданской войны.
В конце 1923 г. Троцкий начал требовать большего равенства в партии, открыто 
критикуя «тройку» своих однопартийцев. Однако, как выяснится позже, он 
проиграет это противостояние.
В результате, как Троцкий, так и все его соратники будут объявлены врагами 
народа.
После смерти Ленина в 1924 г. к Иосифу Сталину, Каменеву и Зиновьеву 
примкнули и другие ключевые политики. В их числе были Куйбышев, Бухарин, 
Рыков и Томский.



При этом личный авторитет Сталина с каждым днем заметно возрастал. На 13-ом съезде РКП (б) вдова 
Ленина Надежда Крупская обнародовала «Письмо к съезду», написанное покойным супругом незадолго 
до смерти. Однако письмо не было зачитано в зале, поскольку присутствующие сочли правильным 
прочесть его только на закрытом заседании. К слову сказать, в этом письме Ленин говорил о своих 
соратниках, давая каждому краткую, но содержательную характеристику. В частности, Владимир Ильич 
обвинял Сталина в том, что он сосредоточил в своих руках слишком большую власть и вряд ли сможет 
разумно ее использовать.В то же время он хвалил Троцкого и даже называл его кандидатуру наилучший 
для управления новообразованным государством. Интересен факт, что на том съезде Сталин попросил об 
отставке, однако Каменев настоял на том, чтобы этот вопрос поставили на голосование. По мнению ряда 
историков, Сталин решился на такой шаг не потому, что хотел уйти из политики, а для того, чтобы 
расположить к себе людей. Таким образом, он показал, что якобы не держится за власть и тем самым 
завоевал симпатии участников съезда. В результате, против него проголосовали только сторонники 
Троцкого. Стоит заметить, что уже через пару недель Иосиф Сталин забудет, как его поддерживали 
Каменев и Зиновьев. Он обвинит их в искажении идей Ленина и будет делать все возможное, чтобы 
выставить их врагами народа. В результате они будут вынуждены примкнуть к Троцкому. В это время 
Сталин сблизился с Бухариным. Вместе с ним он проповедовал идеи социализма и критиковал 
капитализм. В обществе с каждым днем становилось все больше сторонников Сталина, веривших в его 
программу развития СССР. Осенью 1927 г. «Объединенная оппозиция» в лице Троцкого, Каменева и 
Зиновьева была окончательно уничтожена. К 1929 г. вся власть фактически оказалась в руках Иосифа 
Сталина.Вскоре он начал избавляться и от своих соратников, в том числе и от Бухарина. Его целью было 
выбить из политической гонки всех тех, кто потенциально мог помешать ему стать главой СССР.





Новая экономическая политика 
(НЭП) В период истории СССР 1922-1929 гг. в стране активно развивается новая 

экономическая политика (НЭП). Вся власть окончательно переходит в 
руки Иосифа Сталина, который к тому времени уже уничтожил всех 
своих противников и начал устанавливать в СССР авторитарный режим.
НЭП предусматривал развитие предпринимательской деятельности, 
однако в небольших масштабах. Правительство делало все возможное, 
чтобы не допустить увеличения частного капитала.
В связи с этим частникам приходилось платить в казну огромные налоги, 
которые могли составлять более половины их дохода.
Жизнь крестьян также была несладкой. Для развития своего хозяйства 
они остро нуждались в разных сельскохозяйственных изделиях и 
инструментах, однако не могли себе их позволить по причине 
чрезвычайно высоких цен



 

 Внешняя политика СССР в 
1930-е 

Когда главой Германии стал Адольф Гитлер, Сталин был вынужден взять другой 
политический курс. Если раньше он пытался найти общие точки соприкосновения с 
Германией, то теперь все пошло по иному сценарию.
СССР вместе с Англией и Францией объединили свои усилия в борьбе против 
поднимающего голову фашизма. Однако советское правительство не имело намерений 
вступать в открытую конфронтацию с Германией.
Накануне Второй мировой войны (1939-1945) Сталин призвал налаживать отношения со 
всеми странами. Кроме этого он публично заявил о том, что СССР не следует 
реагировать на провокации, которые впоследствии могут привести к военному 
конфликту.
В 1939 г. правительство СССР одновременно проводило переговоры о союзе с 
Германией, Англией и Францией.
23 августа 1939 г. между СССР и Германией был заключен Договор о ненападении и 
разделе Восточной Европы (Пакт Молотова-Риббентропа), дополненный затем 
Договором о дружбе и границе.



Внешняя политика СССР в период 
истории 1939-1940 гг 

Осенью 1939 г. Советский Союз начал захватывать территории Западной Украины, 
Белоруссии и Вилеинского края, которые на тот момент принадлежали Польше
В связи с подписанным договором Германия закрывала глаза на эти действия со стороны 
СССР. После этого Советы аннексировали Эстонию, Латвию и Литву, разместив в этих 
республиках военные базы.
Затем СССР предложил Финляндии подписать договор о взаимопомощи. Однако когда 
финны отвергли любые предложения, между странами началась война.
Она продолжалась в течение 4 месяцев. В итоге СССР и Финляндия подписали 
Московский мирный договор. В этом конфликте Советская сторона понесла большие 
человеческие и технические потери.
Когда Гитлер увидел, что СССР, превосходящий Финляндию по численности населения 
и технике, не смог выиграть войну, он решил, что Красная Армия не представляет для 
него серьезной угрозы.



Великая Отечественная 
война 

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР, нарушив тем самым договор о ненападении. 
Это стало началом страшной истории Великой Отечественной войны.
В начале немцам удалось за короткий отрезок времени оккупировать большинство европейских 
стран, однако дойдя до Москвы, они столкнулись с проблемами.
Красная Армия под руководством Георгия Жукова начала активное контрнаступление на вермахт. 
Перелом в войне настал во время Сталинградской и Курской битв, в которых советские воины 
одержали великие победы, продолжив преследование немцев.
В результате 8 мая 1945 г. Германия безоговорочно капитулировала, а следующий день – 9 мая, был 
провозглашен Днем Победы.
После этого СССР объявил войну Японии, так как она была союзником гитлеровской Германии. 
Интересен факт, что именно в этот период истории со стороны США была осуществлена атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
Через несколько недель под натиском советских солдат Япония капитулировала. После этого 
Южный Сахалин  и Курильские острова стали принадлежать Советскому Союзу.
Вторая мировая война стала самой кровопролитной в истории человечества. По оценкам историков 
в ней погибло более 26 млн. советских граждан, хотя некоторые эксперты называют еще бо́льшие 
цифры.





В 1953 г. умер Иосиф Сталин. Его смерть стала настоящей трагедией для 
большинства советских граждан, живших во время культа личности.
Новым главой СССР был избран Никита Хрущев. При его правлении было 
реабилитировано огромное количество жертв сталинских репрессий, а также 
проведены важные реформы.



Хрущевская 
оттепель На 20-ом съезде КПСС Никита Хрущев раскритиковал культ личности Сталина, 

обнародовав разные документы, говорившие о его преступлениях. Слова Хрущева были 
поддержаны членами партии точно так, как до этого они поддерживали самого Сталина. В 
общем-то, это не было удивительным, поскольку каждый боялся потерять свое место. 
История СССР во время правления Хрущева получила название «оттепель». Правительство 
уделяло большое внимание аграрному вопросу, объявив при этом курс на «мирное 
сосуществование» с капиталистическими странами. Между СССР и Югославией начали 
развиваться хорошие отношения.

Эпоха застоя 
В 1964 г. Хрущев был отстранен от власти, а на его место избрали Леонида Брежнева. 
После этого были проведены, экономические реформы, однако они оказались 
малоэффективными.
В результате этого в истории СССР началась так называемая «Эпоха застоя». К тому 
времени инакомыслящие уже не подвергались репрессиям в виде смертной казни, а 
Советский Союз вступил в относительно мирную фазу существования



Перестройк
аВ 1985 г. генсеком СССР стал Михаил Горбачев, который вскоре объявил о 

начале перестройки.
Под его правлением у советских граждан появилось больше свобод. Однако 
история его руководства закончилась эпохальным событием – развалом СССР.



Распад СССР
Во время своего нахождения у власти Михаил Горбачев осуществил много реформ, 
многие из которых привели к негативным последствиям.
Это вылилось в его противостояние с Борисом Ельциным, который впоследствии 
стал президентом РСФСР. Ельцин призывал к независимости России и имел на 
своей стороне большую армию единомышленников
Эта стало началом конца истории СССР.
В 1989 г. было публично объявлено о том, что в стране начался экономический 
кризис, а в разных городах начали происходить межнациональные конфликты. 
Наиболее известным из них стал Карабахский конфликт.
8 декабря 1991 г. в Белоруссии были подписаны Беловежские соглашения. Свои 
подписи в документах поставили главы 3-х республик: России, Украины и 
Белоруссии.
В соглашениях говорилось о том, что СССР официально прекращает свое 
существование, а вместо него образуется Содружество Независимых Государств 
(СНГ).




