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Советский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоре-

тик, Маршал Советского Союза (1935), был репрессирован в 1937 году по «делу военных» и реабили-
тирован в 1957 году. 

Тухачевский родился 16 февраля 1893 в селе Александровское, Смоленской губернии, в семье 
обедневшего смоленского потомственного дворянина Николая Николаевича Тухачевского, мать — 
Мавра Петровна, крестьянка. Происхождение фамилии Тухачевских достоверно не определено. Вер-
сия о польском происхождении Тухачевского не имеет под собой документальных обоснований. 

Детские годы Тухачевского прошли в селе Вражском Чембарского уезда Пензенской губернии 
и в Пензе. В 1904-1909 учился в 1-й Пензенской гимназии. Окончил Московский Императрицы Ека-
терины II кадетский корпус (1912). 

В Русской императорской армии с 1912 года: по окончании кадетского корпуса поступил в 
Александровское военное училище, которое закончил в 1914 году в первой тройке по успеваемости. 
В конце обучения выбрал службу в лейб-гвардии Семёновском полку, и после прохождения необхо-
димых процедур (получение согласия офицеров полка) гвардии подпоручик Тухачевский в июле 1914 
года был назначен младшим офицером в 7-ю роту 2-го батальона. 

В начавшейся 1-ой мировой войне Тухачевский принимал участие в боях с австрийцами и 
немцами в составе 1-й гвардейской дивизии на Западном фронте. Он был участником Люблинской, 
Ивангородской, Ломжинской операций. Тухачевский был ранен, за проявленный героизм пять раз 
представлялся к награждению орденами различных степеней (5 орденов за полгода). В бою 19 февра-
ля 1915 года у деревни Пясечно под Ломжей его рота была окружена, он сам взят в плен. После четы-
рёх безуспешных попыток бегства из плена отправлен в лагерь для неисправимых беглецов в Ин-
гольштадте. В сентябре 1917 года совершил пятый побег, ставший успешным, и 18 сентября сумел 
перейти через границу в Швейцарию. В октябре 1917 года вернулся в Россию через Францию, Анг-
лию, Норвегию и Швецию. Вновь зачислен в Семёновский полк командиром роты, а в январе 1918 
года получил отпуск как бежавший из плена. 

Тухачевский добровольно вступил в Красную армию в марте 1918 года, работал в Военном от-
деле ВЦИК. Вступил в РКП(б) ранней весной 1918 года, назначен военным комиссаром Московского 
района обороны. А уже в июне 1918 года он был назначен командующим создаваемой 1-й армией 
Восточного фронта. Едва не был расстрелян в ходе июльского мятежа, поднятого командующим Вос-
точным фронтом М. А. Муравьёвым. В августе командовал 1-й советской армией, предпринимавшей 
попытку взять занятый белыми Симбирск и в ожесточённом сражении 27-30 августа на подступах к 
городу потерпел поражение от частей полковника Генерального штаба В. О. Каппеля, в результате 
чего 1-я советская армия была вынуждена отступить на 80 вёрст западнее Симбирска. В начале сен-
тября подготовил и провёл силами армии успешную операцию по взятию Симбирска, в которой 
впервые проявил полководческие качества. Военные историки отмечают «глубоко продуманный план 
операции, смелое и быстрое сосредоточение основных сил армии на решающем направлении, свое-
временное доведение задач до войск, а также решительные, умелые и инициативные их действия». 

Параллельно с завершением Симбирской операции, разворачивалась Сызрань-Самарская опе-
рация, в которой участвовала 1-я армия Тухачевского и в результате которой была взята Самара (не-
посредственно город был взят частями 1-й Самарской пехотной дивизии Красной Армии). 

В декабре 1918 года Ленин определил юг как главное направление войны, и Тухачевский на-
значается помощником командующего Южным фронтом (ЮФ) (числился командующим 1-й армии 
до 4 января), который к этому времени уже активно вел наступление (с 3 ноября 1918), а с 24 января 
1919 года — командующим 8-й армией ЮФ, в состав которой была включена Инзенская стрелковая 
дивизия, ранее входившая в состав 1-й армии. Войска Южного фронта Красной армии наступали до 
рубежа рек Дона и Маныча, однако Донская армия белых разбита не была, как считают некоторые — 
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в результате разногласий между главкомом Вацетисом и командармом Тухачевским, с одной стороны, 
и комфронта Гиттисом (комиссары А. Л. Колегаев, Г. Я. Сокольников и И. И. Ходоровский), с другой. 
15 марта 1919 года Тухачевский оставил должность командующего 8-й армией. 

5 апреля Тухачевский вступает в командование 5-й армией. Начальниками стрелковых дивизий 
армии были Чапаев и Эйхе. В рамках общего контрнаступления Восточного фронта 5-я армия пере-
шла от отступления к наступлению, провела 28 апреля — 13 мая совместно с Туркестанской армией 
Бугурусланскую операцию 1919 и разгромила группу генерала Войцеховского. В дальнейшем 5-я 
армия обеспечивала проведение Белебейской операции Туркестанской армии и Сарапуло-Воткинской 
операции 2-й армии. В июне 5-я армия проводит Бирскую операцию против превосходящих сил бе-
лых и обеспечивает выход Красной армии к Южному Уралу. 

В конце июня-начале июля 5-й армии было приказано осуществить главный удар в наступле-
нии Восточного фронта. Тухачевский провел Златоустовскую операцию, в результате которой были 
сорваны попытки Западной армии белых закрепиться вдоль Уральского хребта. Военный историк Н. 
Е. Какурин обращает внимание на искусный учет и использование местных условий, смелую и ори-
гинальную группировку сил командованием 5-й армии при построении плана операции в армейском 
масштабе. Операция строилась на внезапности, все документы разрабатывал лично командующий 
армией и доводил до работников штаба лишь то, что их непосредственно касалось. В результате двух 
недель боев был взят Златоуст, 5-я армия взяла три тысячи пленных, её потери составили менее 200 
человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 

Затем 5-я армия провела Челябинскую операцию. В ходе её проведения командование белых 
приняло решение преднамеренным отступлением заманить 5-ю армию в окружение и разгромить. 
Для решения этой задачи в составе белой Западной армии создавались ударные группы под командо-
ванием Войцеховского и Каппеля. 24 июля 27-я стрелковая дивизия (сд) 5-й армии взяла Челябинск. 
После этого командование белых приступило к выполнению своего замысла, и части Войцеховского и 
Каппеля окружили Челябинск вместе с вошедшими в него частями красных. Челябинск красным уда-
лось сохранить за счет мобилизации местных рабочих. Положение было выправлено после подхода 
частей 5-й сд и 35-й сд 5-й армии и удара 21-й сд 3-й армии, направленной приказом командующего 
Восточным фронтом красных М. В. Фрунзе в обход группы Войцеховского. В результате войска белых 
потерпели поражение. За эту операцию Тухачевский был награждён орденом Красного Знамени. 

После этого Восточный фронт красных силами 5-й армии Тухачевского и 3-й армии начали 
Петропавловскую операцию. Первоначально войска 5-й армии форсировали реку Тобол и за 10 дней 
продвинулись на 130-180 км, однако войска белых перешли в контрнаступление и попытались окру-
жить 5-ю армию, которая была вынуждена отступить обратно за Тобол. Лишь после пополнения 
войск красные смогли возобновить наступление и взять Петропавловск. 

После этого наступление красных фактически приобрело характер преследования, причем оно 
велось силами авангардных частей из кавалерии и пехоты, посаженной на сани. Колчаковское прави-
тельство отказалось от обороны Омска и эвакуировалось на восток, в итоге 30-тысячный гарнизон 
Омска сдал город 27-й дивизии красных, совершившей марш-бросок в 100 км, без боя. За победу над 
Колчаком Тухачевский был награждён Почётным революционным оружием. 

4 февраля 1920 года Тухачевский назначается командующим Кавказским фронтом, созданным 
специально для завершения разгрома Добровольческой армии генерала Деникина и захвата Северно-
го Кавказа. К моменту назначения Тухачевского войска Кавказского фронта уже провели Доно-
Манычскую операцию, все задачи которой выполнены не были, но войска заняли исходные позиции 
для проведения следующего этапа Северо-Кавказской операции. В полосе фронта красные несколько 
уступали белым в силах и средствах, поэтому при планировании Тихорецкой наступательной опера-
ции было произведено массирование сил на направлении главного удара. Особенностью планирова-
ния операции явилось также нанесение серии последовательных ударов, согласованных по цели, мес-
ту и времени. В свою очередь, генерал Деникин также готовил наступление с целью захвата Ростова 
и Новочеркасска. Первоначально войска Кавказского фронта перешли в наступление, не дождавшись 
сосредоточения 1-й Конной армии, в результате чего войска, занявшие плацдарм за Манычем, были 
практически выбиты обратно. В результате наступления Добровольческого корпуса 20 февраля белые 
овладели Ростовом и Нахичеванью, что, по словам Деникина, «вызвало взрыв преувеличенных на-
дежд в Екатеринодаре и Новороссийске». Однако движение на север не могло получить развития, 
потому что неприятель выходил уже в глубокий тыл — к Тихорецкой. 
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1 марта Добровольческий корпус оставил Ростов, и белые армии стали отходить к реке Кубань. 
Успех Тихорецкой операции позволил перейти к Кубано-Новороссийской операции, в ходе которой 17 
марта 9-я армия Кавказского фронта под командованием И. П. Уборевича захватила Екатеринодар, 
форсировала Кубань и 27 марта овладела Новороссийском. «Главным итогом Северо-Кавказской 
стратегической наступательной операции явился окончательный разгром главной группировки Воо-
руженных сил юга России». По словам Деникина, «рухнуло государственное образование юга». 

Главком С. С. Каменев 20 марта 1920 года докладывал В. И. Ленину, что планируется назна-
чить командующим Западным фронтом М. Н. Тухачевского, «умело и решительно проведшего по-
следние операции по разгрому армий генерала Деникина», а 26 марта Реввоенсовет Республики от-
метил, что «Западный фронт является в настоящее время важнейшим фронтом Республики». 

25 апреля 1920 г. польский Юго-Восточный фронт перешёл в наступление на Украине против 
советского Юго-Западного фронта (командующий А. И. Егоров, член РВС И. В. Сталин), 6 мая поля-
ки заняли Киев. Главное командование Красной армии назначило наступление Западного фронта на 
14 мая до завершения всех мероприятий по подготовке, чтобы оказать немедленную помощь отсту-
павшему Юго-Западному фронту (ЮЗФ). Тухачевский вступил в командование Западным фронтом 29 
апреля. В ходе наступления против польского Северо-Восточного фронта правофланговая 15-я армия 
А. И. Корка заняла район Смоленских ворот южнее Полоцка, однако из-за отсутствия резервов этот 
успех не получил развития. В центре 16-я армия форсировала Березину, но к 27 мая польский контр-
удар заставил её отойти обратно. Неудачный исход Майской фронтовой операции явился следствием 
недооценки сил противника, сосредоточившего крупные силы для подготовки своего наступления 
против Западного фронта. В то же время наступление Западного фронта заставило польское командо-
вание перебросить две с половиной дивизии со своего Юго-Восточного фронта, ослабив тем самым 
наступление на Украине. 

В результате начавшегося 26 мая контрнаступления советского ЮЗФ польские армии ЮВФ 
отступили почти на исходное перед апрельским наступлением положение, на Украину была пере-
брошена часть сил из Белоруссии с ослаблением СВФ. С учетом этого Тухачевский принял решение 
нанести первый удар в Июльской операции максимальными силами. 4 июля Западный фронт пере-
шёл в наступление, на правом фланге 4-я армия прорвала польскую оборону, и в прорыв был введен 
3-й конный корпус Г. Д. Гая (военком А. М. Постнов), создавая угрозу окружения польской 1-й ар-
мии. 11 июля части Красной 16-й армии взяли Минск, с 12 июля все армии фронта перешли к пре-
следованию противника, были взяты Вильно, Гродно, Барановичи, Пинск. В ходе июльской операции 
Западного фронта основные силы польского Северо-Восточного фронта потерпели тяжелое пораже-
ние. В свою очередь ЮЗФ в июле нанес поражение польскому Юго-Восточному фронту, и его армии 
заняли Западную Украину. 

На этом этапе польской кампании военные решения были полностью подчинены политической 
воле руководства РСФСР. Получив ноту министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона 
от 11 июля с предложением о перемирии на линии Гродно — Брест-Литовск — Рава Русская (этно-
графические границы Польши, определенные Парижской мирной конференцией 1919 г.), Ленин рас-
ценивает её как попытку «вырвать из рук победу» и требует «бешеного ускорения наступления на 
Польшу». 22 июля министр иностранных дел Польши Сапега направил радиограмму Советскому 
правительству с предложением немедленного перемирия. Однако успешное наступление фронтов 
породило в ЦК ВКП (б) ожидания полного разгрома Польши. Главком С. С. Каменев ставит перед 
Западным фронтом задачу овладеть Варшавой не позднее 12 августа. В то же время по просьбе РВС 
Юго-Западного фронта директива Главкома переносит его главный удар с Брест-Литовского на 
Львовское направление, то есть фронты должны были наступать по расходящимся направлениям. 

Планируя Варшавскую операцию, Тухачевский отказался от фронтального главного удара по 
Варшаве. Предполагая, что главные польские силы отходят севернее столицы, он нанес главный удар 
на этом направлении, чтобы разгромить противника северо-западнее Варшавы. В то же время левый 
фланг фронта был прикрыт слабо. 

Решение о наступлении было принято 8 августа. Тогда же Тухачевский предложил создать 
временный оперативный пункт для управления 1-й Конной и 12-й армиями, передаваемыми в подчи-
нение ЗФ из состава ЮЗФ по решению Политбюро от 2 августа. Эти войска, а также 14-я армия, 
предназначались для подкрепления слабой Мозырской группы и 16-й армии, направленных южнее 
Варшавы, с дальнейшей целью окружения польской столицы с юга. 11 августа достигнута оконча-
тельная договоренность о немедленном повороте этих армий со Львовского на Люблинское направ-
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ление. Командование ЮЗФ заявило, что сумело ознакомиться с директивой только 13 августа из-за 
искажений при шифровании. 14 августа Главком С. С. Каменев требует передать войска немедленно. 
РВС ЮЗФ отвечает, что они уже втянуты в бои под Львовом и повернуть их на север невозможно. В 
своих мемуарах Буденный позже укажет, что на самом деле 1-я Конная в это время только выдвига-
лась к Львову и завязывала бои с отступающими арьергардами противника. Приказу повернуть на 
север 1-я Конная подчинилась только 21 августа, а 12-я армия его не выполнила вообще. К этому 
времени Пилсудский, начавший наступление 16 августа против левого фланга ЗФ и встык ЗФ и ЮЗФ, 
уже выходил на линию Остроленка-Ломжа-Белосток. 

Маршал Ю. Пилсудский подготовил польское контрнаступление с рубежа р. Вепш, где сосре-
доточил ударные силы своего Среднего фронта. Решение о контрнаступлении было принято 6 авгу-
ста. 8 августа из-под Львова была выведена в район сосредоточения 3-я польская армия. 14 августа 5-
я армия генерала В. Сикорского нанесла контрудар против 4-й армии Западного фронта (А. Д. Шува-
ев) и разбила её. 16 августа Средний фронт перешёл в контрнаступление против левого фланга За-
падного фронта и в первый же день разгромил прикрывавшую его Мозырскую группу, которая не 
успела даже сообщить в штаб фронта о польском наступлении. 17 августа Тухачевский приказал сво-
им северным армиям начать отход, однако отступление приняло беспорядочный характер. Часть 
войск ЗФ оказалась окружена и попала в плен или была интернирована в Восточной Пруссии. Запад-
ный фронт потерпел серьёзное поражение и к октябрю отошёл к Минску. 12 октября 1920 года всту-
пило в силу советско-польское перемирие, а в марте 1921 года был заключен мир, по которому за 
Польшей остались Западные области Украины и Белоруссии. Присутствие РККА на приграничных 
территориях, в том числе, в Минске, ограничивалось. 

Подобно Ленину, Сталину и Каменеву, Тухачевский был противником остановки на линии Кер-
зона и сторонником похода на Варшаву, разделяя иллюзии большевистского руководства о революци-
онном подъеме в Польше при появлении там Красной армии. С военной точки зрения, фронтовая Вар-
шавская операция была обречена с принятием Главкомом решения о наступлении по расходящимся 
направлениям. Собственные решения 27-летнего командующего усугубили стратегическую ошибку 
Главкома. В других условиях блестящий манёвр по глубокому охвату Варшавы с северо-запада мог бы 
привести к разгрому противника. Однако фронтовая разведка не смогла ни обнаружить отсутствие 
главных польских сил к северу от Варшавы, ни подтвердить переброску на Вепш дивизий, воевавших 
против советского Юго-Западного фронта. Таким образом, Тухачевский принимал рискованные реше-
ния, не имея достаточной информации о противнике. Кроме того, в отличие от сражений гражданской 
войны, в Варшавской операции войскам Тухачевского противостоял более устойчивый и морально бо-
лее сильный противник. В августе неустойчивость демонстрировали именно советские войска. 

В ноябре 1920 года Тухачевский командует войсками Западного фронта в операции по разгро-
му вторгшихся на территорию Белоруссии из Польши отрядов народно-добровольческой армии гене-
рала Булак-Балаховича. 

5 марта 1921 года Тухачевский назначен командующим 7-й армией, направленной на подавле-
ние восстания гарнизона Кронштадта. К 18 марта восстание подавлено. 

В 1921 году РСФСР была охвачена антисоветскими восстаниями, крупнейшим из которых в Ев-
ропейской России было крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Расценивая Тамбовский мятеж 
как серьёзную опасность, Политбюро ЦК в начале мая 1921 г. назначает Тухачевского командующим 
войсками Тамбовского округа с задачей полностью подавить его в кратчайшие сроки. Согласно разра-
ботанному Тухачевским плану, восстание было в основном подавлено к концу июля 1921 года. 

С 25 июля 1921 г. Тухачевский — начальник Военной академии РККА, с января 1922 г. по март 
1924 г. — снова командующий Западным фронтом. После конфликта между Тухачевским и партко-
мом ЗФ начальник Штаба РККА М. В. Фрунзе назначает его своим заместителем, а в ноябре 1925 г., 
после смерти Фрунзе, Тухачевский становится начальником Штаба РККА. 

Деятельность Тухачевского по реформированию вооружённых сил и его взгляды на подготовку 
армии к будущей войне встречали сопротивление и оппозицию в наркомате обороны. По разным 
причинам к Тухачевскому относились с неприязнью маршалы Ворошилов, Буденный, Егоров, коман-
дармы Шапошников, Дыбенко, Белов. 

В результате конфликтов с наркомвоенмором К. Е. Ворошиловым подал рапорт об освобожде-
нии от должности. С мая 1928 г. по июнь 1931 г. Тухачевский был командующим Ленинградским во-
енным округом. В 1931 г. назначен начальником вооружений РККА, затем зам. председателя Реввоен-
совета СССР, зам. наркома по военным и морским делам (с 15.03.1934 — наркома обороны). В фев-
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рале 1933 г. награждён орденом Ленина. В феврале 1934 года на XVIII съезде ВКП(б) избран канди-
датом в члены ЦК ВКП(б). В ноябре 1935 г. Тухачевскому присвоено высшее воинское звание — 
Маршал Советского Союза (среди первых пяти маршалов — Блюхер, Буденный, Ворошилов, Егоров), 
а в апреле 1936 г. он назначен 1-м заместителем наркома обороны. 

Тухачевский постоянно работал над повышением боеспособности РККА, он лично проводил 
крупные манёвры армии и флота и, анализируя их итоги, предлагал практические меры по улучше-
нию управления войсками, требовал учить войска тому, что требуется на войне. Много времени он 
уделял военно-научной работе. «Перу Тухачевского принадлежит более 120 работ по вопросам стра-
тегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск. Он высказал ряд весьма важ-
ных теоретических положений». 

Тухачевский разрабатывал теорию глубокого боя, теорию непрерывных операций на одном 
стратегическом направлении, уже в 1931 г. он говорит о действиях механизированных соединений. 
Тухачевский — сторонник наступательной стратегии, он защищал единоначалие, самостоятельность 
и инициативность самых мелких подразделений и критиковал «ожидание распоряжений», рассматри-
вал химическое оружие как полноправное средство ведения войны. Он критически оценивал роль 
линкоров в будущей войне и положительно — роль авианосцев. 

Тухачевский внимательно следил за развитием военной мысли в Англии, Франции, Германии. 
Вместе с тем не слишком удачные были начинания в артиллерии, тратились большие средства 

на неперспективные образцы вооружения. Так, увлечение полукустарными динамо-реактивными 
пушками ни к чему не привело. Только после войны были разработаны приемлемые образцы, но они 
получили узкую сферу применения. 

В январе 1936 года Тухачевский в составе советской делегации участвовал в похоронах анг-
лийского короля Георга V в Лондоне. 

В августе 1936 года последовали первые аресты военачальников в рамках Большой чистки Воо-
ружённых сил: были арестованы комкоры В. М. Примаков и В. К. Путна. 10 мая 1937 года Тухачевский 
был переведён с поста первого заместителя наркома обороны на должность командующего войсками 
Приволжского военного округа. 22 мая он был арестован в Куйбышеве, 24 мая перевезён в Москву, 26 
мая после очных ставок с Примаковым, Путной и Фельдманом дал первые признательные показания. 
Опросом членов ЦК ВКП(б) 25-26 мая 1937 года выведен из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б). 

В ходе предварительного следствия Тухачевский признал себя виновным в подготовке военно-
го заговора в РККА, целью которого было насильственное свержение власти и установление в СССР 
военной диктатуры. Для реализации успеха планировалось подготовить поражение РККА в будущей 
войне с Германией и, возможно, Японией. Также Тухачевский признал, что им, а также другими уча-
стниками заговора германской разведке были переданы сведения, составляющие государственную 
тайну, о количестве и местах сосредоточения РККА в приграничных областях. 

11 июня 1937 г. дело по обвинению Маршала Советского Союза Тухачевского, командармов 1-
го ранга Уборевича и Якира, командарма 2-го ранга Корка, комкоров Фельдмана, Эйдемана, Прима-
кова и Путны в шпионаже, измене Родине и подготовке террористических актов было рассмотрено в 
закрытом заседании Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР. В 23 часа 35 ми-
нут был оглашён приговор — всех восьмерых приговорили к смертной казни. Сразу же после этого 
Тухачевский и остальные обвиняемые были расстреляны в подвале здания Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР. Произошло ли это до или после полуночи, точно не известно, поэтому датой 
смерти Тухачевского может указываться как 11, так и 12 июня. По воспоминаниям одного из расстре-
ливающих, Тухачевский якобы успел воскликнуть: «Вы сейчас стреляете не в нас, а в Красную Ар-
мию!». Процесс по делу Тухачевского положил начало массовым репрессиям в РККА 1937-1938. 

В 1956 году Главная военная прокуратура и Комитет государственной безопасности при Сове-
те Министров СССР проверили уголовное дело Тухачевского и других вместе с ним осужденных лиц 
и установили, что обвинение против них было сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного 
суда СССР под председательством генерал-лейтенанта юстиции Чепцова А. А., рассмотрев 31 января 
1957 года заключение Генерального прокурора СССР, определила: приговор Специального судебного 
присутствия Верховного суда СССР от 11 июня 1937 года в отношении Тухачевского, Якира, Уборе-
вича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельдмана отменить и дело за отсутствием в их дейст-
виях состава преступления производством прекратить. 

В том же 1957 году Комитетом Партийного Контроля при ЦК КПСС все эти лица были реаби-
литированы и в партийном отношении. 
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Географические очертания России с ходом истории постоянно менялись, во многом причиной 

этого были войны. Во второй половине XIX в. Россия достигла максимальных размеров за всю свою 
историю. ХХ в. для России стал веком уменьшения площади страны, но во время Великой Отечест-
венной войны и после нее советским солдатам удалось отвоевать значительные территории. В состав 
России вошли: Курильские острова, Южный Сахалин, Восточная Пруссия (Калининградская область) 
и республика (Тува) Тыва. [4] 

Завоеванные территории играют значительную роль для России. Курильские острова в на-
стоящее время входят в Сахалинскую область, имеют важное военно-стратегическое и экономическое 
значение. Сахалин – крупнейший остров России, омывается Охотским и Японским морями, для кото-
рого характерен очень высокий потенциал природных ресурсов. Калининград в настоящее время со-
временный портовый город, административный центр Калининградской области России, с богатей-
шей историей, который интересен для туристов и имеет большое геополитическое значение. [5] 

Республика Тыва 
Тувинская Народная Республика 22 июня 1941 года вступила во Вторую мировую войну на 

стороне СССР. С 1943 года тувинские добровольцы участвовали в сражениях на фронтах Великой 
Отечественной войны и за боевые заслуги награждены орденами и медалями СССР и Тувинской На-
родной Республики. 

17 августа 1944 года республика приняла декларацию о вхождении в состав Союза Советских 
Социалистических Республик и обратилась с ходатайством в Верховный Совет страны принять Ту-
винскую Народную Республику в состав СССР на правах автономной области в РСФСР. Указом пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1944 года она вошла в состав РСФСР на правах 
Тувинской автономной области. [5] 

Остров Сахалин 
После поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904-1905 годов и подписания 

Портсмутского мирного договора Япония получила Южный Сахалин (часть острова к югу от 50-й 
параллели). С 11 по 25 августа 1945 года была проведена Южно-Сахалинская наступательная опера-
ция вооружённых сил СССР против японских войск в ходе Советско-японской войны с целью овла-
дения Южным Сахалином. В результате победы Красной Армии весь остров Сахалин стал принад-
лежать СССР. [5] 

В ходе выполнения операции происходили следующие события. Северный и Южный Сахалин 
связывала единственная дорога, проходившая по меридиально вытянутой долине реки Поронай. 
Здесь японцы соорудили Котонский укрепрайон, который был атакован Советскими войсками. Глав-
ный удар наносил 56-й стрелковый корпус, под командованием генерал-майора А.А. Дьяконова. 


