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ВВЕДЕНИЕ 

Великий русский историк В.О. Ключевский писал: «Без знания истории 
мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы 
пришли в мир, как и для чего мы живем, как и к чему должны стремиться, 
механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по 
законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу». 

Понятие история возникло в глубокой древности. В переводе с 
древнегреческого оно означает «повествование о том, что известно». Со 
времен античности наука о прошлом становится относительно самостоя-
тельной, системообразующей областью человеческих знаний. Она изна-
чально представляла собой основу мировоззрения, без которой невозможно 
познание окружающего мира и человеческой личности в нем. Постепенно 
формировалось представление об истории народов и государств как 
связанной последовательности основных событий. Идея вечного изменения 
в природе и обществе получила признание еще в Древней Греции и Древнем 
Риме; было обращено внимание на последовательную смену форм 
государственного устройства, хозяйственных укладов, нравов и обычаев. В 
то же время в восточной философии история понималась как бесконечная 
цепь трансформаций человеческой сущности в границах того или иного 
божественного, космического и социального единства. Историческая наука 
в ее современном понимании сложилась значительно позже. Как иссле-
довательское направление и учебная дисциплина. В настоящее время она 
делится на всеобщую, или всемирную историю, в рамках которой изучается 
происхождение человека и его развитие, а также историю отдельных стран, 
народов, цивилизаций с древнейших времен до наших дней, включая 
Отечественную историю. 

Изучение истории России в высшей школе определяется важными 
социальными функциями исторической науки. Наиболее существенные из 
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них: познавательная, воспитательная, политическая, мировоззрен-
ческая. 

Познавательная функция состоит в самом изучении различных сторон, 
явлений, фактов и событий зарождения и функционирования Российского 
государства на различных этапах его истории. Лишь познав историю своей 
страны, можно понять ее место и роль во всемирной истории. 

Воспитательная функция изучения прошлого формирует в людях 
уважение к добру и справедливости, свободе и равенству, другим непре-
ходящим человеческим ценностям. Знание Отечественной истории форми-
рует высокие морально-этические, гражданские качества и в то же время 
помогает разобраться в пороках общества, их влиянии на судьбы стран и 
народов. 

Политическая функция истории позволяет определить тенденции 
развития российского общества и государства, на основе теоретического 
осмысления опыта предшествующих поколений, помогает вырабатывать 
обоснованный политический курс, принимать правильные, оптимистичес-
кие решения государственной политики. 

Мировоззренческая функция истории определяется тем, что ее фактоло-
гическая сторона является фундаментом, на котором строится наука об 
обществе. Знание прошлого вооружает людей пониманием исторической 
перспективы, формирует подлинно научный взгляд на мир, общество, 
государство, законы его развития. 

История России − часть мировой истории. В книге показано, как в 
рамках общемировых закономерностей развивались российское общество и 
государство, какое влияние на эти процессы оказывали природа и климат 
евразийского геополитического пространства, соотношение размеров 
территории и ее заселенности, многонациональный и многоконфессионный 
состав населения, внешние факторы и др. 

В основу изложения материала положены общие методологические 
принципы исторического познания (важнейшие из них – объективность, 
историзм), а также конкретные методы исторического исследования. 

Принцип объективности помогает выявлять закономерности, опреде-
ляющие процессы социально-экономического, политического и культур-
ного развития, рассматривать историческую реальность во всей ее много-
гранности и противоречивости, независимо от нашего отношения к 
излагаемым фактам и событиям, не искажая и не подгоняя их под заранее 
заданные схемы и концепции. 

Принцип историзма предполагает изучение прошлого с учетом 
конкретно-исторической обстановки соответствующей эпохи, во взаимо-
связи и взаимообусловленности событий, с точки зрения того, как, в силу 
каких причин, где и когда возникло то или иное явление, какой путь оно 
прошло, какие оценки давались ему на том или ином этапе развития. 
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К конкретным методам исторического исследования относятся обще-
научные, собственно исторические и специальные (заимствованные у 
других наук). Среди них − логический, синхронно-хронологический, ретро-
спективный, структурно-системный, математического анализа, социологи-
ческий и др. Применение всех этих методов позволяет глубже и достовернее 
реконструировать картину прошлого, воспроизвести процесс исторического 
развития с его общими и особенными, индивидуальными чертами, 
систематизировать исторические знания.  

В структуре исторических знаний выделяются несколько относительно 
самостоятельных направлений, без которых невозможно представить себе 
эту науку в целом. Это, прежде всего источниковедение, которое 
разрабатывает теорию, методику, изучение и использование исторических 
источников. В рамках источниковедения получили развитие вспомогатель-
ные, или специальные исторические дисциплины: палеография, изучающая 
памятники письменности по их внешним особенностям, генеалогия – наука 
о происхождении и родственных связях отдельных лиц и семей, геральдика 
− наука о гербах, сфрагистика − наука о печатях, нумизматика − наука о 
монетах и истории их чеканки, историческая хронология, изучающая 
системы летоисчисления и календари, историческая демография, 
историческая география и историческая топонимика, а также другие 
дисциплины, без которых невозможно представить себе познание 
прошлого. К одной из традиционных исторических наук относится 
археология − наука, изучающая история общества по вещественным памят-
никам, материальным остаткам жизни и деятельности людей, орудиям 
труда, предметам домашнего обихода и т.д. Важной исторической 
дисциплиной является историография, изучающая развитие исторических 
знаний и исторической науки. 

В настоящее время одним из важнейших направлений стало изучение 
методологии истории, или историософия, в рамках которой разрабаты-
ваются базисные концепции и философские подходы к изучению прошлого. 

Одним из принципиальных вопросов исторической науки является 
проблема периодизации истории. В настоящей книге в основу периодизации 
исторического развития нашего Отечества положена эволюция государ-
ственных и политических институтов, системы власти и управления, 
структурные изменения которых являются определяющими при рассмот-
рении социально-экономического и политического развития России. 
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1. РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ: 
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX−XX ВВ. 

1.1. Социально-экономическое развитие России 

К началу XX в. Россия добилась значительных успехов в экономическом 
развитии. Причинами этого стали не только «великие реформы» 1860−1870-
х гг., но и использование передового зарубежного опыта и иностранных ин-
вестиций, а также продуманная экономическая политика правительства, 
делавшего ставку на развитие современных средств коммуникаций, 
использование прогрессивной техники и технологий, поощрение 
Отечественных предпринимателей. Тем не менее, Россия оставалась 
среднеразвитой страной, в ее многоукладной экономике доминировал 
аграрный сектор, отягощенный многочисленными пережитками крепост-
нической системы. В промышленности сохранялись раннекапиталис-
тические формы хозяйства (мануфактуры), а в отдаленных районах страны 
господствующими были патриархально-натуральные отношения. Особенно 
сильно ощущалось наличие пережитков в сельском хозяйстве: помещичье 
землевладение, отработочная система, крестьянское малоземелье, наличие 
общины тормозили развитие аграрного сектора и радикально отличали его 
от передового хозяйства западных стран. 

Экономический кризис 1900−1903 гг., особенно сильно ударивший по 
архаичным формам хозяйства и приведший к разорению многих мелких и 
средних предприятий, стал важным этапом в развитии страны. Кризис 
сменился затяжной депрессией 1904−1908 гг. Эти новые условия ускорили 
процесс монополизации промышленности страны. Вместо временных 
предпринимательских объединений 1880−1890-х гг., действовавших, по 
сути, нелегально, так как это не было предусмотрено законом, возникли 
крупные монополии (картели и синдикаты), сосредоточившие в своих руках 
целые сферы производственной деятельности («Продамет», «Продуголь», 
«Продвагон», «Гвоздь», «Продпаровоз» и др.). В условиях кризиса и депрес-
сии активнее стало развиваться акционирование предприятий. Начался про-
цесс образования банковских групп и распространения их влияния на сферу 
промышленного производства: Азовско-Донской, Русско-Азиатский банки 
и др.; в результате этого появились тресты и концерны. Капиталы 
российских банков активно использовались для инвестирования между-
народных проектов, преимущественно в Монголии и Китае, а также для 
освоения обширных внутрироссийских просторов, прежде всего на Кавказе, 
в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Достаточно большую долю в экономике России занимал иностранный 
капитал. Основным кредитором являлась Франция, вложившая средства, в 
частности, в сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. 
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Английские предприниматели инвестировали добычу кавказской нефти и 
донецкого угля, немецкие − развитие машиностроительных предприятий. 

Социальная структура российского общества стала иной к началу XX в. 
Буржуазия составляла незначительную часть, к тому же она не играла 
самостоятельной политической роли. Пролетариат насчитывал ок. 17 млн 
чел.; он был неоднородным не только по своему происхождению, но и по 
месту и роли в системе промышленного производства. Ядро пролетариата 
составляли фабрично-заводские рабочие, численность которых достигла 3 
млн чел.; их концентрация на крупных предприятиях была самой высокой в 
мире и здесь работало 80% всех фабрично-заводских рабочих.  

Дворянство, потерявшее в пореформенный период до 40% своих земель, 
оставалось главной социальной опорой царской власти. Многие помещики 
вынуждены были заняться предпринимательской деятельностью. Основную 
массу населения (до 85%) по-прежнему составляло крестьянство, пережи-
вавшее процесс социального расслоения: богатые крестьяне (кулаки) со-
ставляли 20%, середняки − 30%, а бедняки − 50%. Такая пестрая социальная 
структура обусловила нарастание социальных противоречий между 
помещиками и крестьянами; между кулаками и бедняками; между буржуа-
зией и пролетариатом; между высоко- и низкоквалифицированными рабо-
чими и т.п. Следующим шагом на пути экономических преобразований в 
России должно было стать проведение новой аграрной реформы, направ-
ленной на ликвидацию крепостнических пережитков, а также предо-
ставление буржуазии прав, отражавших ее реальный социальный статус. 

 

1.2. Внутренняя политика Николая II 

На рубеже XIX−XX вв. в России сохранялась абсолютная монархия, вся 
власть принадлежала самодержавному императору и не ограничивалась 
законами. Более того, сам закон утверждал, что «император всероссийский 
есть монарх самодержавный и неограниченный». 

Николай II вступил на престол в возрасте 26 лет. Александр III дал ему 
наставление беречь и охранять самодержавный способ правления, который 
являлся главным гарантом порядка и стабильности в стране. Николай II 
разделял эти взгляды отца, поэтому главный конфликт между царем и 
обществом состоял в необходимости реформ и модернизации высшей 
власти, чего требовала жизнь, а царь стремился сохранить все в неизменном 
виде. 

Наряду с императором и подотчетным ему правительством, состоявшим 
из 11 министерств, высшими органами власти в стране являлись Государ-
ственный Совет, рассматривавший проекты законов и высказывавший свои 
рекомендации по ним, и Сенат, являвшийся высшей судебной инстанцией. 
На региональном уровне царскую власть осуществляли губернаторы и 
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генерал-губернаторы. Единственными представительными органами были 
Земства и Городские думы, однако их компетенция была ограничена 
решением вопросов хозяйства, строительства и содержания объектов 
образования и здравоохранения. 

К началу XX в. Россия была многонациональным государством; доля 
нерусских народов составляла до 57% населения страны. В управлении ими 
власти по-прежнему делали ставку на феодальную знать, а не на 
национальную буржуазию. Жизнь остро ставила вопрос о необходимости 
политических преобразований в стране. В начале правления Николая II 
либеральная оппозиция попыталась убедить царя в необходимости участия 
выборных представителей земств и органов городского управления в 
деятельности Государственного Совета. Ответом на эти предложения стало 
заявление царя, рекомендовавшего «оставить бессмысленные мечтания». 
Революция, начавшаяся в стране через 10 лет, заставила власти пойти на 
гораздо большие уступки. 

 

1.3. Внешняя политика. Русско-Японская война 

В конце XIX − начале XX в. в числе важнейших внешнеполитических 
задач, стоявших перед Россией, были: обеспечение мирных условий для 
осуществления внутреннего индустриального развития; расширение 
присутствия на Дальнем Востоке; укрепление позиций на Балканах. В 
наметившемся противостоянии Англии и Франции с Германией для России 
важно было не дать втянуть себя в конфликт раньше, чем будут завершены 
программы по перевооружению Российской армии и флота. 

К началу царствования Николая II Россия не воевала уже 15 лет. Следуя 
курсу своего отца, молодой император выступил с инициативой проведения 
конференции ведущих мировых держав, на которой предлагал обсудить 
проблемы разоружения. Такая конференция состоялась в Гааге в 1899 г. и 
приняла решение о запрещении применения химического оружия. Однако 
договориться о большем не удалось − никто не воспринимал всерьез идею 
уничтожения огромных арсеналов оружия в условиях подготовки к борьбе 
за перераздел колоний. Поскольку наиболее вероятным противником 
России оставалась Германия, Николай II подтвердил важное значение союза 
с Францией, договор о сотрудничестве с которой был подписан еще 
Александром III.  

Политика России на Дальнем Востоке была в эти годы наиболее 
активной. В 1898 г. была построена Китайско-Восточная железная дорога в 
Маньчжурии, а в 1903 г. завершено строительство Транссибирской 
магистрали до Владивостока. Россия арендовала у Китая Ляодунский 
полуостров, где построила военно-морские базы в Порт-Артуре и Даляне 
(Дальний). Российское военное присутствие в этом регионе мира было 
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весьма значительным: только в районе Порт-Артура насчитывалось почти 
100 тыс. солдат. Укрепились позиции России в Корее; это стремительное 
усиление обеспокоило не только Японию, но также Англию и США. Они 
стали подталкивать Японию к войне с Россией с целью ограничить ее 
влияние. Вопреки мнению гр. С.Ю. Витте, являвшегося сторонником 
мирной экспансии на Дальнем Востоке, В.К. Плеве и другие члены 
правительства полагали, что «маленькая победоносная война» не только 
укрепит позиции России на международной арене, но и отвлечет народ от 
революционных настроений. 

Война началась нападением японского флота на российскую эскадру в 
Порт-Артуре в январе 1904 г. На следующий день в корейском порту 
Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были атакованы 
эскадрой противника. Чтобы избежать плена, моряки «Варяга» затопили 
свой корабль. В марте подорвался на мине и затонул российский 
флагманский корабль Тихоокеанского флота, на котором погиб командую 
щий адмирал С.О. Макаров. Порт-Артур был отрезан сухопутными 
войсками противника от основных сил российской армии и после че-
тырехмесячной обороны сдался.  

Вторым крупным поражением российских войск стала неудача под 
Мукденом в феврале 1905 г. Попытка изменить ситуацию с помощью 
направленной с Балтики 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала З.П. Рожест-
венского также не удалась: в мае 1905 г. эскадра была уничтожена у острова 
Цусима в Японском море. В условиях начавшейся революции в августе 
1905 г. в Портсмуте (США) был заключен мирный договор с Японией на 
крайне невыгодных для России условиях (в частности, Японии передавался 
Южный Сахалин). Война стоила стране огромных жертв: потери армии и 
флота убитыми, ранеными и пленными составили ок. 400 тыс. чел., а 
материальные издержки выражались астрономической суммой − 3 млрд 
руб. Вопреки надеждам правительства на то, что война отсрочит рево-
люцию, она, по мнению гр. С.Ю. Витте, приблизила ее «на десятки лет». 

 

1. 4. Общественное движение России 

Наличие серьезных пережитков в развитии политической системы 
страны в начале XX в. было главными предпосылками радикализации 
общественного движения: сосредоточение абсолютной законодательной и 
исполнительной власти в руках царя; высокая степень бюрократизации 
системы власти и управления; отсутствие элементов представительной 
демократии и всесословных представительных учреждений; отсутствие 
легальных политических партий. Сохранение и углубление многочис-
ленных противоречий в социально-экономической и политической сферах 
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способствовали активизации общественного движения во всех его прояв-
лениях: крестьяне выступали за возвращение отрезков и отмену выкупных 
платежей, рабочие − за принятие прогрессивного рабочего законодатель-
ства; студенты − за возвращение университетской автономии; националь-
ные меньшинства − за ослабление национального гнета, за право учиться на 
родном языке; либеральная оппозиция − за привлечение ее представителей 
к управлению делами общества. 

Движение рабочих, выступавших не только с экономическими, но и с 
политическими требованиями ,было для властей наиболее многочисленным 
и тревожным. В условиях экономического кризиса это движение заметно 
активизировались, когда их материальное положение еще более 
ухудшилось. В 1901 г. первомайские манифестации и стачки прошли в ряде 
городов, особенно ожесточенное столкновение забастовщиков с полицией 
было на Обуховском заводе в Петербурге. В 1902 г. состоялась всеобщая 
стачка на предприятиях Ростова-на-Дону, в 1903 г. − на заводах и фабриках 
юга России. С 1902 г. выступлениями крестьян Харьковской и Полтавской 
губерний началась полоса крестьянских восстаний, не прекращавшихся 
вплоть до 1917 г. Студенческие выступления и земская «банкетная» 
кампания осенью 1904 г. дополнили картину массовых выступлений 
общественности против основ существовавшего строя. 

В общественной жизни этого времени новым явлением стало создание 
политических организаций и партий, ставивших задачу переустройства 
российской действительности. В 1895 г. в Петербурге был создан Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса, деятельностью которого 
руководил В.И. Ульянов (Ленин). Впервые эта организация занималась не 
только политическим просвещением рабочих в воскресных школах, но и 
призывала их к забастовкам. В 1898 г. состоялся I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП), провозгласивший создание 
первой в стране рабочей партии на принципах марксистской идеологии. На 
II съезде в 1903 г. были приняты программа, и устав. Программа 
предусматривала свержение самодержавия и установление демократи-
ческой республики на первом этапе революции (программа-минимум), ус-
тановление диктатуры пролетариата и проведение социалистических 
преобразований − на втором этапе (программа-максимум). Тогда же произо-
шел раскол этой организации на радикальное (большевики) и умеренное 
(меньшевики) крыло. Первое из них возглавил В.И. Ленин, второе −  
Ю.О. Мартов. 

В 1901 г. сохранявшиеся к тому времени народнические кружки и груп-
пы образовали Партию социалистов-революционеров (эсеров) (лидер  
В.М. Чернов). В их программе ставилась задача ликвидации самодержав-
ного строя и построения социалистического общества, основу которого 
составляла бы крестьянская община. Следуя народовольческой традиции, 
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эсеры не исключали тактику индивидуального террора, для чего была 
создана Боевая организация партии эсеров. 

Радикализация настроений участников либерального движения стала 
особенностью этого периода. Теперь они выступали за ликвидацию само-
державия и установление конституционного строя, введение всеобщего 
избирательного права; не исключалось создание нелегальных организаций. 
Однако такие настроения были присущи «новым» либералам, объединив-
шимся вокруг журнала «Освобождение», который с 1901 г. начал издавать 
в Штутгарте известный теоретик и активный участник либерально-народ-
нического движения П.Б. Струве. Вскоре «новые» либералы создали Союз 
освобождения, явившийся организатором «банкетной» кампании осенью 
1904 г. Однако «старые» либералы, составлявшие большинство участников 
движения, по-прежнему ориентировались на сотрудничество с правитель-
ством в проведении реформ. Ими был создан Союз земцев-конститу-
ционалистов, пытавшийся использовать легальные возможности земств.  

Первые партии существовали либо в глубоком подполье, либо в 
эмиграции, так как отсутствовали законы, разрешавшие их деятельность. 
Значение общественного движения в России в конце XIX − начале XX в. в 
том, что оно обозначило наиболее острые вопросы в социально-экономи-
ческом и общественно-политическом строе России и предложило свой 
вариант их решения. 

 

1.5. Революция 1905−1907 гг. 

Первая революция в России 1905−1907 гг. была вызвана рядом 
экономических (помещичье землевладение, крестьянская община, череспо-
лосица, отработочная система и др.) и политических (царское самодержавие, 
сохранение сословных привилегий, отсутствие демократических прав и 
свобод и др.) предпосылок. Ускорила революцию неудачная для России 
Русско-Японская война. 

Началом революции явились события 9 января 1905 г., когда мирное 
шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю об 
установлении 8-часового рабочего дня и минимальной оплаты труда, было 
расстреляно войсками. В ответ в столице началось сооружение баррикад, а 
по стране прокатилась волна возмущения; начались массовые выступления в 
различных регионах. 

Революция носила буржуазно-демократический характер, так как ее 
главной задачей была ликвидация пережитков крепостнического строя. 
Однако, в отличие от аналогичных революций на Западе, она имела ряд 
особенностей. Основными движущими силами выступали пролетариат, 
крестьянство и либеральная буржуазия. Причем главной и наиболее 
последовательной политической силой в революции стала не буржуазия, так 
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как в России она была нерешительна и слаба, а пролетариат, готовый идти 
к достижению поставленных целей до конца. Ситуация осложнялась тем, 
что революция приобрела национальный оттенок на окраинах страны, где о 
своих собственных интересах заявили представители национальной 
буржуазии и рабочего класса.  

У разных политических партий различным было представление о начав-
шейся революции. Даже в рядах социал-демократов оно было диаметрально 
противоположным: большевики считали, что результатом победоносной 
революции должно стать формирование Временного Правительства, как 
органа революционно-демократической диктатуры пролетариата и кресть-
янства, а меньшевики настаивали на том, что временное правительство 
должно состоять из представителей буржуазии, как это было в странах Зап-
ада. Большевики выступали за перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую, а меньшевики считали, что об этом не 
может быть и речи, пока пролетариат не стал большинством населения 
страны. Революционные события развивались путем взаимодействия и 
борьбы трех политических лагерей: правительственного, либерального и 
революционного. 

В ходе революции можно выделить 3 основных этапа: нарастание рево-
люционной борьбы (январь − сентябрь 1905 г.), высший подъем революции 
(октябрь − декабрь 1905 г.), спад революции (январь 1906 г. − июнь 1907 г.). 

На первом этапе следует отметить 72-дневную стачку иваново-вознесен-
ских рабочих, впервые выдвинувших помимо экономических радикальные 
политические требования (созыв Учредительного собрания, введение 
политических свобод и т.п.); был образован первый в России Совет уполно-
моченных депутатов. В июне 1905 г. началось восстание на броненосце 
«Потемкин» (Черноморский флот), участники которого подняли красный 
флаг и рассчитывали на поддержку других кораблей эскадры. В Лодзи 
всеобщая стачка рабочих в июне 1905 г. переросла в вооруженное вос-
стание. В августе 1905 г. возникла первая массовая организация в деревне − 
Всероссийский крестьянский союз, в котором ведущие позиции принадле-
жали эсерам и либералам. Они предлагали объявить землю собственностью 
всего народа, но выступали против насильственных форм борьбы.  

На втором этапе революции в октябре 1905 г. участвовало св. 2 млн чел. 
Наряду с рабочими ее участниками стали студенты, учителя, врачи, 
служащие государственных учреждений. Главными требованиями участни-
ков стачки были: 8-часовой рабочий день, введение демократических 
свобод, созыв Учредительного собрания. В условиях сложившегося 
равновесия политических сил царь был вынужден подписать составленный 
гр. С.Ю. Витте Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка», в котором провозгласил политические свободы слова, совести, 
собраний, союзов и объявил о созыве законодательного органа − 
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Государственной Думы. Таким образом, требования одной из трех основ-
ных движущих сил революции были удовлетворены. Либеральная оппози-
ция восприняла этот документ как завершение революции и начало консти-
туционного строя в России. Манифестом царь склонил на свою сторону 
представителей либерального лагеря. В стране начался процесс формиро-
вания легальной многопартийности. Были созданы две крупные полити-
ческие партии − Союз 17 октября (октябристы), лидерами которой стали 
крупный заводчик А.И. Гучков и лидер земского движения Д.Н. Шипов, и 
Конституционно-демократическая партия (кадеты), ее лидером стал из-
вестный историк, профессор П.Н. Милюков. Программы обеих этих партий 
были нацелены на формирование конституционно-монархического строя. 

Однако, несмотря на принятие Манифеста, волнения не прекратились. В 
ноябре руководство Крестьянского союза, недовольное тем, что аграрный 
вопрос до сих пор не решен, объявило о присоединении к всеобщей 
забастовке рабочих. Продолжались и выступления в армии. В ноябре 
произошло восстание под руководством лейтенанта П.П. Шмидта на 
крейсере «Очаков». Апогеем революции явилось Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве (6−19 декабря). Вооруженные выступления произошли 
в Сормове, Красноярске, Чите. Все они были подавлены войсками. Крупных 
выступлений рабочих в дальнейшем не последовало, однако крестьянские 
восстания не только не прекратились, но и усилились (в апреле 1906 г. их 
было 47, а в июне − 739). Необходимо было срочно проводить аграрную 
реформу. 

На третьем этапе спаду революционной активности во многом 
способствовало начало работы Государственной Думы, а также принятие 
царем Основных законов Российской империи, ограничивавших власть 
монарха и потому воспринятых в кругах либеральной общественности как 
первая российская конституция. 

Революция 1905−1907 гг. имела большое историческое значение. Она 
показала властям, что их выбор лежит между реформами и революцией, а 
промедление грозит социальным взрывом. В 1905−1906 гг. царская власть, 
под давлением народного недовольства, пошла на серьезные изменения в 
политической и экономической системе страны, что создавало возможность 
для поступательного и относительного спокойного развития российского 
общества. 

 

1.6. Реформы П.А.Столыпина 

Потребность в реформах для России была очевидна: во-первых, 
требовалось устранить пережитки, мешавшие поступательному развитию 
страны (помещичье землевладение, самодержавный строй, сословные 
привилегии и др.); во-вторых, необходимо было успокоить общественное 
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мнение и подавить революционные настроения. В 1906 г. был сделан 
значительный шаг на этом пути, когда были приняты Основные законы 
Российской империи, внесшие изменения в компетенцию органов 
государственной власти. Царь сохранял свое положение в качестве главы 
законодательной и исполнительной власти: он обладал исключительными 
правами по изменению основных законов государства, представлял страну 
на международной арене, имел право роспуска Государственной Думы и 
назначения членов Государственного Совета.  

Однако теперь полномочия императора были несколько ограничены: 
законодательная деятельность стала осуществляться во взаимодействии 
императора, Государственного Совета и Государственной Думы, без 
согласия которых закон не мог быть принят; царь продолжал издавать 
указы, но без одобрения Думы они не вступали в действие. Государственная 
Дума являлась законодательным органом, формировавшимся путем 
сословных, многоступенчатых, неравных выборов. С одной стороны эти 
перемены положили начало превращению самодержавия в конституци-
онную монархию, с другой – эти изменения в значительной мере были 
декоративными, формальными, неспособными нарушить существовавший 
ранее порядок вещей. 

Новым министром внутренних дел и председателем Совета Министров 
в 1906 г. был назначен П.А. Столыпин − в прошлом саратовский губернатор. 
Человек властный и решительный, он поставил перед собой основные 
задачи: на ближайшее время жесткой рукой подавить революционные 
выступления и подготовить проект реформ; в дальнейшем создать условия 
для формирования средних слоев городского и сельского населения, что 
позволило бы гарантировать общественное спокойствие и процветание 
страны. П.А. Столыпин отчетливо понимал, что подавить революционные 
выступления можно только решительными действиями властей. Для борьбы 
с революционным насилием и террором были введены военно-полевые 
суды, утверждавшие смертные приговоры лицам, подозреваемым в 
террористической деятельности. Этими судами в 1907−1909 гг. было 
вынесено более 5 тыс. смертных приговоров. На каторгу по политическим 
мотивам было сослано св. 26 тыс. чел. Власть объясняла эти жесткие меры 
необходимостью борьбы с терроризмом: в 1906−1907 гг. в результате 
терактов и революционных выступлений были убиты св. 4 тыс. и ранены 
более 4,5 тыс. должностных лиц. На П.А. Столыпина посыпались обвинения 
в установлении диктатуры, однако намеченный результат был достигнут − 
волна насилия в стране пошла на спад.  

В ноябре 1906 г. царь утвердил предложенный премьером указ, 
начавший аграрную реформу. Главным ее содержанием было разрушение 
крестьянской общины и предоставление крестьянам права самим решать 
свою дальнейшую судьбу. Для ликвидации малоземелья крестьян было 
предложено начать широкомасштабное переселение всех, кто нуждался в 
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земле, в восточные районы страны, где были обширные незаселенные 
пространства. Для поддержки переселенцев им предоставлялись ссуды 
через Крестьянский поземельный банк и оказывалась помощь в 
землеустройстве. Кроме аграрной реформы, П.А. Столыпин разработал 
проекты социальной реформы − она должна была несколько смягчить 
положение рабочих; перестройки системы образования предполагалось в 
течение 15−20 лет обеспечить всеобщее начальное образование; проекты 
национальной политики − ввести земское самоуправление в западных 
губерниях и др. Однако выполнить задуманное П.А. Столыпину не удалось; 
в сентябре 1911 г. он погиб в Киеве от руки террориста.  

Главной причиной нереализованности столыпинских реформ было то, 
что для царя и высших слоев общества его деятельность являлась лишь 
вынужденным шагом, необходимым для успокоения народных масс и 
прекращения революционных выступлений. Сам же реформатор полагал, 
что для России важнее создать условия, при которых революция в принципе 
стала бы невозможной. В итоге потребность в сильном, умном, волевом 
главе правительства, не боявшемся порой идти против воли царя, отпала 
сразу же после того, как угроза революции отошла на второй план. 

Значение реформ П.А. Столыпина велико. Ему удалось найти вариант 
решения проблемы малоземелья крестьян, при этом сохранить помещичье 
землевладение как один из видов частной собственности. Определенный 
результат дала переселенческая политика, хотя и не такой весомый, как 
ожидалось. В ряде районов страны хуторские хозяйства уже через несколь-
ко лет после их создания показали себя эффективными производителями 
товарного хлеба. Вместе с тем, аграрная реформа не могла полностью снять 
все противоречия, образовавшиеся в сельском хозяйстве к этому времени. 

 

1.7. Россия в Первой мировой войне 

Первая мировая война явилась результатом кризиса международных 
отношений, сложившегося в конце XIX − начале XX в. Неравномерность 
социально-экономического и политического развития ведущих европейских 
стран, стремление к переделу уже поделенного к тому времени мира 
вызвали появление двух военно-политических блоков: Тройственного 
союза во главе с Германией и Антанты в составе России, Франции и Англии. 
Предотвратить столкновение между ними было уже невозможно; любой, 
даже незначительный повод мог привести к началу войны. Таким поводом 
стало убийство в Сараеве сербским террористом Гаврилой Принципом 
наследника австрийского престола − эрцгерцога Франца Фердинанда. 
Россия, еще не готовая к войне, попыталась предотвратить столкновение 
между своей союзницей Сербией и Австро-Венгрией, которую поддер-
живала Германия, однако сделать это не удалось. Россия начала 
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мобилизацию, а Германия 19 июля (1 августа) 1914 г. объявила ей войну. 
Вслед за этим в войну вступили Франция и Англия. В короткий срок война 
приобрела мировой характер, хотя военные действия велись главным 
образом в Европе. Всего в состоянии войны находилось 38 государств с 
населением ок. 1 млрд чел. 

С самого начала войны Восточный (Российский) фронт стал главным не 
только по протяженности, но и по характеру боевых действий. Стремясь 
спасти Францию от военного поражения в первые месяцы войны, Россия 
начала малоподготовленное наступление в Восточной Пруссии. В 
результате, ценой гибели двух своих корпусов, она добилась переброски 
немецких войск с Западного фронта на Восточный. Одновременно 
Российские войска достигли успеха на Юго-Западном фронте в борьбе 
против Австрии. Ситуация несколько осложнилась со вступлением в войну 
против России Турции, которая задержала значительную часть Российской 
армии в Закавказье. Кроме того, Российские войска стали испытывать 
нехватку оружия и боеприпасов. Результатом этого стала потеря в 1915 г. 
территорий Польши, Литвы, части Белоруссии и Галиции. 

Выпуск боеприпасов в более значительном объеме был налажен лишь к 
весне 1916 г. Это дало возможность войскам Юго-Западного фронта под 
командованием генерала А.А.Брусилова провести блестящую операцию 
(Брусиловский прорыв) в Галиции, в ходе которой Австро-Венгрия 
потеряла убитыми, ранеными и пленными 1,5 млн чел. Стремясь предотвра-
тить окончательный выход Австро-Венгрии из войны, Германия была 
вынуждена вновь снять значительную часть своих войск с Западного 
фронта, поэтому развить свой успех Российская армия не смогла. 

В 1917 г. планировалось осуществить две крупные военные операции на 
западном фронте и на северном побережье Турции, однако Февральская 
революция и начавшееся брожение в армии не позволили это сделать. На 
германском фронте обе попытки наступления российских войск в 1917 г. 
закончились неудачей, а операция в Турции вовсе не состоялась. Огромные 
потери и революционная антивоенная агитация в армии делали 
невозможным дальнейшее эффективное участие России в войне, хотя до 
победы Антанты над центральными державами оставалось совсем немного. 
Пришедшее к власти Временное Правительство неоднократно заявляло о 
необходимости выполнения союзнического долга перед Англией и 
Францией. Однако уставшее от войны общество больше вдохновляли обе-
щания большевиков закончить войну на демократических условиях, «без 
аннексий и контрибуций».  

После Октябрьского переворота в Петрограде начались мирные пере-
говоры с Германией, которые закончились подписанием в марте 1918 г. се-
паратного Брестского мира, по которому от России отходили Польша, 
Прибалтика, часть Белоруссии, Ардаган и Батум в Закавказье; Украина и 
Финляндия признавались независимыми. В результате общие потери 
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России составили 780 тыс. кв. км территории, на которой проживало 56 млн 
чел. Россия обязалась выплатить огромную контрибуцию в размере 6 млрд 
марок. Все это происходило в то время, когда после вступления в войну 
США ситуация стремительно менялась в пользу Антанты. Брестский мир 
был аннулирован лишь в ноябре 1918 г., после падения монархии в 
Германии. 

Первая мировая война имела большое значение для судеб России. 
Обострив до предела и без того значительные противоречия, она привела 
страну к революции. Армия потеряла за годы войны 6,3 млн чел. убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести. Таких военных потерь Россия прежде не 
знала. Российская экономика, вступившая в войну с огромным внутренним 
и внешним долгом в 10 млрд руб., не выдержала нагрузок военного времени. 
Нехватка рабочих рук в деревне привела к сокращению посевных площадей. 
Несмотря на это, продовольствия в стране было достаточно и его нехватка 
не ощущалась вплоть до конца 1916 г. Реальная покупательная способность 
рубля снизилась в годы войны почти в 4 раза. 

Всеобщий национальный подъем в поддержку царской власти в первые 
дни войны вскоре сменился раздражением. По мере увеличения потерь на 
фронтах эти настроения становились еще более радикальными. В период 
неудач на фронте в августе 1915 г. в Государственной Думе был создан 
Прогрессивный блок, в состав которого вошли оппозиционные полити-
ческие партии. Они выступали за дальнейшее изменение политической 
системы страны и создание подотчетного Думе правительства. Тогда же для 
наращивания объемов военного производства стали создаваться Военно-
промышленные комитеты, в состав которых входили представители 
крупного бизнеса. Они действовали в тесном контакте с государственными 
органами и довольно быстро превратились в центры консолидации 
промышленной буржуазии. 

Напряженная ситуация сложилась в высших эшелонах власти. Близкий 
к царской семье «старец» Григорий Распутин стал олицетворением кризиса 
и вырождения монархии. Понимая это, представители правящей элиты в 
декабре 1916 г. пошли на его убийство. Ошибкой царя стало принятие им 
полномочий верховного главнокомандующего. Если раньше в сознании 
населения поражения армии связывались с именами генералов, то теперь 
они объяснялись неспособностью самого царя. Резко выросшее число 
антиправительственных выступлений на заводах и в селах, антивоенная 
агитация большевиков в армии − все это сформировало в России новую 
революционную ситуацию. 
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1.8. Культура России 

На рубеже XIX−XX в. культура России развивалась под влиянием 
крупнейших событий и явлений того времени: открытия мировой науки 
заметно расширили горизонты представлений человека об окружающем 
мире и стимулировали дальнейшее развитие научных исследований; 
экономический кризис и революционные потрясения вновь остро поставили 
вопрос о выработке новой модели общественного устройства; участие 
России в войне с Японией, а затем в Первой мировой войне резко изменило 
жизнь миллионов россиян, заставило мастеров культуры обратиться к теме 
«человек на войне». 

Крупнейшие достижения в области естественных наук связаны с 
именами физика П.Н. Лебедева, экспериментально доказавшего существо-
вание давления света, заложившего основы разработки теории относитель-
ности, квантовой теории и астрофизики; физиолога И.П. Павлова, 
создавшего учение об условных рефлексах, первым из русских ученых 
удостоенного Нобелевской премии; основоположника теоретической 
космонавтики К.Э. Циолковского; И.И. Мечникова, удостоенного Нобе-
левской премии в 1908 г. за исследование проблем иммунологии и 
инфекционных заболеваний; ученого-энциклопедиста В.И. Вернадского, 
заложившего основы новых наук − биохимии, биогеохимии, радиогеологии. 

Значительный вклад в развитие философской мысли внесли Н.А. Бер-
дяев, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, кн. Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский. 
В 1909 г. вышел в свет сборник статей лучших русских ученых-обще-
ствоведов «Вехи», в котором они размышляли о судьбах русской интел-
лигенции в переходную эпоху. В это время работали крупнейшие историки: 
В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский. Значи-
тельных успехов достигла Отечественная система образования: уровень 
грамотных и образованных людей в стране приблизился к 30% от общей 
численности населения. Значительно увеличились объемы книгоиздания: в 
1913 г. суммарный тираж книг в стране составил почти 110 млн экз. 
Популярные издательства А.С. Суворина и И.Д. Сытина по доступным 
ценам выпускали учебную, художественную и научно-популярную ли-
тературу. 

В развитии художественной культуры ведущие позиции по-прежнему 
занимало реалистическое направление. В литературе оно было пред-
ставлено творчеством И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.П. Чехова, А.М. Горь-
кого, В.Г. Короленко и др. Вместе с тем, появилось модернистское 
направление, представители которого искали новые художественные реше-
ния. Это особенно отчетливо проявилось в поэзии, где модное направление 
символизма было представлено творчеством А.А. Блока, А.А. Ахматовой, 
А. Белого, В.Я. Брюсова и др. 
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Новации в театральном искусстве связаны с открытием в 1898 г. Мос-
ковского Художественного театра, созданного по инициативе К.С. Станис-
лавского и В.И. Немировича-Данченко. С 1907 г. Русские театральные 
сезоны в Париже начал организовывать С.П. Дягилев, ставший одним из 
популяризаторов русского балетного искусства. Выдающимися мастерами 
оперного искусства были Ф.И. Шаляпин и Л.И. Собинов. 

В изобразительном искусстве на смену передвижникам пришло новое 
направление художников, связанных с журналом «Мир искусства». Они 
считали, что искусство не должно выполнять какую-то общественную 
функцию, оно должно быть «самим собой», развиваться так, как этого хочет 
художник. Однако наряду с картинами М.А. Врубеля свои реалистические 
полотна создавали И.Е. Репин, В.А. Серов, И.И. Левитан и др. В архитектуру 
пришел стиль модерн, в этом стиле творил Ф.О. Шехтель и др. В эти годы 
берет свое начало русский кинематограф. Первым русским кинопредприни-
мателем был А.А. Ханжонков; первыми игровыми Отечественными кино-
фильмами − «Пиковая дама» и «Отец Сергий» режиссера Я.А. Протазанова. 

Значительные перемены произошли в быту главным образом городского 
населения: стали активно использоваться автомобили, радио, телефоны, 
телеграф и др. Развитие русской культуры в начале XX в. имело большое 
значение. Она не только влилась в русло общеевропейского культурного 
процесса, но и выступила инициатором в целом ряде его направлений. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1.Особенности развития российской экономики на рубеже XIX–XX вв. 
2. Эволюция социальной структуры общества. 
3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
4. Экономика России в годы Первой мировой войны. 
Вариант 2 
1. Первая революция в России 1905–1907 гг.: Причины, ход, итоги и 

уроки. 
2. Правительственный лагерь. 
3. Либеральный лагерь. 
4. Революционный лагерь. 
Вариант 3 
1. Основные направления внешней политики России в конце XIX – 

начале XX в. 
2. Русско-Японская война: Причины, ход, итоги и уроки. 
3. Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. 
4. Россия в Первой мировой войне. 
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Вариант 4 
1. Предпосылки и особенности формирования Российской многопартий-

ности. 
2. Монархические партии. 
3. Либеральные партии. 
4. Социалистические партии. 
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 
2. Вехи. Интеллигенция в России. 1909–1910 гг. М., 1991. 
3. Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1991. 
4. Гапон Г.А. История моей жизни. М., 1991. 
5. Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. 
6. Дневники императора Николая II. М., 1991. 
7. Думова Н.Г. Либерал в России: Трагедия несовместимости. Исто-

рический портрет П.Н. Милюкова. М., 1993. Ч. 1. 
8. Коковцов В.Н. Воспоминания. 1903–1919 гг. М., 1992. Т.1–2. 
9. Ламздорф В.Н. Дневник. 1894–1896 гг. М., 1991. 
10. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1994. 
11. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. 
12. Население России в XX веке: Исторические очерки. М., 2000. Т.1. 
13. Пайпс Р. Русская революция. М., 1995. Т. 1–2. 
14. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. 
15. Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. 
16. Политические партии России первой трети XX в.: Энциклопедия. 

М., 1996. 
17. Революционеры и либералы в России. М., 1990. 
18. Сазонов С.Д. Воспоминания. М., 1990. 
19. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. М., 

1990. 
20. Столыпин П.А. «Нам нужна великая Россия». М., 1991. 
21. Тайны Русско-Японской войны. М., 1993. 
22. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. 
23. Чернов В. Перед бурей. М., 1990. 
24. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. М., 

1992–1994. Т. 1–3. 
25. Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какими причинами была вызвана необходимость модернизации 
России в конце XIX– начале XX в.? 
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2. В чем состояли особенности России как страны «второго эшелона» 
развития капитализма? 

3. Каковы были основные тенденции внешней политики России на 
рубеже XIX–ХХ вв.? 

4. Вокруг каких проблем общественного развития страны велась 
политическая борьба в конце XIX– начале XX в.? 

5. В чем Вы видите специфику создания и развития политических 
партий России в сравнении с другими странами? 

6. Что общего и каковы особенности революционных событий 1905–
1907 гг. и февраля 1917 г.? 

7. Что общего и в чем различие в реформах гр. С.Ю. Витте и  
П.А. Столыпина? 

8. В чем Вы видите причины того, что к 1917 г. не было завершено 
реформирование страны? 

9. Какие последствия имела для страны Первая мировая война? 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Представьте реформы гр. С.Ю. Витте и П.А. Столыпина в виде срав-

нительной таблицы. 
2. На основании материалов учебника составьте таблицу, показы-

вающую специфику России как страны «второго эшелона» капиталис-
тического развития. 

3. Проанализируйте программы основных политических партий России 
в 1905–1907 гг. В чем Вы видите их общее и особенное? Чем Вы можете это 
объяснить? 

4. На основе материалов учебника составьте таблицу экономического 
развития России в 189–1914 гг. Проследите динамику изменений темпов 
роста экономики и выявите причины. 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете сущность понятия индустриальная модернизация? 
2. Подумайте над понятиями многопартийность, многопартийная 

система, система политических партий. Что в них общего и в чем заклю-
чается принципиальное различие между ними? 

3. Есть ли различие в понятиях революция, революционный кризис? 
Если есть, то в чем оно состоит? 

4. Можно ли говорить о самодержавии применительно к политической 
системе России 1905–1917 гг. Объясните свой ответ. 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Политические партии России о перспективах развития страны в 

начале XX в. 



22 

2. Сущность политического кризиса России в конце 1916 – начале 
 1917 г. и возможные пути его преодоления. 

3. Экономика России в 1894–1914 гг.: Расцвет или кризис? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Реформы гр С.Ю .Витте. 
2. Реформы П.А. Столыпина. 
3. Особенности экономического развития России на рубеже  

ХХ–XX вв. 
4. Внешняя политика России в 1894–1914 гг. 
5. Эволюция политической системы России в 1905–1907 гг. 
6. Россия в Первой мировой войне. 

 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
1894–1917 гг. – царствование Николая II. 
1897 г. 
 
1898 г. 

– завершение денежной реформы гр. 
С.Ю. Витте. 
– образование Российской социал-де-
мократической рабочей партии 
(РСДРП) 

1902 г. – образование Партии социалистов-ре-
волюционеров (эсеров). 

1903 г. – всеобщая стачка рабочих Юга России.
1903 г. – II съезд РСДРП. Возникновение боль-

шевизма. 
1904–1905 гг. – Русско-Японская война. 
Ноябрь–декабрь 1904 г. – «банкетная кампания». 
1904–1907 гг. – формирование Антанты. 
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» в Санкт-Пе-

тербурге. Начало Первой революции. 
Апрель 1905 г. – создание Русской монархической пар-

тии и монархической организации Со-
юз русских людей. 

Май–июнь 1905 г. – всеобщая стачка рабочих в Иваново-
Вознесенске. Создание первого Совета 
рабочих депутатов. 

Июнь 1905 г. – восстание на броненосце «Потем-
кин». 

6 августа 1905 г. – Манифест Николая II о созыве 
Государственной Думы. 
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23 августа 1905 г. – заключение мирного договора с Япо-
нией. 

7 октября 1905 г. – начало Всероссийской политической 
стачки. 

12–18 октября 1905 г. – учредительный съезд Конституцион-
но-демократической партии (кадетов). 

17 октября – Манифест Николая II о гражданских 
свободах населения и предоставлении 
Думе законодательных и контрольных 
полномочий. 

19 октября 1905 г. – реорганизация правительства. Пре-
вращение Совета Министров в по-
стоянно действующий орган. 

Ноябрь 1905 г. – образование монархической партии 
Союз русского народа. 

Ноябрь 1905 г. – образование Союза 17 октября (парт-
ии октябристов). 

9–19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве. 
27 апреля – 8 июля 1906 г. – I Государственная Дума. 
Ноябрь 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Сто-

лыпина. 
20 февраля – 2 июня 1907 г. – II Государственная Дума. 
3 июня 1907 г. – роспуск Думы. Принятие нового из-

бирательного закона. 
1 ноября 1907 г. –  
9 июня 1912 г. 

– III Государственная Дума. 

15 ноября 1912 г. – IV Государственная Дума. 
Май–август 1914 г. – всеобщая стачка рабочих Петербурга.
19 июля (1 августа) 1914 г. – объявление Германией войны России.
24 июля (6 августа) 1914 г. – объявление Австро-Венгрией войны 

России. 
Март–апрель 1915 г. – заключение российско-англо-фран-

цузского Соглашения о черноморских 
турецких проливах. 

1915 г. – создание Военно-промышленных 
комитетов и Всероссийских земского и 
городского союзов. 

Август 1915 г. – образование Прогрессивного блока в 
Думе. 

22 мая–31 июля 1916 г. – Брусиловский прорыв. 
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Исторические деятели 

Николай II; императрица Александра Федоровна; гр. С.Ю. Витте;  
К.П. Победоносцев; П.А. Столыпин; П.Н. Милюков; Г.В. Плеханов;  
В.И. Ульянов (Ленин); Л.Д. Бронштейн (Троцкий); Г.Е. Новых (Распутин); 
М. Палеолог; гр. В.Н. Ламздорф; С.Д. Сазонов; А.А. Брусилов; Л.Б. Розен-
фельд (Каменев); Г.Е. Радомысльский-Апфельбаум (Зиновьев); В.М. Чер-
нов; А.И. Гучков. 

 

Документы эпохи 

Российско-германский союзный договор от 11 июля 1905 г.; Мирный 
договор между Россией и Японией 23 августа 1905 г.; Петиция рабочих 
Петербурга Николаю II от 9 января 1905 г.; Манифест Николая II от  
17 октября 1905 г.; Программа РСДРП, принятая II съездом партии (1903 г.); 
Манифест Николая II от 3 июня 1907 г.; Указ Правительствующему Сенату 
о дополнении к действующему Закону по крестьянскому землевладению и 
землепользованию от 9 ноября 1906 г.; Закон об изменении и дополнении 
по крестьянскому землевладению от 14 июня 1910 г.; Манифест Николая II 
об отречении от престола от 2 марта 1917 г. 
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2. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

2.1. Февральская революция. Двоевластие 

Главной причиной Февральской революции в России стала необхо-
димость решения тех задач, которые остались невыполненными со времени 
Первой Российской революции: ликвидация помещичьего землевладения; 
принятие прогрессивного фабричного законодательства, прежде всего 
установление 8-часового рабочего дня; ограничение власти царя консти-
туцией; решение национального вопроса. К этому добавилась необходи-
мость скорейшего прекращения войны и решения возникших в связи с ней 
социально-бытовых проблем. Важной предпосылкой революции стала 
деятельность политических партий, направленная на дискредитацию власти 
в глазах общественности. Движущими силами революции стали буржуазия, 
рабочие, крестьяне. К ним добавилась также значительная часть солдат, не 
желавших больше воевать. Главной социальной силой революции выступал 
рабочий класс. 

В начале 1917 г. поводом к новому революционному выступлению стали 
перебои в снабжении населения столицы хлебом, возникшие из-за нехватки 
горюче-смазочных материалов и перегруженности железных дорог 
военными перевозками. Свыше 120 тыс. рабочих Петрограда 23 февраля 
вышли на улицы города; они требовали хлеба и прекращения войны. 
Численность бастовавших рабочих столицы 25 февраля составила более  
300 тыс. чел., или 80% всех рабочих Петрограда. Направленные на разгон 
демонстрантов войска стали переходить на их сторону; 27 февраля  
180-тысячный гарнизон столицы почти полностью перешел на сторону 
восставших.  

Войска генерала Н.И. Иванова, направленные царем с фронта, были 
остановлены и разоружены еще до подхода к городу. Находившийся в 
Ставке царь выехал в столицу, но его поезд был остановлен. Связавшись по 
телеграфу с командующими фронтов, Николай II 2 марта принял думскую 
делегацию в составе А.И. Гучкова и В.В. Шульгина и подписал Манифест 
об отречении от престола за себя и своего сына в пользу младшего брата 
вел.кн. Михаила Александровича. Однако под давлением думских лидеров 
Михаил отказался принять власть, заявив, что вопрос о судьбах монархии 
должно решить Учредительное Собрание, о созыве которого было 
объявлено в эти дни. В защиту монархии практически никто не выступил; 
некоторые члены императорской фамилии появились на улице с красными 
бантами на одежде. 

В стране тем временем сложилось двоевластие. Восставшими рабочими 
25−26 февраля был создан Совет рабочих депутатов, который возглавили 
меньшевики Н.С. Чхеидзе и М.И. Скобелев. После роспуска 27 февраля 
царским указом Государственной Думы ее депутаты отказались разойтись и 
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создали Временный комитет Государственной Думы во главе с предсе-
дателем распущенной Думы М.В. Родзянко. Совет солдатских депутатов 
был образован 1 марта; он объединился с Советом рабочих депутатов и стал 
называться Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Ему 
как органу вооруженного восстания в то время принадлежала реальная 
власть. Лидеры Временного комитета Думы предложили руководству 
Совета войти в состав коалиционного правительства. Однако члены Совета 
отклонили этот вариант и согласились поддержать Временное Правитель-
ство при условии провозглашения России республикой, амнистии 
политическим заключенным, созыва Учредительного Собрания. 

Временное Правительство было создано 2 марта под председательством 
кн. Г.Е. Львова − бывшего руководителя Всероссийского земского союза. В 
состав правительства вошли: лидер кадетов П.Н. Милюков (министр 
иностранных дел), лидер октябристов А.И. Гучков (военный и морской ми-
нистр), прогрессист А.И. Коновалов (министр торговли и промышлен-
ности), эсер А.Ф. Керенский (министр юстиции) и др. В обнародованной 
декларации Временного Правительства говорилось о намерении провести 
амнистию политических заключенных и о предстоящем созыве Учредитель-
ного Собрания, которое должно было окончательно решить вопрос о форме 
власти в стране, собственности на землю и др. В декларации отсутствовали 
наиболее острые вопросы, поставленные восставшими: 8-часовой рабочий 
день, прекращение войны, решение аграрной проблемы. Все это вызвало 
недовольство рабочих и солдат деятельностью Временного Правительства.  

После Февраля перед страной открылось несколько возможных 
вариантов развития событий: мог быть реализован реформаторский 
вариант, при котором инициатором и проводником реформ выступило бы 
Временное правительство, но не исключался радикальный вариант, 
потенциальными участниками которого могли стать как правые, так и левые 
силы. 

Февральская революция имела для России огромное значение. В 
несколько дней был сметен архаичный политический режим, не желавший 
серьезных реформ. Были созданы предпосылки для осуществления давно 
назревших перемен. Новая власть предоставила решение наиболее важных 
вопросов Учредительному Собрнию, однако промедление с его созывом 
способно было вновь изменить ситуацию, что в итоге и произошло. Россия 
на короткий срок превратилась, «в самую свободную страну в мире из всех 
воевавших тогда стран». Главный вопрос состоял в том, сумеет ли она 
воспользоваться этой свободой. 
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2.2. Россия в феврале – октябре. Октябрьский переворот 

Двоевластие создавало ситуацию, когда официальная власть (Временное 
Правительство) не могла действовать самостоятельно без учета власти 
фактической (Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов), за 
которой стояли революционно настроенные рабочие, солдаты и матросы. 
Отсюда нерешительные и зачастую непоследовательные действия 
правительства. В отличие от других органов власти, созданных в период 
революции, Временное Правительство не могло в полной мере 
распоряжаться вооруженными силами: согласно приказу № 1 Петросовета 
от 1 марта реальное командование в воинских частях было передано из рук 
офицеров выборным Солдатским комитетам. 

После свержения царского режима заметно изменилась расстановка 
политических сил в стране. Прекратили существование партии правитель-
ственного лагеря − правомонархические и черносотенные. Либеральные 
партии стали наиболее авторитетными политическими организациями, 
позиции которых заметно полевели. Так, кадеты отказались от программ-
ного положения об установлении конституционной монархии и 
высказались за демократическую парламентскую республику. Вместе с тем, 
они выступили против политического максимализма и экстремизма, имея в 
виду главным образом большевиков. В области национальной политики они 
высказались за сохранение государственной целостности страны с 
предоставлением национальным районам некоторой автономии. Самой 
мощной и влиятельной политической силой после Февральской революции 
стали партии меньшевиков и эсеров, по многим вопросам находившиеся на 
общих или близких позициях. Они выступили в поддержку Временного 
Правительства, за продолжение войны, которая теперь, как они считали, 
приобрела характер защиты революционных завоеваний. Кардинальные 
социально-экономические и политические вопросы, по их мнению, должно 
было решить Учредительное Собрание. 

Вплоть до возвращения В.И. Ленина из эмиграции руководство 
большевиков «условно поддерживало» Временное Правительство. Однако 
в апреле после приезда вождя партии ситуация изменилась: он первым из 
политиков заявил, что революция не завершена и необходимо от первого ее 
этапа, давшего власть буржуазии, перейти ко второму этапу, который 
передаст власть в руки рабочих и крестьян. В.И.Ленин предложил свою 
политическую программу, изложенную в «Апрельских тезисах»: 
заключение мира без аннексий и контрибуций («революционный выход из 
войны»); отказ от любой поддержки деятельности Временного 
Правительства и передача всей власти Советам (главными лозунгами 
большевиков стали: «Никакой поддержки Временному Правительству!», 
«Вся власть Советам!»); введение рабочего контроля над производством и 
распределением; немедленная и безвозмездная передача помещичьей земли 
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крестьянам; реализация права наций на самоопределение вплоть до 
отделения; национализация всех банков страны и создание 
Государственного банка. В.И. Ленин считал, что на этом этапе возможен 
мирный переход власти к партии большевиков. 

Временное Правительство в тот период пережило три острых 
политических кризиса: апрельский, июньский и июльский. В апреле 
министр иностранных дел П.Н. Милюков направил союзным странам ноту, 
в которой заверил их, что Россия будет продолжать войну до победного 
конца. Мощные выступления протеста после этого заявления вынудили 
уйти в отставку не только самого П.Н. Милюкова, но и А.И. Гучкова. Состав 
Временного Правительства был пополнен за счет эсеров и меньшевиков. 
Впервые левые партии разделили ответственность за положение дел в 
стране. В июне новая волна демонстраций была ответом на поражение 
Российской армии на германском фронте.  

В июле разразился наиболее острый кризис власти, когда на улицы 
вышли до полумиллиона человек с требованием отставки Временного 
Правительства. После этой демонстрации в Петрограде было введено 
военное положение, отдельные неблагонадежные воинские части были 
разоружены и выведены из столицы, были закрыты большевистские газеты 
и отдан приказ об аресте В.И. Ленина. В эти же дни был изменен состав 
Временного Правительства: его возглавил А.Ф. Керенский, бывший в то же 
время военным и морским министром. Это означало конец двоевластия, так 
как на ключевых постах в руководстве Советом и правительством оказались 
представители эсеров и меньшевиков. Большевики на VI съезде партии 
(июль − август) временно сняли лозунг «Вся власть Советам!» и объявили о 
начале подготовки вооруженного восстания. 

В августе Верховный главнокомандующий генерал Л.Г. Корнилов попы-
тался предотвратить скатывание страны в «бездну анархии» и установить 
жесткий военный режим; он двинул войска к Петрограду. Это была попытка 
реализации праворадикальной альтернативы, однако она оказалась 
безуспешной. Большевики приступили к созданию отрядов Красной гвар-
дии и усилили агитацию в армии. Результат выступления Г.А. Корнилова 
оказался прямо противоположным замыслу: вместо укрепления власти оно 
привело к еще большему ее ослаблению. Теперь реальной и самой 
авторитетной силой в Петрограде являлась большевистская партия, которая 
добилась в сентябре избрания своих представителей в Советы. Вновь был 
выдвинут лозунг «Вся власть Советам!» 

Тем временем В.И. Ленин, находившийся в подполье, разработал план 
вооруженного восстания, приуроченного к открытию II Всероссийского 
съезда Советов 25 октября. Он считал, что для успеха следует сосредоточить 
силы восставших в столицах, причем в ключевых точках, заняв которые, 
можно установить реальный контроль над городом: вокзалы, банки, мосты, 
телефон, телеграф и др. Члены ЦК Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев оценивали 
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ситуацию по-иному: они полагали, что реально можно прийти к власти мир-
ным путем, опираясь на большевистские Советы и поддержку населения на 
выборах в Учредительное Собрание.  

Использование демократических процедур В.И. Ленин считал опасным 
и совершенно недопустимым, предполагая, что на выборах в Учредительное 
Собрание большевики не получат большинства. В начале октября он 
прибыл в Петроград, после чего ЦК на заседаниях 10 и 16 октября принял 
его план вооруженного выступления и сформировал органы по руководству 
восстанием: Политбюро и Военно-революционный центр, вошедший затем 
в состав Военно-революционного комитета (ВРК) при Петроградском Со-
вете, председателем которого был Л.Д. Троцкий; руководил ВРК В.А. Ан-
тонов-Овсеенко. Поскольку А.Б. Каменев и Г.В. Зиновьев высказали в 
печати свое несогласие с позицией ЦК, Временное Правительство узнало о 
готовившемся выступлении и приняло меры для его предотвращения. 
Восстание началось в ночь с 24 на 25 октября; к утру 25 октября под 
контроль восставших были взяты вокзалы, мосты, почта, телеграф, телефон, 
электростанция. 

На открывшемся вечером 25 октября II съезде Советов было объявлено 
о начале штурма Зимнего дворца, после чего делегаты от правого крыла 
партии эсеров и меньшевики покинули зал. Большевики и левые эсеры 
объявили Россию Республикой Советов, а на заседании 26 октября приняли 
первые декреты новой власти. Декрет о мире призывал правительства и 
народы воевавших стран заключить мир без аннексий и контрибуций. 
Декрет о земле, в основе которого лежал эсеровский план социализации 
земли, предусматривал отмену частной собственности на землю, ее 
национализацию, не применение в аграрном секторе наемного труда. 
Декретом о власти было сформировано новое правительство − Совет на-
родных комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным, власть которого должна 
была продолжаться вплоть до созыва Учредительного Собрания; был 
образован ВЦИК во главе с Л.Б. Каменевым. В ноябре была принята 
Декларация прав народов России. Таким образом, в первую неделю своего 
существования новая власть дала ответы на узловые вопросы, вокруг 
которых развивались политические события на протяжении всего 1917 г. 

Следует различать понятия революция и переворот. Понятие переворот, 
как насильственная форма изменения власти вполне подходит и к Февралю, 
и к Октябрю 1917 г. (сами большевики называли свои действия в ок-
тябрьские дни не иначе, как «октябрьским переворотом»). Если же говорить 
о революции, то это цельный исторический процесс, связанный с 
радикальным переустройством основ экономической и политической 
системы общества. Начало этого процесса, безусловно, положил Октябрь 
1917 г. По характеру это была одновременно и социалистическая революция 
(для той части рабочих, которые боролись в это время за социальное 
освобождение, свободу, равенство); и крестьянская революция (главным 
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вопросом был аграрный, а основными участниками − крестьяне); и 
национально-освободительная революция (для народов национальных 
окраин страны, требовавших самостоятельности или автономии). Револю-
ция носила общедемократический характер до весны 1918 г., когда начались 
попытки власти «большевизировать» ее, сделав ставку лишь на пролетариат 
и беднейшее крестьянство. Таким образом, революция 1917 г. явилась 
важнейшим событием XX в. не только для России, но и для всего мира. 

 

2.3. Установление Советской власти в стране 

После образования Совета народных комиссаров во главе с В.И. Лени-
ным и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета во главе с 
Л.Б. Каменевым начался процесс организации центральной власти в Пет-
рограде, а также утверждения Советской власти на местах. Большевикам 
было важно придать своей власти легитимный характер, показать, что ее 
поддерживают различные политические силы. С этой целью, несмотря на 
многие принципиальные расхождения с левыми эсерами (лидер − М.А. Спи-
ридонова), В.И. Ленин пошел на союз с ними, продолжавшийся вплоть до 
июля 1918 г. Под руководством большевиков во всех армиях и на фронтах 
были созданы Военно-революционные комитеты. Верховным главнокоман-
дующим вместо генерала Н.Н. Духонина был назначен Н.В. Крыленко. На 
местах власть большевиков устанавливалась вплоть до февраля 1918 г., 
причем из 97 крупных городов страны мирным этот переход был в 79. В 
Москве смена власти происходила в ходе ожесточенных боев, завершив-
шихся 3 ноября 1917 г. 

Первоначально мало кто верил в то, что большевики продержатся хотя 
бы до созыва Учредительного Собрания − слишком ничтожными казались 
их шансы на успех. Глава Временного Правительства А.Ф. Керенский, 
прибыв в штаб Северного фронта, направил войска на Петроград, но они 
потерпели поражение. Попытки Комитета спасения Родины и революции, 
сформированного в столице из всех противников вооруженного захвата 
власти, оттеснить большевиков не нашли поддержки у населения. Первые 
очаги сопротивления новой власти возникли на Дону, Кубани и Южном 
Урале −  в  местах с большим удельным весом казачьего населения. Уже в 
ноябре 1917 г. на Дону начала формироваться Добровольческая армия, 
костяк которой состоял из офицеров царской армии и казачьей верхушки, 
во главе стоял атаман Войска Донского А.М. Каледин. Однако первые 
выступления Добровольческой армии были отбиты революционными 
войсками в начале 1918 г. Аналогичный результат имело выступление 
вооруженных отрядов во главе с атаманом Оренбургского казачьего войска 
А.И. Дутовым. 
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После принятия в ноябре 1917 г. «Декларации прав народов России», 
власть Советов была установлена на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, в 
Баку. В то же время в декабре 1917 г. большевики вынуждены были 
признать независимость Польши и Финляндии. На данном этапе все 
попытки антибольшевистских сил найти массовую поддержку в борьбе 
против новой власти были тщетными. Главная причина этого состояла в 
том, что в отличие от Временного Правительства, Совнарком приступил к 
решению практически всех насущных вопросов. 

В ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное Собрание. Это был 
самый демократический выборный орган за всю историю страны. 
Депутатами стали лидеры всех политических партий и крупных 
общественных организаций, многие депутаты Государственной Думы, 
известные ученые и др. Открытие Собрания состоялось 5 января 1918 г. его 
председателем был избран лидер партии эсеров В.М. Чернов. Руководство 
большевиков потребовало утвердить все Декреты, принятые после II съезда 
Советов, и тем самым одобрить их действия. Следующим логическим 
шагом должно было стать подтверждение полномочий большевистского 
руководства. Однако депутаты отказались подчиниться, тогда 
Учредительное Собрание было распущено. 

Большевики созвали III съезд Советов, на котором произошло 
объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами 
крестьянских депутатов. Была принята «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», в основе которой лежали положения первых 
Декретов Советской власти. Ликвидировался сословный строй; церковь 
была отделена от государства, а школа от церкви; женщины были уравнены 
в юридических правах с мужчинами; высшим законодательным органом 
был объявлен съезд Советов, а между съездами − ВЦИК. Председателем 
ВЦИК был избран Я.М. Свердлов, главой правительства − В.И. Ленин. В 
декабре 1917 г. была создана ВЧК, функции которой состояли в «борьбе с 
контрреволюцией саботажем»; в январе 1918 г. − Красная Армия, форми-
ровавшаяся на добровольной основе по классовому принципу. В регионах 
Советы распустили Городские думы и Земства, взяв всю полноту власти в 
свои руки. 

Главной особенностью организации Советской власти в центре и на 
местах стало то, что в ее основе лежало партийное руководство, осуще-
ствлявшееся через членов партии большевиков, делегированных в различ-
ные органы государства. С учетом большинства голосов, которое они имели 
при сохранении блока с левыми эсерами, любое решение ЦК РКП(б) или 
местного партийного органа принималось как решение Совета. С самого 
начала существования новой власти в центре и на местах происходило 
сращивание партийного и государственного аппарата. 
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Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Социально-экономическое положение России в конце 1916 – начале 

1917 г. 
2. Экономическая политика Временного Правительства: Содержание и 

результаты. 
3. Экономические программы политических партий в 1917 г. 
4. Дискуссии о характере экономического развития России в 1917 г. 
Вариант 2 
1. Революционный кризис в Феврале 1917 г. 
2. Правительственный лагерь. 
3. Либеральный лагерь. 
4. Революционный лагерь. 
Вариант 3 
1. Альтернативы политического развития России после Февраля 1917 г. 
2. Характер и особенности власти в постфевральский период. 
3. Причины обострения политической ситуации в постреволюционной 

России. 
4. Альтернативы выхода из политического кризиса летом – осенью 1917 г. 
Вариант 4 
1. Партия большевиков в феврале 1917 г. 
2. «Апрельский» перелом в политике большевиков: Предпосылки, 

сущность и последствия. 
3. Большевики в дни июльского кризиса. 
4. Курс на вооруженное восстание. 
5. Октябрь 1917 г.: Революция или переворот ? 
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Контрольные вопросы 

1. Чем Вы можете объяснить стремительный и относительно бескров-
ный характер Февральской революции? 

2. Каково, на Ваш взгляд, влияние Первой мировой войны на рево-
люционные события в России? 

3. Как и почему изменились настроения либеральных деятелей в ходе 
февральских событий? 

4. Чем можно объяснить активизацию рабочего и крестьянского 
движения весной – летом 1917 г.? 

5. Какие альтернативы открывались перед страной после Февраля 1917 г.?  
6. Какие новые черты появились в революционном лагере под влиянием 

Февраля 1917 г.? 
7. Что общего и в чем различие в оценках лидерами левых политических 

партий послереволюционной ситуации в России и перспектив ее 
дальнейшего развития? 

8. Чем можно объяснить успех большевиков в народных массах летом – 
осенью 1917 г.? 

9. Существовали ли осенью 1917 г. возможности предотвращения 
выступления большевиков и их победы? 

10. Чем Вы можете объяснить причины победы большевиков в Октябре 
1917 г.? 
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Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. На основе материалов учебника составьте таблицу, наглядно 

представляющую альтернативы развития страны в 1917 г. 
2. Попытайтесь схематично представить сильные и слабые стороны 

Временного Правительства, его успехи и неудачи, используя при этом 
материалы учебника. 

3. На основе мемуаров, писем, дневников и выступлений политических 
лидеров России 1917 г. составьте политические характеристики А.Ф. Керен-
ского, кн. Г.Е. Львова, Николая II, В.И. Ленина, В.М. Чернова, Л.Г. Кор-
нилова, Г.В. Плеханова, Л.Д. Троцкого. 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы определите понятие альтернатива? Какие альтернативы 

развития России существовали в 1917 г.? 
2. Подумайте над понятиями двоевластие, многовластие, безвластие. 

Что в них может быть общего; в чем принципиальное различие? 
3. Каким из приведенных выше понятий Вы определили бы ситуацию 

во властных структурах России после Февраля 1917 г.? 
4. Какими понятиями Вы определили бы ситуацию в высших по-

литических кругах после июльских событий и после выступления генерала 
Л.Г. Корнилова в августе 1917 г.? 

5. В чем Вы видите различие в понятиях мятеж и выступление 
применительно к действиям Л.Г. Корнилова? Почему? 

6. Какое понятие Вы употребите, оценивая действия большевиков в 
октябре 1917 г.: Революция или переворот? Почему? 

7. Как Вы понимаете выражение Временное Правительство? До какого 
времени оно должно было выполнять свои функции? Чем отличалось 
Временное Правительство дооктябрьского периода от Временного Револю-
ционного Правительства, образованного большевиками 26 октября 1917 г.? 

8. Как Вы понимаете сущность Директории? Чем она отличалась от 
предыдущего состава правительства? 

9. Как Вы представляете понятие Предпарламент? Что в нем общего и 
в чем различие с обычным парламентом? 

10. Что такое Учредительное Собрание? В каких случаях и с какой 
целью оно возникает? Почему в большинстве случаев оно является некон-
ституционным органом? В чем его сила и авторитет в глазах общества? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Политические партии России о перспективах развития страны после 

Февраля 1917 г. 
2. Социально-экономическое развитие страны в 1917 г. 
3. Альтернативы развития России в 1917 г. 
4. Октябрь 1917 г.: Революция или переворот?  
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Темы докладов и рефератов 

1. Николай II в февральские дни 1917 г. 
2. Монархические партии после Февраля 1917 г. 
3. Либеральные партии в дни Февральской революции. 
4. Политические партии в 1917 г. 
5. Партия большевиков в феврале–марте 1917 г. 
6. В.И. Ленин и Февральская революция в России. 
7. Кризисы власти в 1917 г. 
8. Апрельский перелом в большевистской партии. 
9. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 
10. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
1917 г.: 
23 февраля  – рабочие волнения в Петрограде. Начало Февральской 

революции. 
28 февраля  – образование Совета рабочих и солдатских депутатов 

и Временного комитета Государственной Думы. 
2 марта  – отречение Николая II от престола. 
3 апреля  – возвращение В.И. Ленина в Петроград из эмиграции. 
4 апреля  – провозглашение большевиками курса на перерас-

тание буржуазно-демократической революции в со-
циалистическую. 

6 мая  – образование первого коалиционного Временного 
Правительства. 

Июнь  – I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 

3—5 июля  – июльский политический кризис. 
24 июля  – формирование третьего состава Временного 

Правительства. 
25–28 августа – выступление генерала Л.Г. Корнилова 
30 августа  – правительство Директории. 
25 сентября  – формирование четвертого состава Временного 

Правительства. 
24–25 октября  – восстание в Петрограде. Свержение большевиками 

Временного Правительства. 
25–26 октября  – II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Принятие Декретов о мире, о земле и об 
образовании Совета Народных Комиссаров. 
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Исторические деятели 

Николай II; П.Н. Милюков; Г.В. Плеханов; В.И. Ульянов (Ленин);  
Л.Д. Бронштейн (Троцкий); М.В. Родзянко; А.А. Брусилов; А.Ф. Керенский; 
кн. Г.Е. Львов; А.И. Гучков; Л.Б. Розенфельд (Каменев); Г.Е. Радомысль-
ский-Апфельбаум (Зиновьев); В.М. Чернов; И.Г. Церетели; Л.Г. Корнилов;  
Н.С. Чхеидзе. 

 

Документы эпохи 

Манифест об отречении от престола Николая II от 2 марта 1917 г.; 
«Апрельские тезисы» В.И. Ленина; Декрет о мире; Декрет о земле; «Воззва-
ние к русскому народу» генерала Л.Г. Корнилова. 
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3. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА:  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

3.1. Гражданская война: Причины, ход, итоги и уроки 

Существуют различные подходы к определению начала Гражданской 
войны. Одни считают, что она началась после захвата большевиками власти 
в октябре 1917 г. Другие называют весну 1918 г. Однако большинство 
специалистов полагают, что она началась с октябрьских событий 1917 г. в 
Петрограде, но вплоть до весны 1918 г. носила локальный характер. Вo 
многом это объясняется непопулярностью свергнутого Временного 
Правительства не только в среде рабочих и крестьян, но и офицеров. В 
первые месяцы Советской власти в вооруженную борьбу против нее 
вступило не более 3% из 250-тысячного офицерского корпуса, но 
постепенно число противников власти большевиков росло. 

Гражданская война стала суровым испытанием для России. Ее 
невозможно свести лишь к боевым действиям двух или нескольких армий. 
Это сложный и противоречивый комплекс не только военно-технических и 
политических мероприятий, но также и социально-экономических, идейно-
политических, духовно-нравственных перемен, затрагивавших основы 
существования общества. 

Гражданская война в России прошла несколько этапов. Вслед за первым 
этапом (октябрь 1917 – май 1918 г.), когда крупнейшими событиями были 
выступления атаманов А.М. Каледина и А.И. Дутова, последовала эскала-
ция войны летом – осенью 1918 г. (выступление чехословацкого корпуса; 
начало интервенции английских, французских, американских, японских 
войск; образование Восточного фронта), когда большевики взяли курс на 
«пролетаризацию» деревни. Введение продовольственной диктатуры и 
организация комбедов привели к созданию в деревне массовой социальной 
базы контрреволюции. В этот короткий период произошло временное 
объединение на антибольшевистской почве сил «демократической контрре-
волюции» и «белого» движения. Разрыв этой коалиции означал переход 
войны во второй этап (декабрь 1918 – июнь 1919 г.), главным содержанием 
которого стала ожесточенная борьба регулярной Красной Армий под коман-
дованием В.А. Муравьева, М.Н. Тухачевского, М.В. Фрунзе, А.И. Егорова, 
С.С. Каменева, В.К. Блюхера, С.М. Буденного и др. и «белых» под командо-
ванием П.Н. Краснова, А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, бар. 
П.Н. Врангеля; разгул «красного» и «белого» террора. На третьем этапе 
(июль 1919 – ноябрь 1920 г.) произошел военный разгром «белых» армий, 
во многом обусловленный изменением политики большевиков в отношении 
среднего крестьянства. На четвертом этапе (декабрь 1920 – 1922 г.) шла 
ликвидация очагов гражданского противостояния на Дальнем Востоке, в 
Средней Азии и Закавказье. 
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Социальную базу Советской власти на протяжении всей войны 
составляли рабочие и беднейшие крестьяне. Средние слои города и деревни 
колебались в поддержке большевиков, да и сами большевики считали их 
лишь временными сторонниками, «попутчиками». Социальную базу 
противников большевистского режима составляли: офицерский корпус 
царской армии; казаки; представители старой бюрократии, крупной 
буржуазии, помещиков; остатки правомонархических и либеральных поли-
тических партий; большинство духовенства, первым ощутившего на себе 
репрессивные меры новой власти; часть зажиточных крестьян и высоко-
квалифицированных рабочих, недовольных политикой большевиков. 

Гражданская война нанесла России непоправимый ущерб. На фронтах 
войны, в результате «красного» и «белого» террора, голода и массовых 
эпидемий страна потеряла 15 млн чел.; 2,5 млн граждан оказались в 
эмиграции. С учетом огромных потерь в годы войны и революции был 
подорван генетический фонд нации. Основными причинами победы 
«красных» в Гражданской войне стали: социальная и идейная разнород-
ность «белого» движения; нескоординированность действий «белых» армий 
и иностранных интервентов; использование большевиками возможностей 
мощного государственного аппарата, способного проводить массовые 
мобилизации и репрессии; продуманное идеологическое обеспечение 
военных кампаний; поддержка значительной части населения лозунгов и 
политики большевиков; географическое положение России, позволявшее с 
успехом использовать промышленную базу страны и маневрировать 
резервами. 

 

3.2. Политика «военного коммунизма» 

В годы Гражданской войны большевики проводили политику «военного 
коммунизма», которая должна была, по их мнению, обеспечить «военно-
политический союз рабочего класса и крестьянства». Основными 
элементами этой политики в области экономики были ликвидация частной 
собственности; свертывание товарно-денежных отношений; налаживание 
прямого товарообмена между городом и деревней; национализация 
промышленности; введение продовольственной диктатуры на селе. В 
социальной сфере проводились внедрение системы внеэкономического 
принуждения; установление господства государственно-распределительной 
системы; натурализация заработной платы; введение всеобщей трудовой 
повинности и уравнительной системы оплаты труда; милитаризация труда. 
В политической области проводился курс на господство однопартийной 
системы; полный и безраздельный партийный контроль над деятельностью 
государственных и общественных структур; слияние партийного и государ-
ственного аппарата; внедрение командно-приказных методов управления 
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обществом; жестокое преследование инакомыслящих. В духовной сфере в 
качестве господствующей идеологии шло утверждение марксизма; герои-
зация Гражданской войны и мировой революции; формирование веры во 
всемогущество насилия; утверждение морали, оправдывавшей любые 
действия в интересах революции. 

В период «красногвардейской атаки на капитал» (октябрь 1917 – весна 
1918 г.) произошла полная национализация фабрик и заводов, банков, 
средств связи, транспорта. Для управления государственной собствен-
ностью был создан специальный орган – Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ). На предприятиях был установлен рабочий контроль. К весне 1918 
г. ситуация с продовольствием в стране значительно осложнилась. Раздела 
помещичьей земли ждали все категории крестьянства, особенно его 
зажиточные слои, являвшиеся основными производителями товарного 
хлеба и рассчитывавшие на дальнейшее наращивание производства. Однако 
Советское Правительство поддержало лишь беднейшие слои крестьянства, 
передав им основную часть земель.  

В знак протеста зажиточные крестьяне перестали сдавать хлеб государ-
ству. Поскольку зерновые районы Украины и Прибалтики по Брестскому 
миру отошли от России, власть оказалась перед необходимостью введения 
«продовольственной диктатуры», то есть насильственного изъятия у 
крестьян продуктов в пользу армии и городского населения. В деревнях с 
этой целью были созданы Комитеты бедноты (комбеды), использовавшие 
Продовольственные отряды (продотряды). Наряду с изъятием зерна они 
приступили к конфискации земель зажиточных крестьян; за короткий срок 
у них было изъято почти 50 млн дес. земли. Началось создание колхозов и 
совхозов. 

Осенью 1918 г. началась перестройка национализированных предприя-
тий на выпуск военной продукции. Заработная плата на производстве была 
заменена единым для всех категорий работников продовольственным 
пайком. Были отменены плата за жилье и коммунальные услуги, 
бесплатным стал проезд в транспорте. Для всех категорий населения была 
введена трудовая повинность. Началась политика «расказачивания» населе-
ния юга России. В июне 1918 г. была восстановлена смертная казнь, отме-
ненная ранее Временным Правительством. Одними из первых ее жертв 
стали члены царской семьи и их приближенные. В сентябре 1918 г. было 
принято решение о начале «красного» террора, а полномочия ВЧК 
значительно расширены. 

Политика «военного коммунизма» стала важнейшим инструментом 
власти большевиков для мобилизации сил и средств на разгром политичес-
кой и военной оппозиции в условиях Гражданской войны. 
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Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Предпосылки Гражданской войны. 
2. Основные этапы войны. 
3. «Белое» движение в годы войны. 
4. Иностранная военная интервенция в Советской России.  
5. Предпосылки победы «красных». 
Вариант 2 
1. Экономическая ситуация в России в начале 1918 г. 
2. Политика «военного коммунизма». 
3. Экономическая политика «белых» правительств. 
4. Экономика России в конце 1920 – начале 1921 г. 
Вариант 3 
1. Основы большевистской власти. 
2. Основные этапы формирования Советской политической системы. 
3. Эволюция политической системы в годы Гражданской войны. 
4. Политическая система РСФСР в конце 1920 – начале 1921 г. 
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Александровский Б.Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969. 
2. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря И.В. Сталина. М., 

1990.  
3. «Белое» движение: Начало и конец. М., 1990. 
4. Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1991. 
5. Волковинский В.Н. Махно и его крах. М., 1991. 
6. Волкогонов Д.А. Ленин. М., 1994. 
7. Волкогонов Д.А. Троцкий. М., 1993. 
8. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля. М., 1992. Т.1–2. 
9. Гимпельсон Е.Г. Военный коммунизм. М., 1973. 
10. Гимпельсон Е.Г. Формирование Советской политической системы. 

М., 1995. 
11. Гражданская война в России: Перекресток мнений. М., 1994. 
12. Гражданская война в СССР. М., 1986. Т.1–2. 
13. Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. 
14. Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992. 
15. Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного 

коммунизма». М., 1988. 
16. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1990. Т.1–2. 
17. Киселев Л.Ф. Профсоюзы и Советское государство. М., 1990. 
18. Махно Н. Воспоминания. М., 1992. 
19. Мельгунов С.П. Красный террор в России. М., 1990. 
20. Население России в XX веке: Исторические очерки. М., 2000. Т.1. 
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21. Пайпс Р. Русская революция. М., 1995. Т. 2. 
22. Поликарпов В.Д. Военная контрреволюция в России. М., 1990. 
23. РВС республики. М., 1991. 
24. Слащов-Крымский Я.А. «Белый» Крым 1920 г.: Мемуары и 

документы. М., 1990. 
25. Сорокин П. Дальняя дорога. М., 1992 
26. Терне А. В царстве Ленина. М., 1991. 
27. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 1991. 
28. Фельштинский Ю. Крушение мировой революции: Брестский мир. 

М., 1992. 
29. Хаммер А. Мой век – двадцатый: Пути и встречи. М., 1988. 
30. Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем Вы видите объективные и субъективные причины Граж-
данской войны в России? Можно ли было ее избежать? 

2. Какую роль в Гражданской войне сыграл внешний фактор? 
3. Какую роль в начале Гражданской войны сыграл роспуск Учреди-

тельного Собрания? 
4. Почему особо острый характер в большевистском руководстве 

носила борьба за заключение Брестского мира? 
5. В чем Вы видите причины обострения Гражданской войны осенью 

1918 г.? 
6. В чем Вы видите причины «белого» и «красного» террора? 
7. В чем, на Ваш взгляд, сила и слабость «белого» движения? 
8. Какие черты политики «военного коммунизма» были, на Ваш взгляд, 

определяющими? 
9. В чем Вы видите причины победы большевиков в Гражданской 

войне? 
10. Какое влияние оказала Гражданская война на социально-экономи-

ческое, политическое и демографическое развитие России? 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Найдите в тексте учебника материал, касающийся ситуации в Европе 

в 1917–1920 гг., и определите, в какой степени события в России в эти годы 
совпадали или расходились с общими тенденциями европейского развития. 

2. На основе материала учебника составьте таблицу «Основные этапы 
формирования Советской политической системы в России». 

3. Составьте таблицу основных событий на фронте и в тылу в годы 
Гражданской войны, отметив позиции большевиков и их противников. 
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4. На основе материалов учебника заполните схему «Причины победы 
большевиков в Гражданской войне». 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Есть ли, на Ваш взгляд, различие между понятиями Гражданская 

война и гражданский конфликт? Если есть, в чем оно состоит? 
2. Как Вы понимаете встречающееся в литературе о Гражданской войне 

в России выражение «интервенция по приглашению»? 
3. Что общего и в чем различие между понятиями «красный» террор и 

«белый» террор? 
4. Какое определение и почему больше соответствует характеру по-

литического режима Советской России в 1918–1922 гг.: тоталитарный, 
авторитарный или демократический? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1.  Периодизация Гражданской войны в России.  
2. Иностранная военная интервенция в России в 1918–1920 гг. 
3. Большевистская концепция государства и ее реализация в России. 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Причины Гражданской войны в России. 
2. Марксистско-ленинская концепция государства и ее реализация в 

Советской России в 1917–1918 гг.  
3. Формирование однопартийной политической системы в Советской 

России: Причины, ход, итоги и уроки. 
4. Убийство семьи Николая II. 
5. «Красный» и «белый» террор в годы Гражданской войны. 
6. Аграрные программы «белых» правительств. 
7. Проблема немецких денег в Русской революции. 
8. Эволюция большевистской партии в годы Гражданской войны. 
9. Русская православная церковь в Гражданской войне.   
10. Иностранная военная интервенция в Советской России.  
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
2 ноября 1917 г.  – «Декларация прав народов России». 
12 ноября 1917 г.  – выборы в Учредительное Собрание. 
28 ноября 1917г.  – Декрет СНК «Об аресте вождей Граж-

данской войны против революции». 
7 декабря 1917 г.  – образование ВЧК. 
5–6 января 1918 г.  – созыв и разгон Учредительного Собрания.
3 марта 1918 г.  – подписание Брестского мира. 
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25 мая 1918 г.  – начало восстания солдат чехословацкого 
корпуса. 

5–6 июля 1918 г.  – выступление левых эсеров против 
большевистского режима. 

10 июля 1918 г.  – принятие Конституции РСФСР. 
17 июля 1918 г.  – убийство в Екатеринбурге семьи Николая II.
Август 1918 г.  – провозглашение Временного управления 

Северной областью Архангельска. 
  Учреждение Особого совещания А.И. Де-

никина в Екатеринодаре. 
5 сентября 1918 г.  – Постановление СНК «О «красном» тер-

роре». 
Ноябрь 1918 г.  – провозглашение в Омске верховным пра-

вителем России адмирала А.В. Колчака 
Август 1919 г.  – формирование в Таллине Северо-Западного 

правительства Н.Н. Юденича. 
Апрель 1920 г.  – провозглашение в Севастополе прави-

тельства юга России бар. П.Н. Врангеля. 
Апрель–ноябрь 1920 г.  – война с Польшей. 
Февраль–март 1921 г.  – восстание в Кронштадте. 

 

Исторические деятели 

В.И. Ульянов (Ленин); Л.Д. Бронштейн (Троцкий); Л.Г. Корнилов;  
А.Ф. Керенский; П.Н. Краснов; А.И. Деникин; А.В. Колчак; Н.Н. Юденич; 
бар. П.Н. Врангель; В.М. Чернов; И.В. Джугашвили (Сталин); М.В. Фрунзе; 
М.Н. Тухачевский; К.Е. Ворошилов; С.М. Буденный. 

 

Документы эпохи 

Декрет «Об аресте вождей Гражданской войны против революции» от 
28 ноября 1917 г.; Конституция РСФСР 1918 г.; Постановление Совнаркома 
«О «красном» терроре» от 5 сентября 1918 г.; Резолюция VIII съезда РКП 
(б) «Об отношении к среднему крестьянству»; Конституция Уфимской 
директории; Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга 
России о земле от 25 мая 1920 г. 
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4. «СОВЕТСКИЙ КАПИТАЛИЗМ»:  
РОССИЯ В ГОДЫ НЭПА 

4.1. Социально-экономический и политический кризис  
в начале 1920-х гг. Переход к нэпу 

Население страны, вынужденное мириться с чрезвычайными мерами в 
условиях Гражданской войны, сразу после ее окончания выступило против 
продолжения политики «военного коммунизма». Политический кризис 
власти в конце 1920 – начале 1921 г. проявился, в частности, в массовых 
антибольшевистских выступлениях крестьян в Тамбовской и Воронежской 
губерниях, в Западной Сибири, Среднем Поволжье, на Дону и Кубани; 
рабочих в Петрограде и Москве; солдат и матросов Кронштадтского 
гарнизона. Все они требовали отмены продразверстки, разрешения свободы 
торговли, проведения демократических выборов в Советы, ликвидации 
политической монополии большевистской партии. О размахе антиболь-
шевистской борьбы в этот период красноречиво свидетельствует тот факт, 
что потери Красной Армии и специальных формирований ВЧК в борьбе с 
восстаниями составили почти 150 тыс. чел. 

Наиболее опасным для большевистской власти стало восстание в 
Кронштадте, участники которого выступили в поддержку питерских 
рабочих и потребовали проведения свободных выборов в Советы и ликвида-
ции монополии одной партии на власть. Они выступали также за отмену 
продразверстки, свободу торговли, освобождение политических заключен-
ных. Организаторами и руководителями восстания стали те самые матросы 
и солдаты, которые 3 года назад способствовали приходу большевиков к 
власти. На штурм мятежной крепости были направлены регулярные войска, 
которые после затяжной осады сумели взять Кронштадт. Не менее 
драматические события происходили на Тамбовщине («антоновщина»), где 
против восставших крестьян было даже применено химическое оружие. 

Власть оказалась перед необходимостью смены политического курса. В 
марте 1921 г. была провозглашена новая экономическая политика (нэп). 
Основными ее направлениями стали замена продразверстки фиксирован-
ным продналогом; отказ от силового насаждения коммун в деревне; 
поощрение рыночных отношений, мелкого и среднего предприниматель-
ства; отмена трудовых армий и трудовой повинности; переход от нату-
ральной к дифференцированной денежной оплате труда; введение 
элементов хозрасчета на уровне государственных трестов и объединений; 
относительная стабилизация финансовой системы; привлечение иностран-
ных инвестиций путем создания концессий; расширение внешней торговли 
и т.п. При этом государство сохраняло руководящую роль в банковской 
сфере, на крупных предприятиях и на железнодорожном транспорте. 
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Жесткая авторитарная диктатура сохранялась, хотя сфера непосредствен-
ного государственного вмешательства в общественную жизнь была 
несколько сужена. 

Оценивался нэп весьма противоречиво. Меньшевики полагали, что эта 
политика могла стать началом трансформации Советской России в 
буржуазное государство: предполагалось, что следующим шагом станет 
установление демократической республики; популярными стали рассуж-
дения о перерождении большевистского режима. Однако сами большевики 
мыслили иначе: В.И. Ленин и его ближайшее окружение видели в нэпе лишь 
тактический шаг, позволявший преодолеть острый политический кризис; 
никаких изменений в политическом строе не предвиделось. Более того, 
именно в политической монополии большевистской партии В.И. Ленин 
видел главную гарантию успешного построения социализма. Главенство 
партии, по его мнению, могло выступить фактором, компенсирующим 
отсутствие в обществе необходимого уровня развития производительных 
сил и политической культуры. 

Нэповская общественная модель таила в себе немало противоречий. 
Главное из них состояло в органической несовместимости многоукладной 
экономической системы, базировавшейся на плюрализме форм собственно-
сти и авторитарного политического режима большевиков. Эти и многие 
другие противоречия в короткий срок существования нэпа привели к 
серьезным кризисам: кризису сбыта 1923 г., товарному кризису 1925 г. и 
кризису хлебозаготовок 1921 и 1929 гг. 

Тем не менее, экономические результаты были весьма успешными: 
прирост промышленной продукции составил в 1921 г. 42% , в 1922 г. – 
30,7%, в 1923 г. – 52,9%, а в 1925 г. –66,1%. Высокими темпами развивался 
аграрный сектор: валовой сбор зерновых в 1925 г. почти на 21% превысил 
среднегодовые показатели 1909 – 1913 гг.; к 1927 г. был достигнут 
довоенный уровень развития животноводства. К этому времени 
потребление пищевых продуктов в России превысило дореволюционный 
уровень. В то же время рост крупного товарного крестьянского хозяйства 
искусственно сдерживался государством: к 1927 г. освобожденным от 
сельхозналога оказались 35% беднейших крестьян, в то время как 
зажиточные крестьянские хозяйства, составлявшие ок. 10%, платили почти 
30% всех налогов. Это приводило к искусственному дроблению крупных 
хозяйств для избежания кабального налогообложения и в конечном итоге – 
к снижению товарности сельскохозяйственного производства. 
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4.2. Образование СССР 

 
В основе большевистской национальной политики, разработанной  

В.И. Лениным, лежала идея предоставления угнетенным народам страны 
права национального самоопределения, возможности самим решить свою 
судьбу. После Октябрьского переворота в Петрограде большевистскому 
руководству пришлось пойти на признание независимости Польши и 
Финляндии, а по условиям Брестского мира  –  и  Украины. Предпосылки 
образования единого государства существовали как в экономической, так и 
в политической, социальной, духовной сферах жизни Советских республик. 
Продолжала функционировать единая транспортная система, предприятия 
были заинтересованы в сырьевых ресурсах и более широкой 
производственной кооперации друг с другом. Российская Федерация 
оказывала существенную экономическую помощь Советским республикам. 

 В годы Гражданской войны оформился военно-политический союз 
республик, в которых в это время была установлена Советская власть 
(РСФСР, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация). В каждой из них 
реальная власть принадлежала Коммунистическим партиям. В ходе 
подготовки к Генуэзской конференции сложилась единая внешнеполити-
ческая линия, представлять которую было поручено РСФСР. К лету 1922 г. 
назрела необходимость придать новую форму союзническим отношениям. 
В Политбюро ЦК РКП(б) была создана комиссия во главе с наркомом по 
делам национальностей И. В. Сталиным, которая должна была разработать 
проект создания союзного государства. Вскоре план был готов: И.В. Сталин 
предлагал включить Украину, Белоруссию и Закавказье в состав Российской 
Федерации с предоставлением им права автономии в ряде вопросов («план 
автономизации»). Против этого плана выступил В.И. Ленин, полагавший, 
что автономия для самостоятельных государств будет шагом назад в деле 
национально-государственного строительства. Вместо этого он предложил 
идею объединения всех республик на равных правах. 

I съезд Советов СССР открылся 30 декабря 1922 г. Он принял «Декла-
рацию» и «Договор» об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик. Главным принципом этого объединения являлось равенство 
входивших в него государств и свобода выхода из Союза. Высшим 
законодательным органом стал Центральный Исполнительный Комитет 
(ЦИК), во главе которого были четыре председателя, избранных от каждой 
республики: М.И. Калинин (РСФСР), Г.И. Петровский (УССР), А.Г. Чер-
вяков (БССР) и Н. Нариманов (ЗСФСР). Принятая в январе 1924 г. Кон-
ституция СССР зафиксировала круг вопросов, переданных республиками в 
ведение Союза: внешняя политика, оборона, внешние и внутренние 
границы, транспорт, связь, экономическое планирование, вопросы войны и 
мира. Высшим органом власти, согласно Конституции, стал Всесоюзный 
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съезд Советов, в промежутках между его созывами – ВЦИК, состоявший из 
двух палат – Совета Союза и Совета Национальностей. В 1924–1925 гг. в 
состав СССР были приняты Узбекская и Туркменская ССР. 

Образование СССР явилось попыткой возрождения единого государства 
на территории бывшей Российской империи. Оно привело к укреплению 
оборонной мощи, формированию единого народнохозяйственного комплек-
са, выравниванию уровня социально-экономического развития бывших 
национальных окраин страны. 

 
 

4.3. Внешняя политика Советского государства 

Главными задачами Советской внешней политики в 1920-х гг. стало 
обеспечение международного признания новой власти и создание мирных 
условий для внутренних преобразований в стране. Противоречием в 
реализации этого курса было то, что внешняя политика строилась с учетом 
не только национальных интересов страны, но и идеологических догм. 
Созданный в 1919 г. Коммунистический Интернационал (Коминтерн), 
объединивший в своих рядах коммунистические партии стран Европы, Азии 
и Америки, ставил своей главной задачей формирование предпосылок для 
победы в этих государствах мировой пролетарской революции. На решение 
этой задачи шли огромные средства из государственного бюджета РСФСР, 
а затем и СССР. Так, значительные доходы страны от первых лет нэпа были 
использованы для поддержки революционного движения в Германии, 
которое так и не привело к ожидавшейся революции. Деятельность 
Коминтерна, а также отказ Советского Правительства выплачивать долги 
царской России и Временного Правительства и компенсировать потери 
иностранных инвесторов от национализации, делали невозможным призна-
ние Советской России со стороны ведущих западных стран.  

Стремясь прорвать блокаду, РСФСР в конце 1920 – начале 1921 г. 
подписала мирные договоры с Польшей, Финляндией, Латвией, Литвой, 
Эстонией, что означало признание этими правительствами восточного 
соседа. Были нормализованы отношения с пограничными государствами на 
юге – Турцией, Ираном, Афганистаном; союзный договор был заключен с 
Монголией. Для установления дипломатических отношений с Западом, 
Советское Правительство объявило, что согласно признать часть долгов 
дореволюционного времени, но выдвинуло встречные требования о воз-
мещении ущерба, причиненного интервенцией. Оно предлагало обсудить 
эти проблемы, восстановить дипломатические и торговые отношения с 
Западом. Для этого была созвана Международная конференция в Генуе 
(Италия). Главой советской делегации был назначен В.И. Ленин, однако за 
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границу он выехать не смог из-за предполагаемых диверсий и терактов; 
руководил российской делегацией нарком иностранных дел Г.В. Чичерин.  

Сблизить позиции и достичь соглашения с Западом не удалось, однако 
Г.В. Чичерин сумел убедить немецкую делегацию, также заинтересованную 
в прорыве международной изоляции после поражения в войне, заключить 
двусторонний договор, в основе которого лежал отказ от взаимных 
претензий и установление дипломатических отношений. Такой договор был 
подписан в пригороде Генуи – Рапалло; продолжением этого договора стала 
серия взаимовыгодных экономических соглашений между двумя странами. 
Долгое время Германия оставалась приоритетом во внешней политике 
Советской России: эти страны объединяло положение «изгоев» в после-
военном европейском и мировом сообществе, а также стремление преодо-
леть с помощью друг друга международную изоляцию. Советской России 
было необходимо получение кредитов и машин для нужд индустрии; Гер-
мания была заинтересована в преодолении ограничений, наложенных на нее 
Версальским договором. Обеим странам удалось не только достичь своих 
целей, но и заметно изменить сам характер межгосударственных от-
ношений, сделать их более доверительными. Ситуация изменилась в 1933 г. 
с приходом к власти в Германии фашистов. 

Страны Запада последовали примеру Германии, в противном случае 
огромный российский рынок остался бы для них закрытым. В 1922–1923 гг. 
были заключены экономические соглашения с рядом ведущих стран 
Европы; в 1924 г. состоялось международное признание СССР со стороны 
Англии, Италии, Франции, Швеции, Дании, Австрии, Греции, Мексики, 
Китая; в 1925 г. дипломатические отношения с Россией установила Япония. 
К этому времени СССР уже поддерживал дипломатические отношения с 
более чем 20 государствами. 

Для активизации коммунистической пропаганды Коминтерном исполь-
зовалось расширение экономических и политических связей с внешним 
миром. Посол СССР во Франции был выслан из страны после того, как 
заявил, что в случае войны будет призывать французских солдат повернуть 
оружие против своего правительства. В 1927 г. в Англии были обнародо-
ваны бумаги, которые раскрывали подрывной характер деятельности ряда 
официальных Советских учреждений, после чего последовал разрыв 
советско-английских отношений. В 1929 г. военный характер приобрел 
конфликт на КВЖД. 

В конце 1920-х гг. концептуальные основы Советской внешней 
политики несколько изменились. Вместо идеи близкой мировой революции 
была предложена иная концепция, согласно которой признавалось, что 
СССР в течение достаточно долгого времени может оставаться един-
ственной страной социализма.  
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Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. преодолела 
международную изоляцию и обеспечила мирные условия для дальнейшего 
экономического развития. 

 
 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Предпосылки перехода к новой экономической политике. 
2. Сущность нэпа. 
3. Противоречия нэпа. 
4. Изменения в социальной структуре общества. 
5. Социально-экономические итоги новой экономической политики.  
Вариант 2 
1. Противоречия нэповской общественной модели. 
2. Усиления большевистского режима в годы нэпа. 
3. Обострение внутрипартийной борьбы в 1920-х гг.: Причины, характер 

и последствия. 
4. Предпосылки свертывания нэповской модели развития. 
Вариант 3 
1. Международное положение РСФСР после окончания Гражданской 

войны. 
2. Советская Россия на Генуэзской конференции. 
3. Внешняя политика России в 1920 гг.: Идеологическая основа, 

приоритеты и результаты. 
Вариант 4 
1. Духовная жизнь Советского общества в 1920-х гг.  
2. Развитие Отечественной науки: Традиции и новые подходы. 
3. Перестройка системы образования. 
4. Литература и искусство нэповской России. 
 

 

Литература к семинарским занятиям 

1. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923–1927. 
М., 1990. Т. 1–4. 

2. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные 
заметки об истории Советского общества. М., 1992. 

3. Валентинов Н.В. Наследники Ленина. М., 1991. 
4. Валентинов Н. Недорисованный портрет... М., 1993. 
5. Валентинов Н. (Вольский Н.) Новая экономическая политика и 

кризис партии после смерти Ленина. М., 1991. 
6. Вернадский В.И. Дневники. 1917–1921. М., 1994. 
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7. Волкогонов Д.А. Ленин: Политический портрет. М., 1994. 
8. Волкогонов Д.А. Троцкий. М., 1993. 
9. В тисках идеологии: Антология литературно-политических докумен-

тов. 1917–1927. М., 1994. 
10. Горинов М.М. НЭП: Поиски путей развития. М., 1990. 
11. Жиромская В.Б. После революционных бурь: Население России в 

первой половине 20-х годов. М., 1996. 
12. Жиромская В.Б. Советский город в 1921–1925 гг.: Проблемы 

социальной структуры. М.,1988. 
13. Коэн С. Бухарин: Политическая биография. 1888–1938. М., 1988. 
14. Медведев Р.А. О И.В. Сталине и сталинизме. М., 1990. 
15. May В. Реформы и догмы: Очерки истории становления хозяй-

ственной системы советского тоталитаризма. М., 1993. 
16. Население России в XX веке: исторические очерки. М., 2000. Т.1. 
17. Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство. М., 1967. 
18. Поляков Ю.А. Советская страна после окончания Гражданской 

войны: Территория и население. М.,1986. 
19. Рынок и реформы в России: Исторические и теоретические 

предпосылки. М., 1995. 
20. Тайны национальной политики ЦК РКП: Стенографический отчет 

секретного IV совещания ЦК РКП. 1923. М., 1992. 
21. Такер Р. И.В. Сталин: Путь к власти, 1879–1929. История и 

личность. М., 1990. 
22. Цакунов С.В. В лабиринте доктрины: Из опыта разработки 

экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994. 
23. Шульгин В.В. Три столицы. М., 1991. 
24. Янсен М. Суд без суда. 1922 год: Показательный процесс со-

циалистов-революционеров. М., 1993. 
 

Контрольные вопросы 

1. На каких идеологических принципах была основана внешняя 
политика СССР в 1920-х гг.? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, объективные и субъективные предпосылки 
новой экономической политики? 

3. Какие задачи предполагали решить большевики при помощи новой 
экономической политики? 

4. Менял ли нэп основы существовавшей в стране экономической 
системы? Объясните свой ответ. 

5. Какие подходы существовали в партийно-государственном руко-
водстве СССР по вопросам национально-государственного строительства? 
Что в них было общего и в чем состояли принципиальные различия? 
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6. Как эволюционировал Советский политический режим в  
1920-х гг.? Чем это можно объяснить? 

7. Можно ли считать, что судьба нэпа была изначально предрешена? 
Почему? 

 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. По материалам учебника определите основные этапы внутри-

партийной борьбы большевистской партии в 1920-х гг. 
2. Дайте краткие характеристики лидеров течений и групп в РКП(б)–

ВКП(б) в 1920-х гг. 
3. Представьте в виде схемы основные черты нэповской общественной 

модели. 
4. Сведите в таблицу материал об этапах кризиса нэпа. Покажите, чем был 

вызван каждый из них и какую общую основу они имели. 
 

Объясните следующие понятия: 
1. Какое содержание Вы вкладываете в понятие новая экономическая 

политика? 
2. Как Вы понимаете термин нэповская общественная модель? 
3.  Что следует понимать под определением кризис нэпа? 
4. Раньше говорили о Кронштадтском мятеже, сейчас пишут о «Кронш-

тадтском восстании». В чем Вы видите различие этих двух терминов? 
5. Как Вы понимаете понятия федерация, конфедерация, унитарное 

государство. На каких принципах в 1922 г. был построен СССР? 
6. Что такое концессия? Каковы основы концессионной политики 

большевиков в годы нэпа? 
 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Противоречия нэпа. 
2. Кризис нэпа: Предпосылки, сущность и последствия. 
3. Эволюция Советской политической системы в 1920-х гг. 
4. Идеологическая основа советской внешней политики в годы нэпа. 
 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Кронштадтское восстание 1921 г. 
2. Тамбовское восстание крестьян. 
3. Международное положение СССР в 1920-х гг.  
4. Противоречия новой экономической политики. 
5. Кризис нэпа. 
6. Нэповская общественная модель. 
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7. Внутрипартийная борьба в РКП(б) – ВКП(б) в 1920-х гг. 
8. Литература и искусство в условиях нэпа. 
9. Перестройка образования в 1920-х гг. 
10. Национальная политика РКП(б) – ВКП(б) в 1920-х гг. 
 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
8–16 марта 1921 г.  – X съезд РКП(б). Переход к нэпу. 
28 февраля 1921 г.  – Кронштадтское восстание. 
Апрель 1922 г.  – избрание И.В. Сталина Генеральным сек-

ретарем ЦК РКП (б). 
Апрель–май 1922 г.  – Генуэзская конференция. Начало сближения 

РСФСР с Германией. 
Июнь–август 1922 г.  – процесс над правыми эсерами в Москве. 
Август 1922 г.  – депортация за пределы РСФСР виднейших 

представителей российской интеллигенции. 
30 декабря 1922 г.  – образование СССР. 
1923 г.  – первый этап кризиса нэпа (кризис сбыта). 
1925 г.  – второй этап кризиса нэпа (кризис хле-

бозаготовок и товарный кризис). 
Декабрь 1925 г.  – XIV съезд ВКП(б). Принятие курса на ин-

дустриализацию. Выступление «новой оппо-
зиции». 

Ноябрь–декабрь 1927 г.  – XV съезд ВКП(б). Борьба И.В. Сталина с 
объединенной оппозицией Л.Д. Троцкого, 
Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева 

1927–1929 гг.  – третий этап кризиса нэпа (затяжной кризис 
хлебозаготовок и товарный кризис). 

Январь 1928 г.  – ссылка Л.Д. Троцкого в Алма-Ату. 
Июнь 1928 г.  – «Шахтинское дело». 
Апрель 1929 г.  – дискуссия на XVI конференции ВКП(б) по 

вопросам социально-экономического раз-
вития СССР. Столкновение И.В. Сталина с 
Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым. 

Ноябрь 1929 г.  – статья И.В. Сталина «Год великого пере-
лома». Отказ от нэпа и переход к «фор-
сированному строительству социализма». 

 
 
 



53 

Исторические деятели 
В.И. Ульянов (Ленин); Л.Д. Бронштейн (Троцкий); Л.Б. Розенфельд 

(Каменев); Г.Е. Радомысльский-Апфельбаум (Зиновьев); И.В. Джугашвили 
(Сталин); В.М. Молотов; А.И. Рыков; Н.И. Бухарин; А.И. Микоян; М.И. Ка-
линин; Г.В. Чичерин. 

Документы эпохи 
Резолюция участников митинга в Кронштадте от 1 марта 1921 г.; 

Резолюция X съезда РКП(б) «О замене продразверстки продналогом»; 
Резолюция X съезда РКП(б) «О единстве партии»; Статья И.В.Сталина «Год 
великого перелома»в газете «Правда» от 7 ноября 1929 г.; Резолюция XII 
конференции РКП(б) «Об антисоветских партиях и течениях». 
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5. «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ»: 
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР В 1930-Х ГГ. 

5.1. Формирование тоталитарной системы 

Для формирования в СССР тоталитарной политической системы 
существовали как объективные, так и субъективные причины. К 
объективным следует отнести прежде всего многовековую традицию 
сильной власти в Российском государстве. Нельзя не учитывать отсутствие 
демократических традиций в России (парламентаризм к тому времени имел 
лишь десятилетнюю историю). Кроме того, расчет на мировую революцию 
не оправдался, и Советское государство оказалось в окружении враждебных 
стран, главным образом, с точки зрения идеологии. Это также требовало 
максимальной концентрации экономических и политических сил на случай 
возможной войны. Наконец, постепенное огосударствление средств 
производства делало все более широкие категории населения зависимыми 
от государства. 

Субъективные предпосылки имели еще большее значение. Они лежали 
в особенностях идеологии и самой организации партии большевиков. 
Основу идеологической доктрины составляло положение о диктатуре 
пролетариата, центральное место в которой отводилось Коммунистической 
партии. Считалось, что только она выражает интересы рабочего класса и 
крестьянства и знает, в каком направлении и как должно развиваться 
общество. Все остальные партии были либо врагами (кадеты и другие 
либеральные партии), либо временными попутчиками (меньшевики и эсеры 
до революции, левые эсеры – после). Из этой особой роли партии вытекало 
и ее особое место в политической системе страны. Во всех структурах и 
институтах власти с самого начала главную роль играли большевистские 
лидеры или их представители. Изначально партия большевиков имела 
строго иерархическую структуру: власть в ней принадлежала высшему 
органу – Центральному Комитету и его лидеру. 

Все это не могло не отразиться на направленности перемен в 
политической системе страны после революции. Одной из главных 
особенностей Советской политической системы стало установление летом 
1918 г. однопартийной системы, когда из-за разногласий по вопросу о 
Брестском мире, а затем и по другим проблемам распался блок большевиков 
с левыми эсерами. Другой особенностью режима большевистской власти 
было устранение политических оппонентов. Сразу после Октябрьского 
переворота был издан Декрет, объявлявший «партией врагов народа» 
кадетов – главного оппонента новой власти; началось преследование их 
лидеров и активистов. Разгон Учредительного Собрания также был 
направлен как на удержание власти, так и на устранение политической 
оппозиции в лице законно избранных депутатов. Эти процессы усилились 
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после Гражданской войны. В 1922 г. состоялся открытый судебный процесс 
над руководством партии эсеров, в ходе которого более десяти ее 
руководителей были приговорены к смертной казни. С устранением 
политических оппонентов в лице других партий дискуссии по проблемам 
выбора путей развития, теперь уже в рамках лишь социалистического строя, 
переместились в саму правящую партию. Для борьбы с оппозицией в ее 
рядах в 1921 г. на X съезде РКП (б) была принята резолюция «О единстве 
партии», запрещавшая открытое проявление оппозиционности к «гене-
ральной линии ЦК». 

Партийный аппарат РКП(б) – ВКП(б) вскоре стал партийно-государ-
ственным, когда на основные посты в государстве назначались только 
члены РКП(б). Ни один орган Советской власти не мог принять решения без 
санкции партийного комитета. Для обеспечения контроля партии над 
различными категориями населения были созданы специальные массовые 
общественные организации (творческие союзы, добровольные спортивные, 
молодежные, профессиональные и иные общества), руководство в которых 
также принадлежало партийным функционерам. Церковь, ранее являвшаяся 
органической частью политической системы, после взятия большевиками 
власти была отделена от государства и лишилась своей прежней роли в 
системе образования. Попытка патриарха Тихона критиковать новую власть 
привела к тому, что впервые в истории страны руководитель церкви был 
отдан под суд. Для убеждения народных масс в правильности проводимой 
политики в стране были созданы многочисленные идеологические 
организации и учреждения, главная цель которых состояла в разъяснении 
официальной идеологии и борьбе с проявлениями инакомыслия. 

Важнейшим инструментом новой власти стал мощный репрессивный 
аппарат, равного которому не знала царская Россия. В декабре 1917 г. была 
создана ВЧК, а в 1922 г. – ОГПУ, которые не только обеспечивали обще-
ственную и государственную безопасность, но и вели контроль за 
населением страны и его настроениями. Уголовный кодекс 1922 г. ввел 
смертную казнь за проявления инакомыслия. Еще более жесткими стали 
действия органов государственной безопасности в 1930-х гг. в ходе сплош-
ной коллективизации крестьянских хозяйств, а затем после образования 
НКВД и убийства в 1934 г. руководителя ленинградских коммунистов 
С.М. Кирова. Опасаясь, что в случае войны против власти большевиков 
может выступить «пятая колонна» в лице недовольных ею, во второй 
половине 1930-х гг. были приняты меры по ликвидации не только еще 
оставшихся реальных, но и потенциальных оппонентов. В результате по 
обвинениям в политических преступлениях только в 1937–1938 гг. были 
арестованы ок. 2 млн чел., из которых почти 800 тыс. были расстреляны. 

Советская политическая система изначально опиралась на авторитет 
вождя. Первоначально им был вождь революции В.И. Ленин; после его 
смерти развернулась ожесточенная борьба за власть между руководителем 
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партийного аппарата И.В. Сталиным, избранным в 1922 г. Генеральным 
секретарем ЦК РКП(б), и Л.Д. Троцким – членом Политбюро и наркомом по 
военным и морским делам. Победу в этой борьбе одержал И.В. Сталин, 
почти на 30 лет ставший лидером страны. Обожествление нового вождя 
явилось одной из важнейших черт окончательно оформившейся к середине 
1930-х гг. Советской политической системы. 

Формирование в СССР политической системы «мобилизационного 
типа» имело противоречивые последствия для страны. С одной стороны, 
благодаря максимальной концентрации власти в стране за короткий срок 
удалось построить индустриально базу, без которой она не смогла бы 
выдержать столкновения с немецкой военной машиной в годы Великой 
Отечественно войны. Однако функционирование этой модели полити-
ческой системы обошлось стране чрезвычайно дорого: массовые полити-
ческие репрессии, проведенная жесткими методами индустриализация и 
коллективизация, утверждение единомыслия в обществе. 

Таким образом, в 1930-х гг. в СССР оформилась общественная система 
мобилизационного типа, получившая название тоталитарной. Ее эконо-
мическую основу составляли: полное подчинение и зависимость работника 
от государства; ликвидация свободы труда и замена ее внеэкономическим 
принуждением; фактическое присвоение государством средств производ-
ства и рабочей силы; государственное регулирование рабочего дня и 
заработной платы; запрещение забастовок; милитаризация экономики и 
труда; государственное регулирование имущественных отношений.  

Политическую основу режима составляли: господство однопартийной 
политической системы; уничтожение политических оппонентов в лице 
других партий и внутри самой правящей партии; сращивание партийного и 
государственного аппарата; создание системы официальных (огосудар-
ствленных) массовых организаций; унификация всей политической и обще-
ственной жизни; культ вождя; мощный репрессивный аппарат; разветв-
ленный пропогандистский аппарат обработки общественного сознания.  

В духовной жизни система характеризовалась: огосударствлением пар-
тийной идеологии и символики; изъятием и уничтожением литературы, не 
укладывавшейся в идеологические рамки режима; государственным конт-
ролем над средствами массовой информации; жестким контролем над единой 
системой идеологизированного образования; унификацией и стандартизацией 
духовной жизни; деятельностью пропартийных творческих союзов. 

«Государственный социализм», построенный в СССР, явился не просто 
материализацией марксистско-ленинской идеологической концепции, но 
иной, альтернативной капитализму моделью развития индустриального 
общества; в отличие от радикально правого, фашистского, это был ультра-
левый вариант общественного развития. Противоречие этих альтернатив, а 
также неолиберальной модели выхода из мирового кризиса, во многом оп-
ределило их последующее столкновение в ходе Второй мировой войны. 
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5.2. Социалистическая индустриализация 

Задача индустриализации страны объективно стояла перед Россией. 
Само понятие индустриализация может рассматриваться в узком и широком 
смыслах. В узком смысле – это строительство крупных предприятий, 
формирование развитых отраслей производства как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве; в широком – это социально-культурные изменения, 
повышение культурно-технического уровня работников, рост образования 
и культуры граждан, изменение социальной структуры общества с 
преобладанием городского населения, развитая система учреждений 
социальной сферы, без которых характеристика индустриального общества 
будет неполной. 

Партийное руководство в 1927 г. взяло курс на социалистическую инду-
стриализацию. К этому времени, опираясь на успехи нэпа, промышленное 
производство в СССР достигло довоенного уровня 1913 г., однако другие 
страны ушли в своем развитии вперед. С учетом изменившейся оценки 
перспектив мировой революции И.В. Сталин поставил задачу в короткий 
срок создать мощную индустриальную базу, опираясь на которую, страна 
могла бы не только выдержать международную изоляцию, но и отразить 
любую агрессию. 

Для реализации этих планов необходимы были огромные средства. Как 
показал опыт перехода к индустриальному обществу других стран, для 
этого требовалось увеличить долю накопления с 5–10% до 20–30% нацио-
нального дохода, в основном за счет инвестиций и сокращения доли потреб-
ления. Нэп не мог дать этих средств. В 1926 г. разгорелась дискуссия о 
методе индустриализации и источниках накопления. Главным направле-
нием индустриализации было провозглашено приоритетное развитие особо 
капиталоемких отраслей тяжелой промышленности. Это требовало еще 
большего увеличения капиталовложений. Провозглашенные в партийных 
документах установки на максимальные темпы индустриализации также ус-
ложняли задачу. Из двух вариантов первого пятилетнего плана был одобрен 
«оптимальный» вариант, задания по которому были завышены на 20%. По 
мере реализации этого плана задания постоянно корректировались в 
сторону увеличения.  

Использование средств от национализированной промышленности, 
налогообложения крестьянства, монополии внешней торговли не могли 
дать нужного результата. Внутренние займы, начавшееся в 1929 г., массовое 
социалистическое соревнование и другие шаги также не дали необходимых 
средств. Не было возможности получить иностранные инвестиции или 
кредиты. В руководстве страны все чаше звучало предложение провести 
индустриализацию за счет усиления давления на крестьянство; требовался 
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механизм перекачивания средств из сельского хозяйства в промыш-
ленность. Такой механизм был создан в ходе реализации политики 
сплошной коллективизации с конца 1929 г. 

В годы первой пятилетки (1928/29–1932/33 гг.) СССР превратился из 
аграрно-индустриальной державы в индустриально-аграрную. Были 
построены 1,5 тыс. крупных промышленных предприятий, составивших 
индустриальную основу экономики, в их числе Днепрогэс, Сталинградский, 
Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Магнитогорский и Кузнец-
кий металлургические комбинаты, крупнейшие автозаводы в Москве и 
Нижнем Новгороде. В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) было введено 
в строй 4,5 тыс. крупных промышленных предприятий. Экономические 
показатели дополнялись изменением структуры населения страны: в 
результате сплошной коллективизации значительно вырос удельный вес 
городского населения. Темпы роста тяжелой промышленности были почти 
в 3 раза выше, чем показатели индустриального развития страны накануне 
Первой мировой войны, и составляли, по официальным данным, 17% 
ежегодно.  

По абсолютным объемам производства промышленной продукции 
СССР занял 2 место в мире после США. Созданный мощный промыш-
ленный потенциал составил основу для победы в Великой Отечественной 
войне. Вместе с тем, рост тяжелой индустрии надолго затормозил развитие 
легкой и пищевой промышленности, аграрного сектора. Сверхцентрали-
зация экономической жизни привела к окончательному слому механизмов 
саморегулирования экономики. 

 

5.3. Сплошная коллективизация сельского хозяйства 

Задача индустриализации СССР предполагала проведение масштабных 
преобразований в аграрном секторе. Требовалось создать эффективные 
крупные аграрные хозяйства, способные увеличить производство зерна, 
мяса, сырья и обеспечить потребности населения и промышленности. Здесь 
возможны были разные варианты. Один из них состоял в том, чтобы сделать 
ставку на главных поставщиков товарного зерна – кулаков, которые, 
несмотря на политику их «ограничения и вытеснения», по-прежнему давали 
основную часть сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка. 
Опора на них дала бы возможность за счет передачи им дополнительной 
земли и инвентаря обеспечить устойчивый прирост производства. Этой 
точки зрения придерживался Н.И. Бухарин. Другой путь предполагал 
сделать ставку на беднейшие слои крестьянства, объединив их в колхозы. 
Идея колхозов была не новой: об этом В.И. Ленин говорил еще в первые 
месяцы после революции; однако он считал переход к колхозам 
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постепенным и добровольным процессом. И.В. Сталин же поставил задачу 
решить эту проблему в течение ближайшего времени. 

Партийное руководство в 1929 г. провозгласило курс на сплошную 
коллективизацию крестьянских хозяйств, которая позволяла, по мнению 
лидеров большевиков, решить сразу несколько важных для власти задач: 
обеспечить механизм перекачивания средств на нужды индустриализации; 
ликвидировать кулачество как класс и тем самым расширить социальную 
базу режима в деревне; распространить влияние государства на частный 
сектор сельского хозяйства и тем самым обеспечить полное огосудар-
ствление экономики; ликвидировать «аграрное перенаселение». 

Сплошная коллективизация развернулась в начале 1930 г. Вышедшее в 
свет в январе постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 
отмечало, что реализация курса на сплошную коллективизацию займет не-
сколько лет. В некоторых районах страны (наиболее развитых зерновых – 
Кубань, Украина, Поволжье) ее предполагали завершить в ближайшее 
время. Была определена основная норма крестьянской кооперации — 
сельскохозяйственная артель. В отличие от коммун, где общественным был 
не только труд, но и его результаты, а также инвентарь, скот и др., и то-
вариществ по совместной обработке земли (ТОЗов), где коллективным был 
лишь труд, артель предусматривала наряду с коллективным трудом и 
общественным пользованием землей, рабочим скотом, инвентарем, распре-
делением по труду результатов совместной экономической деятельности, а 
также сохранение личных приусадебных участков, мелкого скота, мелкого 
инвентаря и т.д. 

Вместо планомерного, постепенного и добровольного объединения 
началась повсеместная кампания насильственного и немедленного привле-
чения в колхозы всего крестьянского населения. Кулаков и их семьи, лишив 
имущества, выселяли в восточные и северные районы страны; вместе с 
кулаками в значительном количестве были лишены имущества и под-
вергнуты ссылке семьи середняков. От политики раскулачивания постра-
дали до 15 млн чел. Первым результатом этой политики стал массовый 
голод, разразившийся в 1932–1933 гг. в наиболее богатых прежде зерновых 
районах страны; жертвами голода стали ок. 8 млн чел. 

В 1929–1932 гг. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 33%, 
лошадей – на 32%, свиней – в 2 раза, овец – в 2,5 раза. Начался массовый 
исход сельского населения в города, однако это также входило в планы 
руководства – индустриализации требовались рабочие руки. В течение 
1930-х гг. из села ушли более 15 млн чел., а численность рабочих 
увеличилась с 9 до 24 млн чел. Объем сельскохозяйственного производства 
в результате коллективизации почти не изменился; лишь среднегодовое 
производство зерна увеличилось на 6–7 млн т. Эти показатели теперь обес-
печивали не 55 млн крестьян-единоличников, а 35 млн колхозников, 
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полностью зависимых от государства. Главным историческим результатом 
коллективизации был индустриальный скачок, осуществленный ценой 
больших усилий и издержек. 

 

5.4. «Культурная революция» 

После революции перед страной стояли многочисленные задачи в сфере 
духовной жизни: требовалось повысить грамотность населения; принять 
меры к развитию новых приоритетных направлений в науке; подготовить 
кадры научно-технической и творческой интеллигенции, соответствующие 
задачам индустриального общества; обеспечить связь науки с 
производством, использование ее результатов для нужд индустриализации. 
Вместе с тем, власти было необходимо утвердить свое идеологическое 
влияние в обществе; для решения этой задачи предполагалось активно 
использовать возможности гуманитарных наук, литературы и искусства. 

Еще в годы Гражданской войны началась работа по ликвидации 
неграмотности населения страны. Было создано общество «Долой 
неграмотность», в руководство которого входили глава законодательной 
власти М.И. Калинин, лидер партии и председатель правительства 
В.И. Ленин, нарком просвещения А.В. Луначарский и др. По всей стране 
были открыты тысячи новых школ, в которых как детей, так и взрослых 
обучали навыкам элементарной грамотности – чтению, счету и письму. 
Деятельность в этом направлении дала внушительный результат – к началу 
Великой Отечественной войны более 80% населения страны владели 
грамотой. 

Советская система образования, включавшая начальную, общую сред-
нюю, среднюю специальную и высшую школу в целом оформилась к се-
редине 1930-х гг. В довоенные годы был завершен переход к обязательному 
всеобщему семилетнему образованию и поставлена задача перехода ко 
всеобщему среднему образованию в городских центрах и к семилетнему – в 
сельской местности и национальных районах. Сеть вузов в СССР выросла 
более чем в 8 раз и составила 817 университетов и институтов; численность 
специалистов возросла с 1,5 млн чел. в 1917 г. до 20 млн в 1941 г. 

Идеологический контроль над деятельностью и умонастроениями 
интеллигенции был достаточно жестким. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
состоялись показательные судебные процессы: Шахтинское дело, Дело ака-
демиков, Дело Трудовой крестьянской партии и др. В начале 1930-х гг. 
началось создание массовых общественных организаций, объединявших 
интеллигенцию и ставивших ее под контроль партии: Союз писателей, Союз 
композиторов, Союз архитекторов, Союз художников, Всесоюзное 
общество изобретателей и др. 
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Вместе с тем, государство выделяло огромные средства на развитие 
научных исследований, прежде всего в фундаментальных областях знания. 
В результате были сделаны важные открытия в исследовании атомного ядра 
(А.Ф. Иоффе), разработке теории космических полетов (К.Э. Циолковский), 
теории реактивного движения (Ф.А. Цандер). Большое значение прида-
валось освоению Северного морского пути и изучению Арктики 
(О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин). Во всем мире получили признание труды 
И.П. Павлова в области физиологии. Крупнейшим в мире специалистом-
генетиком был признан Н.И. Вавилов. Ученый-энциклопедист В.И. Вер-
надский создал фундаментальные труды по теории биосферы. Значитель-
ный прорыв был сделан советскими специалистами в области авиастроения 
(А.Н. Туполев) и ракетостроения (С.П. Королев). Большой популярностью 
в стране пользовались летчики (В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, 
М.М. Громов, B.C. Гризодубова, М.И. Раскова, П.А. Осипенко, В.К. Кокки-
наки), испытывавшие в предвоенные годы новые модели авиационной 
техники и совершившие беспосадочные перелеты на Дальний Восток, 
Северный полюс, в Америку. 

В годы Гражданской войны и после ее окончания, многие ученые были 
вынуждены выехать из страны, так как не желали мириться с новым 
политическим режимом. Советская власть выслала крупнейших предста-
вителей ученых-гуманитариев, представлявших дореволюционную науч-
ную школу – П.А. Сорокина, Н.А. Бердяева, А.А. Кизеветтера и др. Многие 
из оставшихся ученых (А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский и др.) были подверг-
нуты репрессиям по политическим соображениям. 

Новый этап в развитии художественной культуры начался с середины 
1930-х гг. Официальным и единственно приемлемым стал метод 
социалистического реализма; он подразумевал создание произведений, 
раскрывших вопросы социалистического строительства и рассматривавших 
сквозь эту призму окружавшую действительность. 

В литературе 1930-х гг. наряду с именами А.М. Горького, А.Н. Толстого, 
вернувшегося в страну после эмиграции других писателей с дореволю-
ционной известностью, появились новые имена – М.А. Шолохов, М.С. Ша-
гинян, В.П. Катаев, И. Ильф и Е. Петров. Сформировалась Советская 
детская литература, представленная произведениями С.В. Михалкова,  
А.Л. Барто, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, А.П. Гайдара, Б.С. Житкова и 
др. В изобразительном искусстве стало преобладание парадной живописи, а 
также картин на темы революции и Гражданской войны, строительства 
социализма. Признанными мастерами этого направления были 
С.В. Герасимов, К.С. Петров-Водкин, А.А. Дейнека, М.М. Греков, 
Б.В. Иогансон и др. Музыкальная жизнь страны была неразрывно связана с 
именами крупнейших композиторов С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 
А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, И.О. Дунаевского и др. 
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В кинематограф пришли технические изобретения – появилась отече-
ственная кинопленка и киноаппаратура, открылись ряд крупных 
киностудий. Первым советским звуковым фильмом стала картина Н.В. Экка 
«Путевка в жизнь». Главной темой кино была жизнь советских людей, их 
участие в событиях революции («Депутат Балтики» И.Е. Хейфица и 
А.Г. Зархи; «Октябрь» С.М. Эйзенштейна; «Ленин в Октябре» и «Ленин в 
1918 году» М.И. Ромма), Гражданской войны («Мы из Кронштадта» 
Е.Л. Дзигана; трилогия о Максиме Г.М. Козинцева; «Чапаев» братьев 
Васильевых), индустриализации и коллективизации, освоении отдаленных 
районов страны («Семеро смелых», «Комсомольск» С.А. Герасимова). 
Вышли в свет первые музыкальные комедии «Веселые ребята» и «Волга-
Волга» (Г.В. Александров), исторические ленты «Петр Первый» 
(В.М. Петров), «Александр Невский» (С.М. Эйзенштейн). 

Таким образом, в 1920–1930-х гг. страна добилась значительных успехов 
в развитии науки, образования, культуры. Была ликвидирована неграмот-
ность основной части населения; оформилась единая система Отечествен-
ного образования; cформировалась новая инженерно-техническая и 
творческая интеллигенция. Были сделаны крупнейшие открытия в 
фундаментальных областях науки, развитие получила техническая мысль. 
Вместе с тем, образование, наука и культура были поставлены под контроль 
государства; идеологическое влияние на их деятельность значительно 
возросло. Многие представители науки, культуры и искусства были 
репрессированы, а некоторые яркие художественные произведения так и не 
дошли до читателя и зрителя.  

 

5.5. Социальное развитие 

Реализация курса на построение социалистического общества в СССР 
радикально изменила социальный облик населения страны. С первых дней 
существования новой власти главным принципом внутренней политики 
было названо обеспечение экономического и политического господства 
рабочего класса и беднейшего крестьянства при одновременном 
«подавлении свергнутых эксплуататорских классов». Реальная власть, одна-
ко, оказалась в руках новой партийно-государственной элиты, а позже – и 
хозяйственной номенклатуры. Если поначалу заработная плата партийных 
и государственных чиновников не превышала средней зарплаты рабочего, 
то уже с 1918 г. для них были установлены специальные («литерные») 
пайки, чиновники получили приоритет при выделении национали-
зированной у буржуазии жилплощади, право регулярно отдыхать в 
оплачиваемых государством санаториях и домах отдыха. 

В 1922 г. В.И. Ленин в одном из писем с тревогой писал, что рабочих, от 
лица которых устанавливалась в свое время власть, на уровне центрального 



63 

и республиканского управления не более 200 чел. Партийно-государ-
ственная номенклатура окончательно оформилась к середине 1930-х годов. 
За всю Советскую историю численность лиц, непосредственно участвовав-
ших в принятии важнейших решений по вопросам политического и 
социально-экономического развития СССР и союзных республик, не 
превышало 2–3 тыс. чел. Они и составляли верхушку социальной пирамиды 
Советского общества, прежняя элита российского общества была ликвиди-
рована в первые годы Советской власти: помещики, аристократия, крупные 
предприниматели перестали существовать не только как социальная группа, 
но и как физические лица – большинство из них были либо уничтожены, 
либо выехали за границу. 

Индустриализация страны вызвала значительный рост численности ра-
бочих, увеличивших свои ряды с 9 млн чел в 1928 г. до 23 млн чел. в 1940 г. 
Процессы коллективизации, голод начала 1930-х гг. вызвали резкое 
сокращение крестьянского населения (почти на 35 млн чел.); одновременно 
городское население возросло с 29 млн до 63 млн чел. Значительную часть 
общества стала составлять интеллигенция, численность которой увели-
чилась с 1,5 млн в 1917 г. до 20 млн чел. Немалую ее часть составляли 
военнослужащие и работники органов государственной безопасности. 

Ликвидация безработицы стала большим социальным достижением; в 
1930 г. в СССР закрылась последняя Биржа труда. Однако уровень мате-
риального и бытовою благоустройства Советских людей оставался весьма 
низким: по обеспеченности жильем городского населения страна даже к на-
чалу 1940-х гг. имела более низкие показатели, чем до революции – сказа-
лось переселение в города миллионов крестьян. Высокой была детская 
смертность; минимальное снабжение продуктами питания с конца 1920-х гг. 
осуществлялось по карточкам. Примитивной оставалась сфера обслужива-
ния: здесь был сделан явный шаг назад в сравнении с дореволюционным 
временем. Но, несмотря на бытовую неустроенность, большинство людей 
верили официальной пропаганде и вполне осознанно и самоотверженно уча-
ствовали в общественных преобразованиях. В полной мере это проявилось 
в росте численности членов партии и общественных организаций. С 1930 по 
1940 гг. ряды профсоюзов увеличились более чем в 2 раза – с 12 до 25 млн 
чел. Численность Коммунистического союза молодежи, ставшего еще в 
1920-х гг. единственной молодежной организацией, составила 5 млн чел. 

В 1929 г. руководство страны поддержало идею массового социалис-
тического соревнования и ударничества. В августе 1935 г. донецкий шахтер 
А. Стаханов выполнил за одну смену 14 норм, положив начало движению, 
названному его именем. Отличительной чертой ударничества стало 
использование новых методов работы. Участие в соревновании способство-
вало приобщению массы новых рабочих – вчерашних крестьян – к пере-
довым формам труда, повышало уровень их квалификации, давало возмож-
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ность проявить себя. Одним из последствий этого движения стало фор-
мирование новой «рабочей аристократии», обладавшей, в отличие от других 
рабочих, более привилегированным положением на производстве и в быту. 

Новую социальную структуру Советского общества в 1936 г. закрепила 
Конституция СССР, впервые предоставившая политические права всем 
гражданам страны. Это означало, что задача достижения относительной 
социальной однородности общества, поставленная после революции, в 
основных чертах была выполнена. 

 

5.6. Международные отношения и внешняя политика СССР 

В 1930-х гг. значительно усилилась угроза начала мировой войны. 
СССР, Англия, Франция, США осудили фактический захват в 1938 г. 
Германией Австрии и заявили о необходимости принять все меры к 
предотвращению войны. Однако ни одна страна не пожелала взять на себя 
роль открытого противника Германии; вместо этого лидеры Англии и 
Франции взяли курс на умиротворение А. Гитлера – в сентябре 1938 г. в 
Мюнхене они дали согласие на присоединение к Германии наиболее 
промышленно развитой Судетской области Чехословакии. Весной 1939 г. 
А. Гитлер в нарушение Мюнхенского соглашения оккупировал всю Чехо-
словакию.  

Советский Союз оказался в крайне сложной ситуации. Создавалась 
угроза агрессии против СССР не только на Дальнем Востоке (там в это 
время шли бои с японцами на реке Халхин-Гол в Монголии), но и в Европе. 
Нельзя было полностью исключать возможность соглашения Германии с 
Англией и Францией против Советского Союза. В этих условиях весной 
1939 г. И.В. Сталин начал изучать возможность заключения союза с 
Англией и Францией против Германии на случай агрессии в Европе и 
одновременно – договора о ненападении с А. Гитлером.  

Переговоры военных представителей СССР, Англии и Франции в 
Москве летом 1939 г. оказались безуспешными. Как выяснилось, партнеры 
по переговорам не только прислали в Москву второстепенных чиновников, 
но и не предоставили им необходимых полномочий для заключения согла-
шения. А. Гитлер, принявший решение о начале войны с Польшей, 
настойчиво требовал от И.В. Сталина согласия на заключение пакта о 
ненападении. Отказ СССР немецкая пропаганда могла представить как 
намерение Советского Союза начать войну против Германии. Разведка 
докладывала И.В. Сталину о том, что в случае отказа подписать договор с 
Германией Г. Геринг, второе лицо в германском руководстве, был готов 
вылететь в Англию, чтобы договориться о возможных совместных 
действиях против СССР. 
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В августе 1939 г. прибывший в Москву министр иностранных дел 
Германии И. фон Риббентроп и глава Советского правительства В.М. Мо-
лотов подписали Пакт о ненападении и Секретный протокол. Если сам 
Договор содержал лишь общие намерения сторон не допустить военного 
столкновения между ними, то Секретный протокол разграничивал «сферы 
интересов» СССР и Германии. Германия претендовала на Западную и 
Центральную Польшу и Литву, а СССР – на территории, которых Россия 
лишилась в ходе Первой мировой войны (Восточная Польша, Латвия, Эсто-
ния, Финляндия, Бессарабия). Обе стороны обязались не мешать друг другу 
в установлении контроля над этими «сферами интересов». Германия начала 
войну против Польши 1 сентября 1939 г. Советские войска вступили в ее 
восточные районы 17 сентября. Секретный протокол «заработал». В составе 
СССР оказались земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на 
которых проживало 13 млн чел. Сразу после завершения военных операций 
в Польше, В.М. Молотов и И. фон Риббентроп 28 сентября в Москве 
подписали Договор о дружбе и границе и новые Секретные протоколы, в 
которых были уточнены «сферы интересов» двух стран (в обмен на ряд 
районов Восточной Польши Германия «уступала» СССР Литву). 

В ноябре Красная Армия начала боевые действия против финских войск. 
Однако финны оказали столь энергичное сопротивление, что Советские 
войска понесли огромные потери и надолго застряли в глубоко 
эшелонированной системе укреплений «линии Маннергейма» на 
Карельском перешейке. Начало войны СССР против Финляндии было 
воспринято в мире как акт агрессии; Советский Союз как государство-
агрессор был исключен из Лиги Наций. Западные страны решили оказать 
экономическую и военную помощь Финляндии; планировалась даже 
высадка их экспедиционного корпуса для борьбы с Красной Армией. Тем 
временем в феврале 1940 г. Советские войска предприняли новое, более 
успешное наступление на фронте; в результате Финляндия запросила мира.  

В марте в Москве был подписан мирный договор: по его итогам все 
территориальные претензии СССР к Финляндии были удовлетворены. Фин-
ская военная кампания привела к серьезным потерям в Красной Армии: 
было убито ок. 75 тыс. чел., 175 тыс. чел. были ранены или серьезно обморо-
жены. Эта война не только привела к международной изоляции СССР, но и 
подорвала престиж Красной Армии, показав ее неспособность вести эффек-
тивные боевые действия в условиях современной войны. К.Е. Ворошилов 
был смещен с поста наркома обороны, его место занял С.К. Тимошенко. 
Были приняты меры к укреплению обороноспособности страны.  

Сразу после поражения Польши СССР добился заключения Договоров 
«о взаимной помощи» с прибалтийскими странами – Эстонией  
(28 сентября), Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября). Договоры предпо-
лагали создание на территории этих стран Советских военно-морских и 
военно-воздушных баз и размещение на них значительных воинских 
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подразделений. Присутствие Советских войск было использовано для 
изменения существовавшего строя в этих государствах. В середине июня 
1940 г. Советское руководство в ультимативной форме потребовало форми-
рования в странах Прибалтики новых правительств, в которые должны были 
войти коммунисты. Под угрозой немедленного установления полного 
Советского военного контроля над Латвией, Литвой и Эстонией правитель-
ства этих стран согласились на требования СССР. Образованные «народные 
правительства» вскоре обратились к Советскому Союзу с просьбой о вхож-
дении в состав СССР в качестве союзных республик. В конце июня 1940 г. 
СССР предъявил ультиматум Румынии, требуя немедленной передачи под 
свой контроль Бессарабии и Северной Буковины. Румыния после консуль-
таций с Германией была вынуждена согласиться. На переданных терри-
ториях была образована Молдавская ССР, также принятая в состав СССР. 

В результате за год граница СССР была отодвинута на запад на 200 –600 
км. Таким образом, договоренности СССР и Германии о разделе «сфер 
влияния» к осени 1940 г. были реализованы. Получив свободу действий в 
Европе, А. Гитлер к этому времени сумел покорить Францию, Бельгию, 
Голландию, Люксембург, Данию, Норвегию. Ни И.В. Сталин, ни А. Гитлер 
не сомневались в предстоявшем военном столкновении СССР и Германии. 
Летом 1940 г. по поручению А. Гитлера был разработан план нападения на 
СССР. Тем не менее, обе стороны стремились оттянуть начало боевых 
действий до полной готовности к войне. В ноябре 1940 г. в Берлин для 
переговоров с А. Гитлером прибыл В.М. Молотов, получивший от И.В. Ста-
лина инструкции согласиться на продолжение советско-германского 
сотрудничества при условии признания в «сфере интересов» СССР 
Болгарии и черноморских проливов. А. Гитлер предложил Советскому 
Союзу присоединиться к Тройственному пакту (Германия, Италия, Япония) 
и обещал расширить советские «сферы интересов» в южном направлении – 
за счет Персии. Соглашение так и не состоялось. В декабре 1940 г. А. Гитлер 
подписал план «Барбаросса» к исполнению, назначив дату нападения на 
СССР – май 1941 г. После многочисленных корректировок дата была 
заменена на июнь. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Объективные предпосылки и цели индустриализации СССР. 
2. Особенности индустриализации СССР. 
3. Политическая борьба в партийно-государственном руководстве по 

проблемам индустриализации. 
4. Социально-экономические итоги и последствия индустриализации.  
Вариант 2 
1. Предпосылки и варианты модернизации российской деревни. 
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2. Цели коллективизации сельского хозяйства. 
3. Сплошная коллективизация в начале 1930-х гг. 
4. Социально-экономические итоги и последствия сплошной коллек-

тивизации. 
Вариант 3 
1. Объективные и субъективные предпосылки формирования тота-

литарного политического режима в СССР. 
2. Экономическая основа советской модели тоталитаризма. 
3. Тоталитарный политический режим в СССР: Общее и особенное. 
4. Массовые репрессии: Предпосылки и последствия. 
Вариант 4 
1. Объективные и субъективные предпосылки изменений в духовной 

жизни общества в 1930-х гг. 
2. Цели и содержание «культурной революции» в СССР.  
3. Власть и интеллигенция.  
4. Практика культурного строительства в 1930-х гг.: Достижения, потери 

и последствия. 
Вариант 5 
1. Изменения международной обстановки в 1930-х гг.  
2. Эволюция и направления Советской внешней политики.  
3. «Смена вех» во внешней политике СССР в конце 1930-х – начале 

1940-х гг. 
4. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны.  
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Бухарин Н.И. Путь к социализму: Избранные произведения. Ново-
сибирск, 1990. 

2. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. 
М., 1995. 

3. Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет 
И.В .Сталина. М., 1989. Кн.1–2. 

4. Дойчер И. Троцкий в изгнании. М., 1991. 
5. Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе 

коллективизации 1927–1932 гг. М., 1989. 
6. Гордон А.А., Клопов Э.В. Что это было: Размышления о предпосыл-

ках и об итогах того, что случилось с нами в 30–40-е годы. М., 1989. 
7. Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг.: Взгляд 

в неизвестное. М., 2001. 
8. Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом 

«секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996. 
9. Загладин Н.В. История успехов и неудач Советской дипломатии. М., 

1990. 
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10. Каганович Л. Памятные записки. М., 1996. 
11. Капица П.Л. Воспоминания. Письма. Документы. М.,1994. 
12. Кривицкий В. «Я был агентом И.В. Сталина». М., 1991. 
13. Ларина (Бухарина) А. Незабываемое. М., 1989. 
14. Лацис О. Перелом: Опыт прочтения несекретных документов. М., 

1990. 
15. Лельчук В.С. Индустриализация СССР: История, опыт, проблемы. 

М., 1984. 
16. Майский И.М. Воспоминания Советского посла. М., 1990. 
17. Население России в XX веке: Исторические очерки. М., 2000. Т.1. 
18. Некрасов В. Тринадцать «железных наркомов». М., 1995. 
19. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. 
20. Осокина Е.А. Иерархия потребления: О жизни людей в условиях 

сталинского снабжения, 1928–1935 гг. 
21. Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925–1936. М., 1995. 
22. Реабилитация: Политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. 
23. Роговин В. Сталинский неонэп. М., 1994. 
24. Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале. 1930–1936. М., 1995. 
25. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1950. 
26. Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996. 
27. Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20–30-х го-

дов. М., 1990. 
28. Хлевнюк О.В. Политбюро: Механизмы политической власти в 

1930-е годы. М., 1996. 
29. Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., 1994. 
30. Шпиц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 – август 

1931). Париж, 1991. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие события послужили сигналом к свертыванию нэпа в конце 
1920-х гг.? 

2. Какие существовали альтернативы преодоления затяжного кризиса 
нэпа в 1927–1928 гг.? Кто в руководстве ВКП(б) их представлял? 

3. Чем Вы можете объяснить победу сталинской альтернативы? 
4. В чем Вы видите объективные предпосылки индустриализации в 

СССР? Существовала ли такая проблема в дореволюционной России? 
5. Чем принципиально отличался метод индустриализации в СССР от 

опыта западных стран в решении этой задачи? 
6. В чем Вы видите объективные и субъективные предпосылки 

коллективизации в СССР? 
7. Существовали ли объективные предпосылки формирования 

тоталитарного политического режима в СССР? Объясните свой ответ. 
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8. В чем Вы видите необходимость перемен в духовной жизни 
постреволюционной России? Что общего и в чем различие в подходах 
партийно-государственного руководства страны к решению этой проблемы 
в 1930-х гг.?  

9. Чем можно объяснить эволюцию внешней политики СССР в 1930-х гг.? 
В чем проявилась преемственность подходов в этом вопросе? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. По материалам учебника составьте таблицу, заполнив графы: 

«Предпосылки индустриализации», «Основные задачи индустриализации», 
«Социально-экономические результаты и последствия индустриализации».  

2. Аналогичную таблицу составьте по материалам, раскрывающим 
проблемы коллективизации. 

3. Аналогичную таблицу составьте по материалам, раскрывающим 
вопросы «культурной революции» в СССР. 

4. Выявите взаимосвязь между процессами, протекавшими в СССР и в 
мире в 1930-х гг.  

5. Определите истоки и сущность формирования общественной 
системы, сложившейся в СССР в 1930-х гг. 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете сущность понятия индустриализация? Совпадает ли 

оно с оценками этого термина властями СССР в 1930-х гг.? 
2. Как Вы понимаете сущность понятия коллективизация? Есть ли 

различия между понятиями коллективизация и политика сплошной 
коллективизации?  

3. Что общего и в чем различие между понятиями тоталитарный режим, 
режим личной власти И.В. Сталина, командно-административная система, 
политическая система победившего социализма? 

4. Что вкладывали в понятие культурная революция представители 
власти, трудящиеся, деятели литературы и искусства? Что общего и в чем 
различие их подходов к этому термину? 

5. Как Вы понимаете определение враг народа, употреблявшееся в 
1930-х гг.? 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Индустриализация в СССР: Предпосылки, методы и последствия. 
2. Коллективизация в СССР: Результаты и последствия.  
3. «Культурная революция»: Итоги, уроки и последствия.  
4. Советская модель тоталитаризма.  
5. Эволюция внешней политики СССР в 1930-х гг. 
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Темы докладов и рефератов 

1. Советская модель индустриализации. 
2. Политика сплошной коллективизации. 
3. Власть и культура в 1930-х гг. 
4. Истоки тоталитарного режима в СССР. 
5. Внешняя политика СССР в 1930-х гг. 
6. Политические репрессии в СССР: Истоки, масштабы и последствия. 
7. «Великий перелом» глазами вождей: Эволюция власти в 1930-х гг. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
Октябрь 1928 г.  – начало первой пятилетки. 
Апрель 1929 г.  – утверждение контрольных цифр первого 

пятилетнего плана на XVI конференции 
ВКП(б). 

Ноябрь 1929 г.  – статья И.В. Сталина «Год великого пе-
релома». 

Январь 1930 г.  – Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству». Начало сплошной 
коллективизации. 

1932–1933 гг.  – массовый голод в ряде регионов СССР. 
1933–1937 гг.  – вторая пятилетка. 
10 июля 1934 г.  – образование объединенного Наркомата 

внутренних дел. 
1 декабря 1934 г.  – убийство С.М. Кирова. 
Август 1936 г.  – первый политический процесс по делу Анти-

советского объединенного троцкистско-зиновь-
евского центра. 

5 декабря 1936 г.  – принятие Конституции СССР («победившего 
социализма»). 

Январь 1937 г.  – процесс по делу Параллельного антисо-
ветского троцкистского центра. 

Февраль–март 1937 г.  – Решение пленума ЦК ВКП(б) «Об усилении 
борьбы с врагами». Новый виток массовых 
репрессий. 

Июнь 1937 г.  – процесс над высшим руководством Красной 
Армии. 

Март 1938 г.  – процесс по делу Антисоветского правотроц-
кистского блока. 

Сентябрь 1938 г.  – выход в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 
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Исторические деятели 

И.В. Сталин; В.М. Молотов; А.И. Рыков; Н.И. Бухарин; Л.М. Каганович; 
К.Е. Ворошилов; С.М. Киров; Г.К. Орджоникидзе; В.В. Куйбышев; 
Г.Г. Ягода; Н.И. Ежов; Л.П. Берия; А.Г. Стаханов; П. Ангелина; М.М. Лит-
винов; М.Н. Тухачевский; А.Я. Вышинский. 

 

Документы эпохи 

Статья И.В. Сталина «Год великого перелома» в «Правде»; Поста-
новление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству»; Постановление Президиума ЦИК 
СССР «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористи-
ческих актов» от 1 декабря 1934 г.; Постановление ЦИК и СНК СССР «Об 
особом совещании при народном комиссаре внутренних дел» от 5 ноября 
1934 г.; Конституция СССР 1936 г. 
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6. ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА: 
СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

6.1. Начало войны 

Весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Советская 
разведка почти ежедневно докладывала И.В. Сталину о планах А. Гитлера. 
Разведчик Р. Зорге сообщал не только о перебросках немецких войск, но и 
о сроках нападения Германии, однако И.В. Сталин не верил этим 
донесениям, так как был уверен в том, что А. Гитлер не начнет войну с СССР 
до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что война с Германией 
может начаться не раньше лета 1942 г. Поэтому оставшееся время И.В. Ста-
лин стремился максимально использовать для подготовки к войне. Не 
исключал он и возможности нанесения превентивного удара по Германии. 
На границе шло сосредоточение огромного количества войск и вооружений. 
В то же время нельзя было давать немцам повод для обвинения в нарушении 
Пакта о ненападении, поэтому, несмотря на очевидную подготовку 
Германии к нападению на СССР, И.В. Сталин лишь в ночь на 22 июня отдал 
приказ о приведении войск приграничных округов в боевую готовность. В 
войска эта директива поступила уже тогда, когда немецкая авиация бомбила 
Советские города.  

На рассвете 22 июня 1941 г., без объявления войны, германская армия 
всей своей мощью обрушилась на Советскую землю. Тысячи артиллерий-
ских орудий открыли огонь; авиация атаковала аэродромы, военные гар-
низоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, крупнейшие про-
мышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая 
Отечественная война Советского народа, продолжавшаяся почти 4 года. 

По-прежнему опасаясь провокаций немцев, И.В. Сталин даже в 
условиях начавшейся войны не хотел верить в случившееся. В новой 
директиве войскам он предписывал «разгромить врага», но «не переходить 
государственной границы» с Германией. С обращением к народу выступил 
первый заместитель Председателя СНК, нарком иностранных дел СССР 
В.М. Молотов. Призвав советских людей к решительному отпору врагу, он 
выразил уверенность в том, что страна отстоит свою свободу и независи-
мость. Выступление он закончил словами, ставшими программной установ-
кой на все годы войны: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет 
за нами!». 

В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, 
введено военное положение в западных районах страны. Были образованы 
Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. 
Для руководства ими 23 июня была создана Ставка Главного Командования 
(позднее – Ставка Верховного Главнокомандования), в состав которой 
вошли И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, 



73 

К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников и Г.К. Жуков. Верховным Главноко-
мандующим был назначен И.В. Сталин. Война потребовала отказа от ряда 
демократических форм управления страной, предусмотренных Конститу-
цией 1936 г.; 30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках 
Государственного Комитета Обороны (ГКО), председателем которого 
также стал И.В. Сталин. 

В войне столкнулись крупнейшие к тому времени военные силы. 
Германия и выступившие на ее стороне Италия, Финляндия, Венгрия, 
Румыния, Словакия имели 190 дивизий против 170 советских; численность 
противостоявших войск с обеих сторон была примерно равна и составляла 
в общей сложности ок. 6 млн чел. Примерно равным было количество 
орудий и минометов: 48 тыс. у Германии и союзников, 47 тыс. – у СССР. По 
численности танков и самолетов СССР превосходил Германию и ее 
союзников: 4,3 тыс. против 8,5 тыс. и 5 тыс. против 9,2 тыс. 

С учетом опыта войны в Европе план «Барбаросса» предусматривал 
ведение «молниеносной» войны против СССР в трех основных направле-
ниях: Ленинград (группа армий «Север»), Москва (группа армий «Центр») 
и Киев (группа армий «Юг»). В короткий срок, главным образом при 
помощи фланговых танковых ударов, предполагалось разгромить основные 
силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. 
Основу тактики РККА до того времени составляла концепция ведения 
боевых действий «малой кровью, на чужой территории». Однако нападение 
гитлеровских армий заставило пересмотреть эти планы. Внезапность и 
мощь удара противника были настолько велики, что уже через 3 недели 
оказались оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть 
Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся вглубь Советской земли 
на 350–600 км.  

За короткий срок Красная Армия потеряла более 100 дивизий (3/5 всех 
войск западных приграничных округов). Были уничтожены или захвачены 
противником более 20 тыс. орудий и минометов, 3,5 тыс. самолетов, из них 
1,2 тыс. были уничтожены на аэродромах в первый день войны, 6 тыс. 
танков, более половины складов материально-технического обеспечения. 
Основные силы войск Западного фронта оказались в окружении. 
Фактически в первые недели войны были разгромлены все силы «первого 
эшелона» Красной Армии. Казалось, военная катастрофа СССР неминуема. 

Однако «легкой прогулки» для немцев, на что рассчитывали гитлеров-
ские генералы, опьяненные победами в Западной Европе, не получилось. В 
первые недели войны враг потерял убитыми до 100 тыс. чел., что 
превосходило все потери гитлеровской армии в предыдущих войнах, 40% 
танков, почти 1 тыс. самолетов. Тем не менее, немецкая армия продолжала 
сохранять решающий перевес сил. 
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Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском, Ленин-
градом, Киевом, Одессой, на многих других участках фронта не позволило 
немецкому командованию осуществить планы по захвату Москвы к началу 
осени. Лишь после окружения крупных сил Юго-Западного фронта  
(665 тыс. чел.) и захвата Киева немцы начали подготовку к наступлению на 
советскую столицу. Эта операция получила название «Тайфун». Для ее 
реализации немецкое командование обеспечило на направлениях главных 
ударов значительное превосходство над Советскими войсками в солдатах (в 
3–3,5 раза) и технике (танков в 5–6 раз, артиллерии в 4–5 раз). Подавля-
ющим оставалось превосходство немецкой авиации. 

В сентябре 1941 г. началось генеральное наступление немцев на Москву. 
Им удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся 
Советских войск, но и окружить 4 армии западнее Вязьмы и 2 – южнее 
Брянска. В этих «котлах» в плен к немцам попало 665 тыс. чел., однако 
окруженные Советские войска продолжали сдерживать до 20 немецких 
дивизий. Для Москвы сложилась критическая ситуация: бои шли в 80–100 
км от столицы. Для остановки противника спешно укреплялась Можайская 
линия обороны, срочно подтягивались резервные войска; из Ленинграда 
был отозван Г.К. Жуков, назначенный командующим Западным фронтом. 
Несмотря на все эти меры, к середине октября враг вплотную подошел к 
столице. По решению ГКО началась эвакуация из Москвы правитель-
ственных учреждений, дипломатического корпуса, крупных промышлен-
ных предприятий, населения. На случай прорыва немцев все важнейшие 
объекты города были подготовлены к взрыву; в октябре в Москве было 
введено осадное положение. 

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и 
героизмом защитников столицы в первых числах ноября наступление 
немцев было остановлено. Как и прежде, 7 ноября на Красной площади 
состоялся военный парад, участники которого уходили на передовую линию 
фронта. Однако в середине ноября немецкое наступление возобновилось с 
новой силой; лишь упорное сопротивление Советских воинов спасло 
столицу. Особо отличилась 316 стрелковая дивизия под командованием 
генерала И.В. Панфилова, отразившая несколько танковых атак противника. 
Легендарным стал подвиг группы бойцов во главе с политруком 
В.Г. Клочковым, надолго задержавших более 30 немецких танков. К концу 
ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из 
восточных районов страны. Это позволило в начале декабря 1941 г. начать 
контрнаступление Советских войск под Москвой. В первые же дни были 
освобождены города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего в ходе 
зимнего наступления Советские войска разгромили 38 немецких дивизий. 
Враг был отброшен на 100–250 км от Москвы. Это было первое крупное 
поражение немецких войск в ходе Второй мировой войны. 
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Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. 
Она означала окончательный крах немецких планов «молниеносной вой-
ны». Япония и Турция отказались от вступления в войну на стороне Герма-
нии. Был ускорен процесс создания единой антигитлеровской коалиции. 

 

6.2. Коренной перелом 

К весне 1942 г. перевес сил по-прежнему сохранялся на стороне 
немецких войск. Прежде чем начать генеральное наступление на юго-
восточном направлении, немцы решили полностью овладеть Крымом, где 
героическое сопротивление противнику оказывали защитники Севастополя 
и Керчи. Наступление немцев в мае привело к тому, что за 10 дней были 
разгромлены войска Крымского фронта. Потери Красной Армии здесь 
составили 176 тыс. чел., 347 танков, 3,5 тыс. орудий и минометов, 400 само-
летов. В июле Советские войска были вынуждены оставить город русской 
военной славы Севастополь; в мае они перешли в наступление в районе 
Харькова, однако потерпели жестокое поражение – были окружены и унич-
тожены войска двух армий: потери составили до 230 тыс. чел., более 5 тыс. 
орудий и минометов, 755 танков. Стратегическая инициатива вновь пере-
шла к немецкому командованию. 

В конце июня немецкие войска устремились на юго-восток: заняли 
Донбасс, вышли к Дону. Создалась непосредственная угроза Сталинграду. 
В июле пал Ростов-на-Дону. Только теперь И.В. Сталин понял истинную 
цель летнего наступления немцев, но было уже слишком поздно что-либо 
менять. Опасаясь быстрой потери всего советского Юга, И.В. Сталин 28 
июля 1942 г. издал приказ № 227, в котором пол угрозой расстрела солдатам 
запрещалось покидать линию фронта без указания вышестоящего командо-
вания. Он вошел в историю войны как приказ «Ни шагу назад!». В начале 
сентября в разрушенном до основания Сталинграде завязались уличные 
бои. Упорство и мужество советских защитников города на Волге сделали 
невозможное – к середине ноября наступательный порыв немцев оконча-
тельно иссяк. К этому времени в боях за Сталинград они потеряли почти  
700 тыс. убитыми и ранеными, св. 1 тыс. танков и св. 1,4 тыс. самолетов. 
Несмотря на ежедневные призывы А. Гитлера, немцы не смогли занять 
город. 

К осени 1942 г. расстановка сил на Советско-германском фронте 
постепенно стала меняться в пользу Красной Армии. Противник к этому 
времени понес огромные потери на Сталинградском и Северокавказском 
направлениях и был вынужден перейти к обороне. В этой ситуации 
Советское командование стремилось добиться окончательного перелома 
сил в свою пользу. В качестве направления главного удара был избран 
Сталинградский фронт. План разгрома немцев под Сталинградом, 
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разработанный заместителем Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуко-
вым и начальником Генерального штаба А.М. Василевским, получил 
условное название «Уран». Согласно ему, предполагалось силами Юго-
Западного и Сталинградского фронтов нанести удар по сходящимся 
направлениям с целью окружения немцев в междуречье Волги и Дона и 
полного их разгрома. Для выполнения этого плана было обеспечено двойное 
превосходство военных сил над противником. 

В ноябре 1942 г. Советская артиллерия нанесла мощный удар по 
противнику, после чего началась танковая атака. На пятый день ожесточен-
ных боев войска двух фронтов соединились в районе города Калач. В ре-
зультате в окружении оказались 4 из 6 танковых армий немцев; общая чис-
ленность окруженных солдат и офицеров противника составляла 330 тыс. 
чел. Попытки немцев выйти из окружения оказались неудачными. В февра-
ле 1943 г. окруженная группировка противника капитулировала; в плен 
попал командующий 6 армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. Всего под 
Сталинградом немцы потеряли 800 тыс. чел., 2 тыс. танков и штурмовых 
орудий, 3 тыс. самолетов. Победа Красной Армии под Сталинградом поло-
жила начало коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной, 
но и всей Второй мировой войны. Стратегическая инициатива окончательно 
была потеряна противником. Опасаясь нового окружения, немцы спешно 
вывели свои войска с Северного Кавказа. 

В январе 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сумели 
частично прорвать блокаду Ленинграда. По образовавшемуся «коридору» 
шириной 8–11 км в осажденный город стала поступать продовольственная 
помощь, медикаменты, вооружение. В феврале 1943 г. началось освобожде-
ние восточного Донбасса. Тогда же, в результате мощного наступления 
войск Воронежского фронта на Верхнем Дону были разбиты 3 армии 
противника, образовалась Курская дуга, глубоко вклинившаяся в немецкие 
позиции. Именно здесь обе стороны планировали начало летней кампании. 
Всего в ходе зимнего наступления Красная Армия сумела разгромить более 
100 вражеских дивизий. 

Серия военных поражений в 1942–1943 гг. сильно обескровила 
немецкие войска. А. Гитлер приказал начать тотальную (всеобщую) 
мобилизацию, в ходе которой в армию были призваны еще 2 млн солдат и 
офицеров. На восточный фронт были переброшены немецкие дивизии из 
стран Европы. Всего под Курском было сосредоточено до 50 дивизий 
противника. Танковые армии были вооружены новыми видами техники – 
танками «Тигр» и «Пантера», штурмовыми орудиями «Фердинанд». 
Немецкий план операции «Цитадель» предусматривал ударами с севера и с 
юга Курской дуги окружить Советские войска и уничтожить их. По 
предложению Г.К. Жукова, Советское командование решило перейти к 
активной обороне с тем, чтобы измотать главные силы противника, а затем 
обрушить на него основные и резервные войска. Для проведения этой 
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операции Ставка обеспечила значительное превосходство над противником 
в живой силе и технике. 

Немцы собирались вновь использовать фактор внезапности. Предпола-
галось начать наступление сильной артиллерийской подготовкой 5 июля  
в 3 часа утра. Однако Советская разведка точно определила время планиру-
емою наступления, после чего командующий Центральным фронтом 
К.К. Рокоссовский принял решение нанести противнику упреждающий 
удар. За несколько минут до начала немецкого наступления 19 тыс. 
советских орудий открыли мощный огонь по местам сосредоточения 
немецких войск. В результате враг понес большие потери и смог начать 
наступление лишь спустя несколько часов, причем введя в действие все свои 
резервы; продвинуться немцы смогли лишь на 30–35 км. Советские войска 
12 июля перешли в контрнаступление. В этот же день в районе деревни 
Прохоровки состоялось крупнейшее в мировой истории танковое сражение, 
в котором участвовали 1,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских 
установок, оно закончилось полной победой наших танкистов. В Курской 
битве немцы потеряли 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3,7 тыс. 
самолетов. Таким образом, в ходе Курской битвы наступил перелом; немцы 
были вынуждены перейти к обороне. 

Перейдя в наступление, Красная Армия в августе освободила Белгород 
и Орел. По приказу И.В. Сталина в Москве был произведен первый в 
истории Великой Отечественной войны победный салют. Удар наступав-
ших Советских войск был настолько силен, что в короткое время удалось 
освободить от противника Харьков, Донбасс, Таманский полуостров, 
Брянск, Смоленск. С середины сентября началась беспримерная битва за 
Днепр. На его правом берегу немцы возвели систему укреплений 
(«Восточный вал»), по их мнению, неприступную. А. Гитлер с пафосом 
говорил, что «скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют 
его». Однако в ноябре был освобожден Киев, а Днепр форсирован на 
большинстве направлений. За героизм, проявленный при форсировании 
этой преграды, св. 2,4 тыс. воинов, первыми вступивших на правый берег 
Днепра, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Одновременно в Крыму оказалась «запертой» значительная группировка 
немецких войск. Коренной перелом в ходе войны был закреплен. 

 

6.3. Завершение войны 

Наступление Советских войск, начатое летом 1944 г., продолжалось в 
течение нескольких месяцев. Зажатая в тиски войной на 2 фронта, Германия 
быстро теряла силы дальнейшего сопротивления. Однако ее основные 
войска по-прежнему были сосредоточены на Советско-германском фронте, 
оставшемся главным. Борьбу против Германии вели 10 советских фронтов 
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в составе 6,7 млн чел., оснащенных 107,3 тыс. орудиями и минометами, 12,1 
тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 14,7 тыс. самолетов. 

К началу апреля Советскими войсками была освобождена территория 
Венгрии, Польши и Восточной Пруссии. Развернулась битва за Берлин, 
который И.В. Сталин приказал взять любой ценой без помощи западных 
союзников. На столицу Германии устремились войска 1 Белорусского (мар-
шал Г.К. Жуков), 2 Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский) и 1 Украин-
ского (маршал И.С. Конев) фронтов общей численностью 2,5 млн чел. Бои 
на южных окраинах Берлина завязались 21 апреля, а 24 апреля кольцо 
Советских войск сомкнулось вокруг него. Для спасения столицы А. Гитлер 
стал перебрасывать войска с Западного фронта, чем облегчил положение 
англо-американских дивизий; 25 апреля они соединились с Советскими 
частями на реке Эльбе, в районе города Торгау. Бойцы 150 стрелковой 
дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария 1 мая водрузили над Рейхстагом 
Красное знамя Победы; на следующий день А. Гитлер покончил жизнь 
самоубийством. Берлинский гарнизон капитулировал. 

Представители стран-победительниц и гитлеровское военное руковод-
ство 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте под Берлином подписали Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии; от СССР подпись под документом поставил 
маршал Г.К. Жуков. Но война для нашей страны завершилась лишь 9 мая, 
когда капитулировали остатки немецкой армии в Чехословакии; этот день 
был объявлен Днем Победы. Спустя четыре года после начала войны,  
24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. 

Победа во Второй мировой войне имела всемирно-историческое значе-
ние. Были разгромлены огромные военные силы стран-агрессоров, что 
означало крушение самых жестоких диктаторских режимов. Победа над 
Германией и Японией усилила авторитет СССР во всем мире. Советская 
Армия завершила войну с самой мощной армией мира, а Советский Союз 
стал одной из двух сверхдержав. 

Главным источником победы СССР в войне стали беспримерные 
мужество и героизм советских людей на фронте и в тылу. Только на 
Советско-германском фронте были разбиты 607 дивизий противника. 
Германия потеряла в войне против СССР более 10 млн чел. (80% своих 
военных потерь), 167 тыс. артиллерийских орудий, 48 тыс. танков, 77 тыс. 
самолетов (75% всей своей военной техники). Победа досталась Советскому 
народу огромной ценой: война унесла жизни почти 27 млн чел., в том числе 
10 млн солдат и офицеров; во вражеском тылу погибли 4 млн партизан, 
подпольщиков, мирных жителей; ок. 6 млн чел. оказались в фашистской 
неволе. Тем не менее, в народном сознании долгожданный День Победы 
стал самым светлым и радостным праздником, означавшим конец наиболее 
кровопролитной и разрушительной войны. 
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6.4. Массовый героизм на фронтах 

Планируя нападение на СССР, А. Гитлер считал, что многонациональ-
ная Советская держава развалится под ударом его армий. Но этого не 
произошло, напротив, многонациональный Советский народ еще больше 
сплотился в минуту смертельной опасности. Защита единого государства в 
самых отдаленных уголках страны была воспринята как национальная 
задача. 

В рядах Красной Армии с первых дней войны были созданы десятки 
национальных дивизий и бригад, в которых наряду с русскими, украинцами 
и белорусами сражались представители народов Поволжья и Северного 
Кавказа, Крайнего Севера и Сибири, Закавказья и Средней Азии, Прибал-
тики и Дальнего Востока. Среди защитников Брестской крепости, первыми 
принявших удар гитлеровских войск, сражались и погибли представители 
30 национальностей. Дружба и взаимовыручка солдат различной нацио-
нальной принадлежности в равной мере проявилась при защите Москвы, 
столиц союзных республик – Киева, Минска, Кишинева, Риги, Вильнюса, 
Таллина, центров автономных республик и областей Северного Кавказа – 
Майкопа, Грозного, Нальчика, Черкесска, Орджоникидзе. Герои разных 
национальностей стояли насмерть, защищая Одессу и Севастополь, Ново-
российск и Харьков, Смоленск и Тулу. В Сталинградской битве сражались 
русские и узбеки, татары и евреи, украинцы и латыши, чеченцы и белорусы, 
казахи и башкиры, представители многих других народов СССР.  

Подвиги русских героев А.М. Матросова, А.К. Панкратова, В.В. Василь-
ковского, грудью закрывших амбразуры вражеских дзотов, повторили 
украинец А.Е. Шевченко, эстонец И.И. Лаар, узбек Т. Эрджигитов и сотни 
других бойцов. Представители 33 национальностей были удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра. На терри-
тории Белоруссии боролись с противником партизаны и подпольщики более 
чем 70 национальностей СССР, на территории Украины – более 60. За бес-
примерное мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах 
войны были удостоены ок. 8,2 тыс. русских, св. 2 тыс. украинцев, 309 бело-
русов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 69 узбеков, 61 морд-
вин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев и др. 

Советское подпольное движение возникло в первые недели войны: в 
зоне оккупации, действовали подпольные партийные органы ВКП(б), 
выступавшие координаторами работы. В различные периоды войны на 
оккупированной территории работали подпольные ЦК КП(б) Украины и 
Белоруссии, 90 подпольных обкомов и межрайонных партийных центров. 

На территории страны в годы войны существовало более 6 тыс. парти-
занских отрядов, в которых сражались с врагом св. 1 млн чел. В их рядах 
находились представителей большинства народов СССР, а также граждане 
других стран, советскими партизанами было уничтожено, ранено и взято в 



80 

плен более 1 млн вражеских солдат и офицеров, предстателей оккупацион-
ной администрации, выведено из строя более 4 тыс. танков и бронемашин, 
65 тыс. автомобилей и 1,1 тыс. самолетов. Партизаны разрушили и повреди-
ли 1,6 тыс. железнодорожных мостов, пустили под откос св. 20 тыс. желез-
нодорожных эшелонов. Для координации действий партизанских соед-
инений в 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения во 
главе с П.К. Пономаренко. Главнокомандующим партизанским движением 
был назначен К.Е. Ворошилов. 

Партизаны и подпольщики не только действовали против войск 
противника, но и приводили в исполнение смертные приговоры палачам 
своего народа. Легендарный разведчик Н. Кузнецов уничтожил главного 
судью Украины, вице-губернатора Галиции, похитил командующего кара-
тельными войсками Германии на Украине; генеральный комиссар Белорус-
сии был взорван подпольщицей Е. Мазаник в собственной резиденции. 

В годы войны орденами и медалями СССР были награждены более 184 
тыс. партизан и подпольщиков; 249 из них были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Легендарные командиры партизанских соеди-
нений С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров были удостоены этого звания дважды. 

 

6.5. Советский тыл 

Начало войны радикально изменило состояние Советской экономики. 
Угроза захвата немцами развитых промышленных районов диктовала 
необходимость вывоза наиболее ценного оборудования. Началась 
грандиозная по своим масштабам эвакуация на восток заводов и фабрик, 
имущества колхозов и МТС, скота и т.д. Главой Совета по эвакуации был 
назначен Н.М. Шверник. В короткий срок, под налетами вражеской авиа-
ции, предстояло эвакуировать тысячи предприятий и миллионы людей; та-
кой практики мировая история еще не знала. За первые 5 месяцев войны из 
прифронтовых в восточные районы страны удалось отправить более 1,5 тыс. 
крупных промышленных предприятий и св. 10 млн чел. Другой важной 
задачей было налаживание работы эвакуированных производств на новом 
месте: иногда, чтобы срочно обеспечить выпуск необходимого армии 
оружия и боеприпасов, приходилось монтировать станки и оборудование 
прямо под открытым небом. 

Самоотверженные усилия работников тыла принесли немалые резуль-
таты. Если выпуск валовой промышленной продукции к ноябрю 1941 г. 
уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с довоенным, то уже в декабре 
падение производства прекратилось, а с марта 1942 г. начался его 
стремительный рост. К середине 1942 г. завершился перевод экономики на 
военные рельсы, а выпуск военной продукции по своему объему превзошел 
уровень Германии. К этому времени удалось стабилизировать, хотя и на 
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минимальном уровне, снабжение продовольствием не только армии, но и 
городского населения страны, при том, что в оккупации находились 
территории, производившие до войны почти 40% зерна и 84% сахара. Все 
это создавало экономическую базу для разгрома врага. 

С первых дней войны дружба Советских народов проявилась и в 
перестройке на военный лад экономики страны. Эвакуация предприятий в 
восточные союзные и автономные республики привела к перемещению 
вместе с ними миллионов беженцев. Их размещали в местных семьях каза-
хов, узбеков, туркмен, киргизов, азербайджанцев и др., которые делили с 
эвакуированными русскими, украинцами, белорусами не только кров, но и 
пищу. Большинство из переведенных из центра в республики Закавказья и 
Средней Азии предприятий были оставлены в них после окончания войны, 
значительно укрепив экономический потенциал союзных республик. Пред-
ставители всех наций и народностей страны участвовали во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, различных формах движения новаторов 
производства. Инициаторами ценных починов в промышленности в годы 
войны выступали русская Е.Г. Барышникова и казах З.С. Бекбосынов, бело-
рус Д.Ф. Босый и грузин Н.В. Геладзе, татарин Г.Б. Максудов и украинка 
Е.М. Чухнюк. В сельском хозяйстве колхозники разных национальностей 
равнялись на П.Н. Ангелину, Ч. Берсиева, М.И. Бровко, Д.М. Гармаш, 
П.И. Ковардак, Т.С. Мальцева и др. 

Во всех национальных районах страны с первых дней войны ширилось 
движение по сбору денежных средств, одежды и обуви, продовольствия в 
помощь армии, беженцам и переселенцам. На средства народов страны в 
годы войны были построены 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч 
танков, 8 подводных лодок, 16 военных катеров, созданы тысячи орудий и 
минометов. С 1943 г. все народы СССР включились в движение за создание 
специального фонда помощи освобожденным районам. Бои еще продол-
жались, а трудящиеся разных национальностей уже вели восстановление 
предприятий на Северном Кавказе, в центральных областях России, на 
Украине и в Белоруссии. 

Война нанесла ущерб системе образования. Десятки тысяч школьных 
зданий оказались разрушены, а в уцелевших зачастую размещались военные 
госпитали. Из-за нехватки бумаги школьники порой писали на полях старых 
газет; учебники заменял устный рассказ учителя. Тем не менее, преподава-
ние велось даже в осажденных городах – Севастополе, Одессе, Ленинграде, 
в партизанских отрядах Украины и Белоруссии. 

Советские ученые внесли большой вклад в победу. Все новые направ-
ления научных исследований были ориентированы на разгром врага. Глав-
ные научные центры переместились на восток страны – в Казань, на Урал, в 
Среднюю Азию. Сюда были эвакуированы ведущие научно-исследователь-
ские институты и учреждения Академии наук. Они не только продолжили 
свою работу, но и помогали в подготовке местных научных кадров. Более 2 
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тыс. сотрудников Академии наук СССР сражались в составе действующей 
армии. 

Государство уделяло большое внимание развитию науки, несмотря на 
трудности военного времени. Были созданы новые институты и научные 
центры: Западно-Сибирский филиал АН СССР в Новосибирске, Академия 
педагогических наук РСФСР, Академия артиллерийских наук и Академия 
медицинских наук. Во время войны открылись республиканские Академии 
наук в Узбекистане, Азербайджане, Армении. Теоретические разработки в 
области аэродинамики, проведенные С.A.Чаплыгиным, М.В. Келдышем, 
С.А. Христиановичем, привели к созданию новых образцов военных 
самолетов. Научный коллектив под руководством академика А.Ф. Иоффе 
изобрел первые советские радиолокаторы. В 1943 г. начались работы по 
созданию в СССР ядерного оружия. 

Деятели Отечественной культуры внесли весомый вклад в победу над 
врагом. Более 1 тыс. писателей и поэтов воевали на фронтах. Создавались 
выездные бригады артистов, в которых участвовало св. 40 тыс. деятелей 
искусств. В годы войны было выпущено ок. 500 киножурналов и 34 полно-
метражных фильма, в основном посвященные теме борьбы с врагом. 

Церковь оказывала большую помощь в организации населения на 
борьбу с врагом. По призыву митрополита Сергия были собраны средства 
для строительства танковой колонны имени св. Дмитрия Донского. На 
оккупированных территориях священники поддерживали связь с партиза-
нами и подпольщиками, оказывали помощь мирному населению. Такая 
позиция церкви привела к некоторому ослаблению давления на нее со 
стороны государства. В сентябре 1943 г. состоялась встреча руководителей 
Русской Православной Церкви со И.В. Сталиным, который пошел навстречу 
их пожеланиям, разрешил избрать нового патриарха Сергия, образовать 
Священный Синод, открыть несколько духовных семинарий, освободить из 
заключения часть священнослужителей. Таким образом, единство 
Советского общества в годы войны стало одной из главных предпосылок 
победы над врагом. 

 

6.6. Внешняя политика СССР 

В начале Великой Отечественной войны о поддержке Советского Союза 
объявили США и Англия. В июле 1941 г. было подписано соглашение между 
СССР и Англией о совместных действиях в войне против А. Гитлера, а в 
августе правительство США объявило об экономической и военно-техни-
ческой помощи Советскому Союзу в борьбе против вооруженной агрессии. 

В сентябре 1941 г. в Москве прошла первая конференция представите-
лей трех держав, на которой были обсуждены вопросы расширения военно-
технической помощи США и Англии Советскому Союзу. После вступления 
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США в войну против Германии и Японии (в декабре 1941 г.) их военное 
сотрудничество с СССР еще более расширилось. В январе 1942 г. в Ва-
шингтоне представители 26 государств подписали Декларацию, в которой 
обязались использовать все свои ресурсы для борьбы с общим врагом и не 
заключать сепаратного мира. Подписанные в мае 1942 г. Договор о союзе 
СССР и Англии, а в июне – соглашение СССР и США о взаимной помощи 
окончательно оформили военный союз трех стран. 

В марте 1941 г. конгресс США принял закон, позволявший оказывать 
военную и экономическую помощь странам, оборона которых была 
признана жизненно важной для США. Такой страной первоначально стала 
Англия, ресурсы которой в войне с Германией оказались к этому времени 
почти исчерпаны. В ноябре 1941 г. система ленд-лиза была распространена 
на СССР. Общий объем оказанной США помощи составил к концу войны 
50 млрд долл.: на долю Англии пришлось до 60% американских поставок, 
на долю СССР – 20%. Советский Союз получил по ленд-лизу 22 тыс. 
самолетов (18% самолетного парка СССР), 12 тыс. танков (13%), 427 тыс. 
автомобилей (почти в 2 раза, чем сумели выпустить за это время пред-
приятия страны), ок. 2 тыс. паровозов, более 11 тыс. вагонов, 560 военных 
кораблей. До 47% этих грузов было направлено через Тихий океан на Со-
ветский Дальний Восток, 23,8% – через Иран, 22,7% – морскими караванами 
через Атлантику в Мурманск и Архангельск. Поставки по ленд-лизу спасли 
Англию от военного поражения. Они сыграли важную роль на начальном 
этапе Великой Отечественной войны. Вместе с тем, система ленд-лиза 
способствовала бурному росту военного производства в США, обеспече-
нию максимальной занятости рабочих, превращению Соединенных Штатов 
в крупнейшего кредитора воюющих стран. Она использовалась амери-
канцами как средство политического давления на союзные страны. 

Успех Советских войск в разгроме общего противника был дополнен 
высадкой в конце июля 1943 г. в Италии союзной англо-американской 
армии. Однако Советское руководство ждало выполнения главного обеща-
ния союзников – высадки их во Франции, что значительно ускорило бы 
победу над Германией. В ноябре–декабре 1943 г. состоялась встреча лиде-
ров СССР, США и Англии («большой тройки») в Тегеране. И.В. Сталин, 
Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились об открытии Второго фронта в 
Европе в мае–июне 1944 г., о создании после войны Организации Объеди-
ненных Наций, о послевоенном мировом устройстве, о судьбе Германии 
после ее военного поражения и т.п. СССР обещал вступить в войну Америки 
с Японией после окончания войны в Европе. 

В январе 1945 г. Советские войска по просьбе У. Черчилля досрочно 
начали наступление по всей линии Советско-германского фронта, чтобы 
помочь англо-американским войскам, испытывавшим серьезные трудности 
в районе Арденн. В условиях стремительно развивавшегося наступления 
Красной Армии в феврале 1945 г. под Ялтой (Крым) состоялась вторая 
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встреча лидеров антигитлеровской коалиции. Главными вопросами были 
уже не столько военные планы разгрома Германии, сколько послевоенное 
устройство мира. Были согласованы условия безоговорочной капитуляции 
Германии, оговорены условия ее оккупации и демилитаризации. Союзники 
приняли решение о созыве учредительной конференции Организации Объ-
единенных Наций, главной задачей которой должно было стать предот-
вращение войны в будущем. Была также принята «Декларация об осво-
божденной Европе», которая провозглашала, что после войны СССР, США 
и Англия должны согласовывать свои действия при решении всех вопросов 
европейского развития. СССР вновь подтвердил свое обещание вступить в 
войну против Японии через 2–3 месяца после разгрома Германии. 

Последняя конференция «большой тройки» состоялась уже после побе-
ды над Германией в июле – августе 1945 г., в пригороде Берлина – Потсдаме. 
На ней было завершено формирование послевоенных границ и политичес-
кого устройства Германии и ее союзников.  

Сотрудничество разных стран в годы войны стало одной из важнейших 
предпосылок обшей победы. Советская внешняя политика в то время 
добилась выдающихся успехов в обеспечении победы на фронтах и 
достижении весомых внешнеполитических итогов после окончания войны. 
СССР стал одной из двух сверхдержав послевоенного мира. 

 
 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Изменения в Советской военной доктрине накануне войны. 
2. Причины и характер военной активности Германии в апреле – июне 

1941 г. 
3. Германская агрессия в СССР и причины неудач Красной Армии в 

начале Великой Отечественной войны. 
4. «Московский поворот» и крах германской стратегии «молниеносной 

войны». 
Вариант 2 
1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  
2. Открытие Второго фронта в Европе. 
3. Освободительный поход Красной Армии в Европу. 
4. Победоносное окончание войны. Итоги и уроки Второй мировой 

войны. 
5. Источники и цена победы Советского народа в войне. 
Вариант 3 
1. Позиции ведущих мировых держав в отношении Германии и СССР. 
2. Формирование антигитлеровской коалиции: Предпосылки и основные 

этапы. 
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3. Международные конференции союзных держав в период Второй 
мировой войны: Общее и особенное. 

4. Послевоенное устройство мира глазами лидеров СССР, США и 
Англии. 

Вариант 4 
1. Эволюция власти в СССР в годы Великой Отечественной войны: 

Причины, характер и последствия. 
2. Советский человек на фронте, в тылу, в партизанских отрядах, в 

оккупации и в плену. 
3. Советский тыл в годы войны. 
4. Культура и быт Советского народа в годы войны. 
5. Проблема массового героизма на войне. 
6. Русская Православная Церковь в годы войны. 
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27. Панов В.П. Это было: О тружениках тыла в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1990. 
28. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами 

США и премьер-министрами Великобритании во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. М., 1989. Т.1–2. 

29. Проэктор Д.М. Путь агрессии и гибели. М., 1989. 
30. Риббентроп И. Между Лондоном и Москвой: Воспоминания и 

последние записи. М., 1996. 
31. Розанов Г.Л. И.В. Сталин – А. Гитлер: Документальный очерк Со-

ветско-германских дипломатических отношений. 1939–1941. М., 1991.  
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34. Сенявская Е.С. 1941–1945. Фронтовое поколение: Историко-психо-

логическое исследование. М., 1995. 
35. Соколов Б. Цена победы. Великая Отечественная: Неизвестное об 

известном. М., 1991. 
36. Союзники в войне: 1941–1945. М., 1995. 
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нопленных, оказавшихся в оккупационных зонах государств антигитле-
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Контрольные вопросы 

1. В чем Вы видите истоки и конкретные причины Второй мировой 
войны? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, причины Советско-германского сближения в 
1939 г.? Существовали ли альтернативы этому? 

3. Как Вы можете определить характер секретных соглашений, 
подписанных СССР с Германией в августе – сентябре 1939 г.? 

4. Как Вы можете оценить советские действия в Польше, Прибалтике, 
Бессарабии, Финляндии?  

5. В чем Вы видите причины неудач СССР на переговорах в Берлине в 
ноябре 1940 г.? 

6. Как Вы можете оценить отношение СССР к начавшейся Второй 
мировой войне? 

7. В чем сходство и различие причин поражений Красной Армии 
летом–осенью 1941 г. и весной–осенью 1942 г.? 

8. Почему и как эволюционировал сталинский режим в различные 
периоды войны? 

9. Как Вы можете оценить общественные ожидания в СССР на разных 
этапах войны? 

10. Какие причины привели, на Ваш взгляд, к оформлению 
антигитлеровской коалиции? Когда это произошло? 

11. Какие этапы Вы можете выявить в развитии антигитлеровской 
коалиции в годы Второй мировой войны? 

12. Чем Вы можете объяснить причины позднего открытия Второго 
фронта в Европе? 

13. В чем Вы видите истоки победы стран-союзников в войне? 
14. Чем можно объяснить поражение Германии, Италии и Японии в 

войне? 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Проанализируйте общее и особенное в причинах развязывания 

Первой и Второй мировых войн. Чем можно объяснить тот факт, что в роли 
источника военной опасности в обоих случаях выступала Германия? Дайте 
правовую и нравственную оценку советско-германских документов 1939 г. 

2. Покажите отношение западных стран к советско-германскому 
сотрудничеству в 1939–1940 гг. 

3. На основе данных учебника составьте таблицу «Потери воюющих 
стран во Второй мировой войне». Чем можно объяснить колоссальный 
масштаб потерь среди военнослужащих и населения СССР в годы войны? 

4. Составьте сравнительную таблицу основных сражений Второй 
мировой войны и на этой основе определите роль и значение различных 
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фронтов в борьбе с Германией, Италией и Японией. Прочитайте документы 
о планах СССР в отношении послевоенного мирового устройства, 
составленные в 1941–1943 гг., и на этой основе составьте общую картину 
послевоенного устройства мира. Относятся ли первые попытки такого 
«планирования» к концу 1941 г.? 

5. Почему польский вопрос стал одним из главных на встречах лидеров 
стран антигитлеровской коалиции в 1943–1945 гг.? Кто и как предлагал его 
решать? Почему? 

6. Объясните истоки массового героизма советских людей в годы 
войны. Чем можно объяснить отсутствие такого явления в других воюющих 
странах? 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете термины инцидент, вооруженный конфликт, 

агрессия? Что в них общего и в чем различие? Приведите примеры из 
истории 1939–1945 гг. 

2. Что такое превентивный удар? 
3. Как Вы понимаете термины коренной поворот и коренной перелом в 

ходе войны? С какими сражениями Великой Отечественной войны Вы их 
связываете? Почему? 

4. Чем, на Ваш взгляд, отличаются понятия страны-сателлиты и страны-
союзники? 

5. Есть ли различие между понятиями партизанское движение и 
партизанское подполье? Если есть, то в чем оно состоит? 

6. Что такое ленд-лиз? 
 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам:  
1. Советско-германские документы августа – сентября 1939 г. 
2. Изменения территориальных границ СССР накануне Великой 

Отечественной войны и их оценка современниками и историками. 
3. Можно ли считать СССР участником первого этапа Второй мировой 

войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.)? 
4. Готовил ли И.В. Сталин превентивный удар по А. Гитлеру? 
5. Советский коллаборационизм: Предательство или борьба со 

сталинизмом ? 
6. Истоки массового героизма советских людей в войне. 
7. Антигитлеровская коалиция: Проблемы взаимоотношений участ-

ников. 
8. Роль Восточного и Второго фронтов в войне: Истоки и цена победы. 
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Темы докладов и рефератов 

1. Вторая мировая война как кульминация общецивилизационного 
кризиса. 

2. Советско-германское сближение в 1939–1940 гг.: Причины, проявле-
ния и последствия. 

3. Переговоры в Берлине в ноябре 1940 г. в воспоминаниях участников. 
4. Готовил ли И.В. Сталин наступательную войну против А. Гитлера? 
5. Первый период Великой Отечественной войны в мемуарах. 
6. Русская Православная Церковь в годы войны. 
7. Советский тыл в годы войны. 
8. Фронтовой быт советского воина. 
9. Народы СССР в годы войны. 
10. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. 
11. Советская культура в годы войны. 
12. Война и русское зарубежье. 
13. СССР на международных конференциях периода Второй мировой 

войны. 
14. Боевое содружество союзников в годы войны: Роль ленд-лиза в 

победе над общим врагом. 
15. «Новый порядок» фашистов в оккупированных районах СССР. 
16. Советские военнопленные: Двойная трагедия.  
17. Жизнь, быт и духовный мир советского человека в годы войны. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
Апрель 1939 г.  – начало Советско-германского сближе-

ния. 
Апрель–август 1939 г.  – Советско-англо-французские перего-

воры о заключении антигерманского 
союза. 

Май – август 1939 г. – бои у Халхин-Гола. 
23 августа 1939 г.  – заключение Советско-германского 

Пакта о ненападении. 
1 сентября 1939 г.  – нападение Германии на Польшу. На-

чало Второй мировой войны. Первый 
этап Второй мировой войны. 

17 сентября 1939 г.  – вступление Красной Армии в Восточ-
ную Польшу. 

28 сентября 1939 г.  – подписание Советско-германского До-
говора «О дружбе и границах». 

30 ноября 1939 г.  – Советско-финская война. 
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8–13 апреля 1940 г.  – убийство польских военнопленных в 
Катынском лесу. 

28 июня 1940 г.  – присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. 

3–6 августа 1940 г.  – включение в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии. 

Ноябрь 1940 г.  – Советско-германские переговоры в 
Берлине. 

5 апреля 1941 г.  – Советско-югославский Договор о 
дружбе и ненападении. 

13 апреля 1941 г.  – Советско-японский Пакт о нейтрали-
тете. 

22 июня 1941 г.  – нападение Германии на СССР. Начало 
Великой Отечественной войны. Второй 
этап Второй мировой войны. 

30 сентября 1941 г.  – начало битвы за Москву. 
5–6 декабря 1941 г.  – начало контрнаступления советских 

войск под Москвой. 
1 января 1942 г.  – подписание Декларации Объединен-

ных Наций. 
8–15 мая 1942 г.  – гибель советских войск в Крыму. 
17–28 мая 1942 г.  – поражение советских войск под Харь-

ковом. 
17 июля 1942 г.  – начало битвы за Сталинград. 
19 ноября 1942 г.  – контрнаступление советских войск под 

Сталинградом. 
19 ноября 1942 г.  – третий этап Второй мировой войны. 
27 декабря 1942 г.  – образование в Германии Русской Осво-

бодительной Армии генерала А. Вла-
сова. 

12–18 апреля 1943 г.  – прорыв советскими войсками блокады 
Ленинграда. 

2 февраля 1943 г.  – капитуляция немцев в Сталинградском 
котле. 

15 мая 1943 г.  – роспуск Коминтерна. 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. 
28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция. 
1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г. – четвертый этап Второй мировой 

войны. 
27 января 1944 г.  – окончательное снятие блокады с Ле-

нинграда. 
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Ноябрь 1943 г. – май 1944 г. – массовые депортации карачаевцев, 
калмыков, чеченцев, ингушей, бал-
карцев, крымских татар. 

6 июня 1944 г.  – открытие Второго фронта в Европе. 
4–11 февраля 1945 г.  – Крымская (Ялтинская) конференция. 
16 апреля – 8 мая 1945 г.  – Берлинская операция 
8 мая 1945 г.  – подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии. 
9 мая 1945 г.  – Пражская операция советских войск. 

День Победы над фашистской Герма-
нией. 

17 июля – 2 августа 1945 г.  – Потсдамская (Берлинская) конферен-
ция. 

6 августа 1945 г.  – атомная бомбардировка американца-
ми Хиросимы. 

9 августа 1945 г.  – атомная бомбардировка американца-
ми Нагасаки. 

9 августа  – наступление советских войск в Манч-
журии. 

2 сентября 1945 г.  – разгром Квантунской армии. Подпи-
сание Акта о безоговорочной капиту-
ляции Японии. Завершение Второй ми-
ровой войны. 

 

Исторические деятели 

И.В. Сталин; В.М. Молотов; Г.К. Жуков; С.К. Тимошенко; А.М. Васи-
левский; К.К. Рокоссовский; Б.М. Шапошников; И.С. Конев; А. Гитлер; 
И. фон Риббентроп; У. Черчилль, Ф. Рузвельт; Шарль де Голль; Д. Эйзен-
хауэр. 

 

Документы эпохи 

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией от  
23 августа 1939 г.; Секретный дополнительный протокол к договору; Со-
ветско-германский договор «О дружбе и границах» от 28 сентября 1939 г.; 
Секретные дополнительные протоколы к нему; Заявление Советского 
правительства от 22 июня 1941 г.; Речь И.В.Сталина от 3 июля 1941 г.; 
Приказ Наркома обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г.; Акт о безо-
говорочной капитуляции Германии от 9 мая 1945 г.  
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7. «ПОЗДНИЙ СТАЛИНИЗМ»: 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1945–1953 ГГ. 

7.1. Послевоенные международные отношения.  
«Холодная война» 

Поражение Германии и ее союзников во Второй мировой войне 
коренным образом изменило соотношение сил в мире. СССР превратился в 
одну из ведущих мировых держав, без которой, не решался ни один вопрос 
международной жизни. Этот новый статус И.С. Сталин потребовал закре-
пить созданием на территории Турции Советских военно-морских баз, а 
также протекторатом СССР над Триполитанией (Ливия). Однако господ-
ство и могущество США в годы войны также неизмеримо возросли; их 
экономические и людские потери в войне были минимальны, а валовой на-
циональный продукт вырос на 70%. Став в военные годы международным 
кредитором, США получили возможность расширить свое влияние на 
другие страны и народы. Президент Г.Трумэн в 1945 г. заявил, что победа 
во Второй мировой войне «поставила американский народ перед необхо-
димостью править миром». Начался постепенный отход американской 
администрации от соглашений военной поры. Все это вело к тому, что 
вместо сотрудничества в Советско-американских отношениях наступила 
полоса взаимного недоверия и подозрительности. Советский Союз беспо-
коила ядерная монополия США, попытки диктата в отношениях с другими 
странами. США были обеспокоены заметным ростом авторитета и влияния 
СССР в Европе и мире. Эти причины привели к началу «холодной войны». 

С последними залпами войны в Европе началось «похолодание». Через 
3 дня после победы над Германией США объявили о прекращении поставок 
в СССР военной техники и даже вернули американские суда с такими 
поставками, находившиеся у берегов Советского Союза. После успешного 
испытания американцами ядерного оружия, позиция Г. Трумэна еще более 
ужесточилась. США отошли от достигнутых в годы войны договорен-
ностей; в частности, было решено не делить побежденную Японию на зоны 
оккупации, в нее были введены лишь американские войска. Это насторо-
жило И.В. Сталина, подтолкнуло его к усилению влияния на страны, где в 
это время находились Советские войска. С 1939 по 1946 Гг. численность 
коммунистов в Западной Европе выросло в 3 раза. 

Бывший премьер-министр Англии У. Черчилль в марте 1946 г. в Фулто-
не (США) в присутствии президента Г. Трумэна произнес речь, в которой 
обвинил СССР в «безграничном распространении своей силы и своих 
доктрин» в мире. Он призвал противопоставить Советскому Союзу всю 
англо-американскую мощь и силу. Вскоре президент Г. Трумэн провоз-
гласил программу мер по «спасению» Европы от Советской экспансии 
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(«доктрина Трумэна»). Он предложил оказать широкомасштабную эконо-
мическую помощь странам Европы (условия предоставления этой помощи 
были изложены позже в «плане Маршалла»); создать военно-политический 
союз западных стран под эгидой США (им стал созданный в 1949 г. блок 
НАТО); разместить вдоль границ СССР сеть военных баз США; поддержать 
внутреннюю оппозицию в странах Восточной Европы; использовать 
обычные вооружения и ядерное оружие для шантажа Советского 
руководства. Все это должно было не только не допустить дальнейшего 
расширения сферы влияния СССР («доктрина сдерживания социализма»), 
но и заставить Советский Союз вернуться в свои прежние границы 
(«доктрина отбрасывания социализма»). И.В. Сталин объявил эти планы 
призывом к войне против СССР. Таким образом, мир оказался разделен на 
союзников двух сверхдержав – СССР и США. Началось формирование 
экономических и военно-политических структур Востока и Запада. 

Коммунистические правительства к этому времени существовали лишь 
в Югославии, Албании и Болгарии, однако с 1947 г. этот процесс был 
ускорен и в других странах «народной демократии». В январе 1947 г. 
президентом Польши стал Б. Берут. В августе 1947 г. коммунисты победили 
на выборах в Венгрии. В декабре того же года в пользу коммунистов отрекся 
от власти румынский король Михай. В феврале 1948 г. коммунисты 
возглавили правительство Чехословакии. В том же году просоветский 
режим был установлен в Северной Корее. В октябре 1949 г. коммунисты 
пришли к власти в Китае. Политическая зависимость этих стран от СССР 
обеспечивалась не столько военным присутствием Советских войск (они 
были далеко не во всех странах «народной демократии»), сколько огромной 
материальной помощью. В 1945–1952 гг. сумма только долгосрочных 
льготных кредитов этим странам составила 15 млрд руб. (3 млрд долл.). 

Оформление экономических основ Советского блока произошло в 1949 г. 
С этой целью был создан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Для 
военно-политического сотрудничества в 1955 г. образована Организация 
Варшавского Договора (ОВД). В рамках содружества не допускалось 
никакой самостоятельности: лидеры стран «социалистического лагеря», 
которые имели собственное мнение о путях строительства нового общества, 
были объявлены врагами; большинство из них были арестованы и 
расстреляны. Этой участи избежал лишь лидер Югославии И.Б. Тито, 
однако отношения СССР с Югославией были разорваны. После этого никто 
из руководителей стран Центральной и Восточной Европы уже не говорил 
о «различных путях» к социализму. 

Ситуация в мировом коммунистическом и рабочем движении была 
аналогичной. После войны коммунисты оказались у власти не только в стра-
нах «народной демократии», но и в ряде крупных западных стран. С лета 
1947 г., в условиях наметившегося разрыва между СССР и Западом, 
И.В. Сталин попытался вновь организационно объединить коммунистов 
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разных стран. Вместо упраздненного в 1943 г. Коминтерна, в сентябре  
1947 г. был образован Коминформ; перед ним была поставлена задача «об-
мена опытом» между Коммунистическими партиями. Однако в ходе этого 
«обмена» начались нападки на партии, которые, с точки зрения И.В. Ста-
лина, действовали недостаточно энергично против США и их союзников. 
Первыми такой критике подверглись компартии Франции, Италии и 
Югославии. Затем началась борьба против «оппортунизма» в правивших 
Коммунистических партиях Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Албании. Чаще всего эта забота о «чистоте рядов» выливалась в сведение 
счетов, борьбу за власть в партийном руководстве, что привело к гибели 
тысяч коммунистов. 

Война в Корее стала самым серьезным столкновением между СССР и 
США. После вывода из Кореи советских (1948 г.) и американских (1949 г.) 
войск, находившихся там с момента окончания Второй мировой войны, 
правительства Южной и Северной Кореи ускорили подготовку к 
объединению страны силой. Ссылаясь на провокации Юга, 25 июня 1950 г. 
КНДР начала наступление силами огромной армии. На четвертый день 
войска Севера заняли столицу южан – Сеул; создалась угроза полного 
военного поражения Южной Кореи. В этих условиях США, не исключавшие 
даже применения ядерного оружия против армии Ким Ир Сена, провели 
через Совет Безопасности ООН резолюцию, осуждавшую агрессию КНДР, 
и начали формирование против нее единой военной коалиции. Около 40 
стран заявили о желании оказать помощь в борьбе с агрессором; вскоре 
союзные войска высадились у порта Чемульпо и начали освобождение 
южнокорейской территории.  

Успех союзников был неожиданным для северян и быстро создал для их 
армии угрозу поражения. КНДР обратилась с просьбой о помощи к СССР и 
КНР; вскоре из Советского Союза стали поступать современные виды 
военной техники (включая реактивные самолеты МиГ-15), прибывать воен-
ные специалисты; из Китая на помощь двинулись сотни тысяч доброволь-
цев. Ценой больших потерь линию фронта удалось выровнять и наземные 
бои прекратились. Война в Корее унесла жизни 9 млн корейцев, до 1 млн 
китайцев, 54 тыс. американцев, многих советских солдат и офицеров. Она 
показала, что «холодная война» может легко перерасти в «горячую». Это 
поняли не только в Москве, но и в Вашингтоне. После победы на 
президентских выборах 1952 г. генерала Д. Эйзенхауэра с обеих сторон 
начались поиски выхода из тупика в международных отношениях. 

Таким образом, международное положение СССР в послевоенные годы 
определялось завоеванным в годы войны статусом мировой сверхдержавы. 
Противостояние между СССР и США и развязывание «холодной войны» 
положили начало разделению мира на два враждующих военно-полити-
ческих лагеря. 
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7.2. Восстановление народного хозяйства СССР 

Война нанесла тяжелый удар по экономике СССР. Было уничтожено  
1,7 тыс. городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, 
взорвано и выведено из строя более 31,8 тыс. заводов и фабрик, св. 1,1 тыс. 
шахт, 65 тыс. км железнодорожных путей. Посевные площади сократились 
на 36,8 млн га. Была утрачена примерно 1/3 национального богатства 
страны. Однако самыми тяжелыми были людские потери: война унесла 
жизни почти 27 млн чел.; население страны сократилось в годы войны почти 
на 18% (со 196,8 до 162,4 млн чел.); численность инвалидов военной поры 
превысила 2,5 млн чел. 

Возрождение разоренной экономики начиналось по мере освобождения 
оккупированных территорий. В 1943 г. было принято постановление ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Уже в 1944 г. 
освобожденные районы страны дали св. 50% общегосударственных 
заготовок зерна, 25% скота и птицы, ок. 33% молочных продуктов. 

Госплану СССР после окончания войны в августе 1945 г. было поручено 
подготовить проект четвертого пятилетнего плана. В ходе его разработки 
высказывались самые различные предложения о том, как быстро добиться 
возрождения экономики страны. Припомнили опыт нэпа: предлагалось, как 
и тогда, перейти к свободной торговле продукцией сельского хозяйства, 
акционировать промышленное производство, реформировать денежную 
систему на основе золотого паритета, разрешить торговлю кооперативам и 
товариществам наряду с государственными магазинами. Звучали и призывы 
к ликвидации колхозов из-за их неэффективности; предлагалось предоста-
вить регионам больше прав в развитии экономики.  

Однако И.В. Сталин положил конец этим дискуссиям. Было принято 
решение о продолжении предвоенного курса, основанного на внеэкономи-
ческом принуждении, сверхцентрализации в планировании и управлении 
экономикой. В вышедшей в 1952 г. работе И.В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» отстаивались идеи преимущественного 
развития тяжелой промышленности, полного огосударствления собствен-
ности и форм организации труда. Не допускалось и мысли об использовании 
рыночных механизмов. Для объяснения постоянной нехватки необходимых 
продуктов и товаров в стране было выдвинуто теоретическое положение о 
том, что при социализме растущие потребности населения будут всегда 
обгонять возможности производства. Пятилетний план был принят весной 
1946 г.: он предусматривал восстановление довоенных объемов промыш-
ленного производства за первые 3 года; к концу пятилетки была поставлена 
задача превысить эти показатели почти в 1,5 раза. 

Восстановление хозяйства проходило в тяжелейших условиях: 
экономика перестраивалась на выпуск мирной продукции; проходила 



96 

демобилизация армии (ее численность сократилась в 1945–1948 гг. с 11,4 до 
2,9 млн чел.) и трудоустройство участников войны; возвращались миллионы 
беженцев, эвакуированных, вывезенных на работы в Германию; огромные 
средства шли на экономическую поддержку союзных центрально- и 
восточноевропейских стран; острой проблемой была нехватка рабочей 
силы; ставка на приоритетное развитие тяжелой промышленности 
заставляла тратить на нее 88% всех капиталовложений в промышленность. 
Главными источниками подъема промышленного производства были: 
перекачивание средств из деревни (крестьяне были обязаны сдавать молоко 
по 25 коп. за 1 л при розничной цене в продаже 2 руб. 70 коп.; мяса – по  
14 коп. за 1 кг при цене в магазине 11 руб. 40 коп.); широкое развитие мас-
сового социалистического соревнования (самым знаменитым почином тех 
лет стало движение «скоростников», инициатором которого был ленинград-
ский токарь Г.С. Борткевич, выполнивший в феврале 1948 г. за одну смену 
13-дневную норму); репарации с Германии (4,3 млрд долл.); вывоз оборудова-
ния из Германии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Маньчжурии; использо-
вание труда заключенных (в 1950 г. только в системе ГУЛАГа их было более 
2,5 млн чел.) и спецпереселенцев (ок. 2,3 млн чел.), которые только  
в 1951 г. выпустили продукции и выполнили работ более чем на 30,5 млрд руб.  

Всего в годы четвертой пятилетки было восстановлено или вновь по-
строено 6,2 тыс. крупных промышленных предприятий, что было равно 
всему промышленному потенциалу, созданному в годы предвоенных пяти-
леток. С учетом ведения «холодной войны» были созданы огромные резерв-
ные запасы: в начале 1953 г. они превышали довоенные стратегические 
резервы страны по зерну – в 4 раза, по цветным металлам – в 10 раз, по 
нефтепродуктам – в 3 раза, по углю – в 5 paз. Значительно вырос золотой 
запас СССР, составивший к концу 1940-х гг. 1,5 т. 

Сельское хозяйство страны вышло из войны ослабленным, валовая 
продукция которого в 1945 г. не превышала 60% от довоенного уровня. В 
1946–1947 гг. ситуация резко осложнилась из-за небывалой засухи, охватив-
шей центральное Черноземье, Украину, Молдавию; здесь погибли посевы 
на миллионах гектаров; из-за нехватки кормов падеж скота составил 3 млн 
голов. Власти объявили режим экономии хлебных запасов, что означало не 
только существенное сокращение суточных норм пайка рабочих и служа-
щих (в стране по-прежнему действовала карточная система), но и прекра-
щение выдачи хлеба по карточкам 85% сельского населения. Это привело к 
голоду, охватившему десятки миллионов человек. В 1946–1948 гг. только в 
Российской Федерации от голода умерли ок. 1 млн чел., однако в то же 
время поставки зерна дружественным центрально- и восточноевропейским 
странам выросли в 5 раз и составили в наиболее тяжелом 1947 г. 2,4 млн т. 

Мелочное регламентирование жизни села из центра, которое принимало 
порой причудливые формы, продолжало оставаться главной бедой сель-
ского населения; денежные и натуральные налоги росли из года в год, 
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натуральные поставки выросли после войны в 5 раз. В 1948 г. крестьянам 
было «рекомендовано» продать, а практически отдать за бесценок 
государству мелкий скот; это вызвало забой почти 2 млн голов скота по всей 
стране. Крестьяне по-прежнему не имели паспортов и поэтому не могли 
выехать на жительство в города; они не получали пенсий и других 
социальных выплат. Подобная политика на селе не могла вести к росту 
производства, наоборот, год от года колхозы производили все меньше зерна 
и других продуктов: если в 1937 г. урожай зерновых составил 87 млн т., а в 
1940 г. – 76 млн т., то в 1950 г. – лишь 66 млн т. Официальная пропаганда 
не только умалчивала реальное положение дел, но и давала прямо противо-
положную картину. В 1952 г. власти объявили о полном и окончательном 
«решении зерновой проблемы» в СССР; на самом деле для снабжения 
городов и армии хлебом и продуктами животноводства власти вновь готовы 
были принять чрезвычайные меры. Отсутствие каких-либо экономических 
стимулов поставило сельское хозяйство страны на грань катастрофы. 

Развитию фундаментальных научных исследований, как и прежде, 
власти придавали первостепенное значение в первую очередь тех, которые 
могли быть использованы в военной сфере. В 1945–1949 гг. были созданы 
Казанский филиал, Дагестанская, Карельская и Якутская базы Академии 
наук СССР, преобразованные позже в филиалы АН СССР, а также Восточ-
но-Сибирский филиал Академии наук. В стране действовало 5 отраслевых 
академий; общее количество научных учреждений составило почти 3,4 тыс., 
превысив довоенный уровень; удвоилась по сравнению с 1940 г. числен-
ность научных работников. 

Одним из главных направлений в научных исследованиях стали работы 
по использованию атомной энергии под руководством академика И.В. Кур-
чатова. Большой вклад в решение этой проблемы внесли такие крупнейшие 
ученые, как А.Д. Сахаров, Я.Б. Зельдович, И.Е. Тамм, Ю.Б. Харитон. Резуль-
татом стало осуществление в декабре 1946 г. ядерной цепной реакции в 
первом в Европе атомном реакторе. В 1948 г. был пущен первый промыш-
ленный уран-графитовый реактор, а в 1949 г. прошло испытание советской 
ядерной бомбы. Работы С.П. Королева, назначенного Главным конструк-
тором по созданию комплексов автоматических управляемых ракет даль-
него действия, привели к запуску в 1948 г. первой, отечественной управля-
емой ракеты дальнего действия P-1, а в 1949 г. – первой высотной геофи-
зической ракеты В-1-А.  

В интересах оснащения армии новыми видами вооружений бурными 
темпами развивалась авиационная наука и техника. В апреле 1946 г. 
стартовали реактивные истребители Як-15 и МиГ-1. Новые типы самолетов 
и авиационных двигателей разрабатывали А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, 
А.С. Яковлев, О.К. Антонов, А.И. Микоян и др. В 1946 г. в Москве вступила 
в строй первая ультракоротковолновая радиостанция. В 1951 г. под 
руководством академика С.А. Лебедева была собрана первая советская 
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ЭВМ. Значительные успехи были достигнуты в развитии математики, 
механики, физики, астрономии, некоторых отраслей химии. Однако, как и 
прежде, эти достижения, внедренные исключительно в сферу военного 
производства, так и не отразились на жизни и быте советских людей. 

Одними из самых тяжелых для граждан СССР были послевоенные годы. 
Миллионы семей потеряли кормильцев на войне; без крыши над головой 
остались 25 млн чел., спустя многие годы после войны им приходилось жить 
в землянках, бараках, железнодорожных вагончиках. Люди работали порой 
по 10–12 часов в день; условия труда были намного хуже довоенных. На 
производство поступило немало трофейной техники, однако далеко не все 
могли ее освоить. В деревнях зачастую пахали на коровах, а если не было и 
их, люди впрягались в плуги сами; сеяли вручную, также собирали урожай. 
Осенью 1947 г. были установлены единые цены на продукты питания, в 
результате чего стоимость 1 кг черного хлеба увеличилась с 1 до 3,4 руб., 
мяса – с 14 до 30 руб., сахара – с 5,5 до 15 руб., сливочного масла – с 28 до 
66 руб. При средней зарплате 500 руб. за костюм нужно было заплатить 450 
руб., за мужские полуботинки – 288 руб., а за наручные часы – 900 руб. Цены 
были настолько высоки, что власти в течение 1947– 1952 гг. 6 раз объявляли 
об их снижении, но и после этого цены в 2–3 раза превышали довоенную 
стоимость многих основных товаров.  

Ощущалась постоянная нехватка продовольствия, так за хлебом порой 
приходилось стоять по 1,5–2 дня. Все это вынуждало, в первую очередь 
крестьян, как и во время войны варить щи из щавеля, крапивы, лебеды и 
свекольного листа. Весной они заготавливали березовый сок, летом 
собирали грибы и ягоды, ловили рыбу. В разгар голода, летом 1947 г., был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответ-
ственности за хищение государственного и общественного имущества», 
предусматривавший длительные сроки заключения за воровство с 
колхозных полей картофеля, колосков, свеклы. По этому указу к моменту 
смерти И.В. Сталина были осуждены 1,3 млн чел. 

Главным результатом социально-экономического развития СССР в 
послевоенные годы стало то, что, несмотря на огромные потери и лишения, 
удалось восстановить разрушенное в годы войны хозяйство страны. 

 

7.3. Политическое развитие страны 

В сентябре 1945 г. в стране было отменено чрезвычайное положение и 
упразднен Государственный Комитет Обороны; в марте 1946 г. Совет 
Народных Комиссаров был преобразован в Совет Министров СССР. Со-
стоялись выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных 
республик и в местные Советы, в результате чего обновился депутатский 
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корпус, не менявшийся в годы войны. Чаще стали созываться сессии Сове-
тов, увеличилось число их постоянных комиссий; прошли выборы народ-
ных судей и заседателей. В октябре 1952 г., спустя 13 лет после предыду-
щего съезда, состоялся XIX съезд партии, принявший решение о переиме-
новании ВКП (б) в КПСС. Перед этим прошли съезды профсоюзов и комсо-
мола, не созывавшиеся почти 3 уставных срока. Однако, несмотря на внеш-
не позитивные, демократические перемены, в эти годы власть по-прежнему 
оставалась в руках партийного аппарата, политический режим в стране 
заметно ужесточился, набирала силу новая волна политических репрессий. 

«Демократический импульс» войны и прорыв «железного занавеса» 
были главными причинами ужесточения политического режима. В 
противовес «старой гвардии» И.В. Сталин выдвинул в ряды своего ближай-
шего окружения относительно молодых работников – А.Н. Косыгина, 
А.А. Жданова, Н.А. Вознесенского, А.А. Кузнецова; все они долгое время 
работали в Ленинграде. Однако в начале 1948 г. начались аресты лидеров 
Ленинградской парторганизации. По «Ленинградскому делу» были аресто-
ваны более 2 тыс. чел., обвиненных в попытках «противопоставить Ленин-
град Москве». Были отданы под суд и расстреляны 200 чел., включая члена 
Политбюро и Председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского, секретаря 
ЦК партии А.А. Кузнецова, Председателя Совмина РСФСР М.И. Родионова. 

После войны ГУЛАГ пополнился новыми «врагами народа»: в Сибири 
и Коми АССР оказались сотни тысяч бывших советских военнопленных; 
сюда же попали бывшие работники госаппарата, предприниматели, зажи-
точные крестьяне из Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии; в 
лагерях оказались сотни тысяч немецких и японских военнопленных. С 
конца 1940-х гг. стали прибывать тысячи рабочих и крестьян, не выполнив-
ших нормы выработки или посягнувших на «социалистическую собствен-
ность» в виде нескольких картофелин или колосков, вмерзших в землю по-
сле уборочной страды. В конце 1952 – начале 1953 г. были произведены 
аресты по «Делу врачей» и «Мингрельскому делу». Докторов обвинили в 
неправильном лечении высшего руководства, что якобы повлекло за собой 
смерть А.А. Жданова, А.С. Щербакова и других видных деятелей. «Мингре-
лов», к числу которых без труда мог быть отнесен Л.П. Берия, обвиняли в 
подготовке покушения на И.В. Сталина. В узком кругу И.В. Сталин все 
чаще настаивал на необходимости нового витка репрессий, называя в числе 
«врагов народа» В.М. Молотова, А.И. Микояна, К.В. Ворошилова; говорил 
он и о возможности проведения публичных казней на городских площадях. 
Маховик репрессий был остановлен лишь после смерти И.В. Сталина. 

«Демократический импульс» войны в полной мере проявился в росте 
национального самосознания, обращении народов страны к своим корням, 
героическим страницам исторического прошлого. Еще в военные годы в 
Татарии появились работы историков и писателей, посвященные своей 
прародине – Золотой Орде, ее правителям Батыю, Едигею и др., которые 
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были представлены не врагами, а основоположниками татарской государ-
ственности. В Башкирии были подготовлены «Очерки по истории Башки-
рии», изданы литературные произведения о национальных героях «Идукай 
и Мурадым», «Эпос о богатырях». В пьесе «Кахым-Туря», посвященной ге-
роическому 1812 г., наряду с русскими воинами были показаны герои-баш-
киры, защищавшие единую Родину от врага. Такие же произведения появи-
лись и у других народов страны. Власти увидели в этом «популяризацию 
ханско-феодального прошлого» и противопоставление народов. В резуль-
тате национальная политика в послевоенные годы еще более ужесточилась. 

Оживились национальные движения, после войны на Украине продол-
жали действовать отряды Украинской повстанческой армии; в Белоруссии 
только за первый послевоенный год было ликвидировано 900 повстанческих 
отрядов, вооруженных почти 70 тыс. винтовок и автоматов, 3,5 тыс. 
пулеметов; в Литве действовали несколько сот отрядов «лесных братьев», 
жертвами которых пали тысячи партийных и советских активистов рес-
публики; крестьянское национальное движение несколько лет активно 
действовало в Латвии; более тысячи партийно-советских и колхозных 
активистов были уничтожены деятелями национального подполья в 
Эстонии. Общая численность партийцев, погибших от рук националистов-
подпольщиков в Прибалтике, составила более 13 тыс. чел. Несколько сотен 
националистов действовали в молдавском подполье. Все они выступали 
против присоединения своих республик к СССР и начавшейся сплошной 
коллективизации. Сопротивление войскам НКВД было настолько упорным, 
что продолжалось до 1951 г. Только в Латвии, Литве и Эстонии было изъято 
2,5 тыс. пулеметов и ок. 50 тыс. единиц автоматов, винтовок, пистолетов.  

Национальные движения вызвали новую волну репрессий; она косну-
лась не только участников националистического подполья, но и ни в чем не 
повинных людей. В мае 1948 г. МВД СССР провело операцию «Весна» по 
депортации из Литвы в Сибирь 400 тыс. чел. Аналогичные акции прошли в 
отношении латышей и эстонцев: было выслано соответственно 150 тыс. чел. 
и 50 тыс. чел. В том же году курды были переселены из Азербайджана в 
Узбекистан. Самыми массовыми были репрессии против населения за-
падных областей Украины и Белоруссии, где общая численность пострадав-
ших составила более 500 тыс. чел. Преследования осуществлялись не только 
в форме арестов, ссылок, расстрелов; запрещались национальные про-
изведения, ограничивалось книгоиздание на родном языке, за исключением 
пропагандистской литературы, сокращалось число национальных школ. 

Таким образом, в послевоенные годы политический режим в СССР еще 
более ужесточился. Это проявилось в новой волне политических репрессий, 
а также в борьбе с «национализмом» в союзных и автономных республиках. 

 



101 

7.4. Культура и духовная жизнь Советского общества 

«Демократический импульс» войны проявился в развитии художествен-
ной культуры. Наметившееся в годы войны сотрудничество с западными 
странами создало возможности для расширения культурных контактов, а 
это неизбежно вело к проникновению в советскую действительность эле-
ментов либерализма, чуждого господствовавшей коммунистической 
идеологии. «Железный занавес» оказался прорван; в условиях начавшейся 
«холодной войны» это не могло не беспокоить И.В. Сталина. В 1946 г. 
развернулась борьба против «низкопоклонства перед Западом»; эта линия 
еще более усилилась в ходе начавшейся в 1948 г. кампании борьбы с 
космополитизмом. Возглавил эту кампанию член Политбюро и секретарь 
ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, отвечавший за идеологию. СССР вновь оказался 
в идеологической и культурной изоляции от остального мира. 

Ведущей темой литературных произведений послевоенных лет стали 
ощущения и переживания личности в условиях войны и других социальных 
потрясений, ответственность каждого человека за судьбы страны и мира. 
Тема памяти о минувшей войне, героизме и мужестве защитников Родины 
стала центральной в «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого, поэме 
А.Т. Твардовского «Дом у дороги», романе А.А. Фадеева «Молодая гвар-
дия». Внутренний мир советского человека, богатство его души показывали 
романы «Кружилиха» В.Ф. Пановой, «Дни нашей жизни» В.К. Кетлинской, 
«Первые радости» и «Необыкновенное лето» К.А. Федина. В популярном 
жанре семейной хроники Г.М. Марков создал свой роман о Сибири 
«Строговы». О неразрывной связи человека и природы писал в романе «Рус-
ский лес» Л.М. Леонов. Яркие произведения были созданы писателями 
союзных и автономных республик СССР. В трилогии «Хлеб и соль», «Кровь 
людская – не водица», «Большая родня» украинский писатель М. Стельмах 
показал путь украинского крестьянства от революции 1905 г. до начала 
Великой Отечественной войны. Белорусский поэт Я. Колас написал поэму 
«Хата рыбака». Начиналась яркая поэтическая биография выдающихся 
национальных поэтов: Р. Гамзатова (Дагестан), К. Кулиева (Кабардино-
Балкария), М. Карима (Башкирия), Д. Кугультинова (Калмыкия) и др.  

Вместе с тем, был усилен партийный контроль за содержанием 
литературного творчества. В 1946 г. было принято постановление ЦК 
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором резкой критике 
подверглись М.М. Зощенко и А.А. Ахматова, названные «пошляками и 
подонками литературы». Журнал «Ленинград» был закрыт, а в журнале 
«Звезда» сменили руководство. Главным итогом борьбы за «чистоту 
литературы» стали закрытие ряда журналов, запрещение многих 
произведений, репрессии против их авторов, а главное — застой в 
Отечественной литературе. 
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В 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его улучшению», в котором осуждались 
«идеализация жизни царей, ханов, вельмож», «внедрение в репертуар пьес 
буржуазных западных драматургов, открыто проповедующих буржуазные 
взгляды и мораль» и потакание «обывательским вкусам и нравам». 
Наметившееся в годы войны обращение к историческим традициям было 
подвергнуто критике; следовало расширить количество пьес, посвященных 
«пафосу борьбы за коммунизм». Одним из ярких спектаклей послевоенной 
поры стала «Свадьба с приданым» Н.М. Дьяконова (Московский театр 
сатиры); особое звучание имели спектакли о войне – «Молодая гвардия» (по 
роману А.А. Фадеева), «За тех, кто в море!» Б. Лавренева, «Константин 
Заслонов» А. Мовзона и др. В эти годы начала выступать выдающаяся 
балерина М.М. Плисецкая. 

В кинематографе яркими событиями стали фильмы С.А. Герасимова 
«Молодая гвардия», в которой дебютировали И.В. Макарова, Н.В. Мор-
дюкова и др.; «Подвиг разведчика» Б.В. Барнета с яркой ролью П.П. Ка-
дочникова; «Повесть о настоящем человеке» А.Б. Столпера. Пользовались 
популярностью комедии «Весна» Г.В. Александрова и «Сказание о земле 
Сибирской» И.А. Пырьева; идиллическую картину послевоенной сельской 
жизни показал И.А. Пырьев в фильме «Кубанские казаки». Как и другие 
произведения культуры, многие фильмы и их авторы были обвинены в 
«безыдейности»: «Большая жизнь» Л.Д. Лукова была раскритикована за 
«фальшивое изображение партийных работников», «Адмирал Нахимов» 
В.И. Пудовкина, «Иван Грозный» С.М. Эйзенштейна и др. 

Довоенная сеть музыкальных театров и концертных учреждений в 
короткий срок была восстановлена и расширена. В 1950 г. в Москве 
возобновились декады национального искусства. Сформировалось новое 
поколение талантливых артистов: начали свой путь в искусстве дирижеры 
Г.Н. Рождественский, Е.Ф. Светланов; пианист С.Т. Рихтер; скрипач 
Л.Б. Коган, певцы – И.К. Архипова, Г.К. Отс, И.И. Петров и др. Были 
созданы крупные музыкальные произведения: опера «Великая дружба» 
В.И. Мурадели, балеты «Каменный цветок» С.С. Прокофьева, «Медный 
всадник» Р.М. Глиэра, «Семь красавиц» К.А. Караева, «Калевипоэг» 
Э.А. Каппа и др. Но и здесь не обошлось без гонений на тех композиторов, 
чьи произведения критиковались за «формалистическую», «антинародную» 
направленность, «пренебрежение народными музыкальными традициями». 
В 1948 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О декадентских тенденциях в 
советской музыке», где критика была сосредоточена на В.И. Мурадели, 
С.С. Прокофьеве, Д.Д. Шостаковиче, А.И. Хачатуряне, Н.Я. Мясковском. 
Их произведения перестали исполняться, от их услуг отказались 
консерватории и театры; это обедняло отечественную музыку, изолировало 
ее от лучших достижений мировой культуры. 
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Важнейшей задачей было возрождение разрушенной войной системы 
образования. В 1946–1950 гг. было возведено св. 18,5 тыс. школьных 
зданий. В 1950/51 учебном году в 222 тыс. общеобразовательных школ 
страны обучалось ок. 35 млн детей. Неуклонно росли расходы на науку и 
образование; в 1946 г. они выросли более чем в 2,5 раза. Была начата ре-
ализация прерванной войной программы всеобщего 7-летнего образования; 
задачи восстановления требовали новых специалистов. В 1946–1948 гг. 
число высших учебных заведений страны превысило довоенный уровень, а 
по количеству студентов этот показатель был перекрыт в 1947 г. К концу 
четвертой пятилетки в вузах было подготовлено 652 тыс. инженеров, 
учителей, врачей, агрономов и других специалистов, а средние специальные 
учебные заведения выпустили за это время ок. 1,3 тыс. чел. 

Научные дискуссии историков, философов, биологов, физиков, киберне-
тиков, экономистов развернулись после войны. Однако эти дискуссии были 
использованы для «усиления партийной направленности науки» и для 
сведения счетов с научными оппонентами. Наиболее типичной из таких 
«дискуссий» в августе 1948 г. стало обсуждение проблем биологической 
науки на сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. 
В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Сделав в 1930-х гг. головокружительную карьеру 
на критике «кулаков от науки», Т.Д. Лысенко еще до войны добился ареста 
академика Н.И. Вавилова; теперь он критиковал крупнейших ученых-
генетиков – академиков А.Р. Жебрака, П.М. Жуковского, Л.А. Орбели, 
А.Д. Сперанского, И.Ф. Шмальгаузена и др. как «мухолюбов-человеконена-
вистников». В результате несколько сот человек были изгнаны из Академии 
и лишены возможности заниматься научной деятельностью. В историчес-
кой науке прогрессивными стали Иван Грозный и его опричники, боров-
шиеся с боярской оппозицией «сталинскими» методами; лидеры националь-
ных движений, в частности, Шамиль, были объявлены «агентами зарубеж-
ных разведслужб». Полностью оправданным и неизбежным представал 
якобинский террор во Франции. Крупнейшие исторические деятели царской 
России показывались в гротескном виде. В ходе научных дискуссий 
изначально отвергался любой западный опыт, как враждебный и неверный. 

Все это свидетельствовало о том, что в послевоенные годы, несмотря на 
многие достижения в развитии Отечественной науки и культуры, 
партийный контроль и диктат в отношении интеллигенции еще более 
усилились. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Изменение международной обстановки после окончания Второй ми-

ровой войны. 
2. «Холодная война»: Предпосылки и виновники. 
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3. Сталинская модель социализма в странах Центральной, Восточной 
Европы и Азии. Формирование имперской модели внешней политики 
СССР. 

4. Корейский кризис и угроза войны. 
5. Итоги и уроки военно-политического противостояния СССР и Запада 

в 1945–1953 гг. 
Вариант 2 
1. Потери СССР в Великой Отечественной войне.  
2. Состояние советской экономики после окончания войны. 
3. Победа сталинского варианта развития экономической системы: 

Причины и последствия. 
4. Советская наука и техника в послевоенные годы. 
5. Повседневный быт советских людей после войны. 
Вариант 3 
1. Нарастание в советском обществе критического настроя после войны: 

Причины, проявления и последствия. 
2. Ужесточение политического режима после войны. Новый виток мас-

совых репрессий в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
3. Сталинская национальная политика в 1945–1953 гг. 
4. Итоги и уроки политического развития СССР в первые послевоенные 

годы. 
Вариант 4 
1. Усиление идеологической изоляции СССР после войны. 
2. Политика власти в области культуры. Достижения отечественной 

культуры в 1945–1953 гг. 
3. Наука и образование в СССР в послевоенные годы. 
4. Духовный мир советского человека послевоенной поры. 
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М., 1993. 
2. Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет 

И.В. Сталина М., 1989. Кн. 2. Ч.2. 
3. Волкогонов Д.А. Семь кремлевских вождей. М., 1995. Кн. 1. 
4. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. М., 1991. 
5. Дело об «отравлении»: Михаил Зощенко объясняется с началь-

ством // Неизвестная Россия:XX век. М., 1992. 
6. Жуков Ю.Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945–1952 гг. // 

Вопросы истории. 1995. № 1. 
7. Загладин Я.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 

1990. 
8. Зубкова Е.Ю. Общественная атмосфера после войны (1945–1946 гг.) // 

Свободная мысль. 1991. № 6. 
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9. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964 гг. М., 1993. 
10. Зубкова Е.Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель»// 

История Отечества: Люди, идеи, решения. М., 1991. 
11. Ильина И. Припугнуть, чтоб другим неповадно было... К истории 

одного постановления // Трудные вопросы истории. М., 1991. 
12. Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996. 
13. Как снижали цены в конце 40-х – начале 50-х годов и что об этом 

говорил народ // Неизвестная Россия: XX век. М., 1992. Т. 2. 
14. Население России в ХХ веке: Исторические очерки. М., 2001. Т.2.  
15. Попов В.П. Крестьянство и государство (1945–1953 гг.). Париж, 

1992. 
16. Попов В.П. Российская деревня после войны (июнь 1945 – март 

1953 гг.): Сборник документов. М., 1993. 
17. Послевоенный сталинизм: Удар по интеллигенции // Кентавр. 1991. 

№ 10–12. 
18. «Свергнуть власть несправедливости...»: Сводка донесений 

местных органов НКВД об антисоветских и хулиганских проявлениях в 
период подготовки к выборам в Верховный Совет Союза ССР за декабрь 
1945 – январь 1946 г. // Неизвестная Россия: XX век. М., 1993. Т. 4. 

19. Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1989. 
20. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–

1985): Новое прочтение. М., 1995. 
21. СССР и «холодная война». М., 1995. 
22. Сто сорок бесед с Молотовым: Запись Ф. Чуева. М., 1991. 
23. Так говорил Каганович: Запись Ф. Чуева. М., 1993. 
24. Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1989. 
 

Контрольные вопросы 

1. Когда и почему, на Ваш взгляд, наметился переход СССР и Запада от 
союзничества к «холодной войне»? 

2. Как воспринималась и оценивалась властью и общественном стран 
Запада победа над фашизмом и перспективы послевоенного мирового 
развития? 

3. Как оценивалась послевоенная обстановка руководством СССР? 
4. С какими надеждами и ожиданиями вышли из войны советские 

рабочие, крестьяне, интеллигенция, офицерский корпус ? 
5. В каком направлении развивалась внешняя политика советского 

руководства после войны? 
6. Какие точки зрения существовали в кругах экономистов и политиков 

СССР на характер послевоенного экономического развития? Какая из этих 
точек зрения победила и почему? 
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7. Чем можно объяснить ужесточение политического режима СССР в 
послевоенные годы? В чем оно проявилось? 

8. Какие задачи стояли перед экономикой страны после окончания 
войны? Удалось ли их решить? Какой ценой? 

9. Чем Вы можете объяснить причины ужесточения идеологического 
пресса после войны? Как это проявилось в развитии литературы, искусства 
и науки? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Проанализируйте и оцените изменения послевоенной международ-

ной обстановки. 
2. Раскройте и оцените факторы, способствовавшие началу «холодной 

войны». 
3. Проследите общие тенденции политического развития СССР в 1945–

1953 гг. 
4. Сравните основные элементы довоенной и послевоенной модели 

экономического развития СССР. В чем Вы видите их сходство и различия? 
5. Сравните довоенный и послевоенный уровень жизни населения в 

городах и селах. Что общего и в чем различие между ними? 
6. Сравните основные черты духовного мира советского человека до и 

после войны. В чем Вы видите черты сходства и различия? 
 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете термин демократический импульс войны? Какие 

составляющие можно к нему отнести? 
2. Как Вы можете оценить сущность «холодной войны»? 
3. Как Вы понимаете сущность Потсдамской системы международных 

отношений? Чем она отличается от Версальской? В чем она сходна с ней? 
4. Как Вы определите идеологическую изоляцию страны? Что общего 

и в чем отличие применения этого понятия к довоенной и послевоенной 
истории СССР? 

5. Что такое мировая система социализма, социалистический лагерь? 
Что общего и в чем различие этих понятий? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам:  
1. «Холодная война»: Причины и виновники.  
2. Демократический импульс войны. 
3. Эволюция внешней политики СССР после Второй мировой войны. 
4. Фултонская речь У. Черчилля и проблема взаимоотношений Востока 

и Запада. 
5. Экономика СССР после войны: Выбор модели. 
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Темы докладов и рефератов 

1. Изменения в мире после Второй мировой войны  
2. Демократический импульс войны. 
3. Альтернативы послевоенного развития СССР. 
4. Экономика СССР после окончания войны.  
5. Экономические дискуссии в послевоенном СССР.  
6. «Холодная война»: Истоки и уроки. 
7. Духовный мир советского человека после войны. 
8. Формирование социалистического лагеря: предпосылки, методы, 

противоречия. 
9. Усиление идеологической изоляции СССР после Второй мировой 

войны. 
10. Быт советского человека в послевоенном СССР. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
24 октября 1945 г.  – создание ООН. 
20 ноября 1945 г .  –  
1 октября 1946 г. 

– Нюрнбергский процесс. 

15 марта 1946 г.  – выступление У. Черчилля в Фултоне. 
1946–1948 гг.  – идеологическая кампания против «западного 

влияния» на развитие советской культуры и образа 
жизни. 

1947 г.  – массовый голод в центральных и южных областях 
СССР. 

Сентябрь 1947 г.  – создание Коминформа. 
Июль – август 1948 г. – сессия ВАСХНИЛ. Разгром советской генетики. 
1948 г. – Ленинградское дело. 
10 октября 1948 г.  – запуск первой советской управляемой бал-

листической ракеты Р-1. 
25 января 1949 г.  – создание Совета Экономической Взаимопомощи. 
25 сентября 1949 г.  – сообщение ТАСС об испытании первой советской 

ядерной бомбы. 
4 апреля 1949 г.  – подписание Североатлантического пакта (НАТО).
26 июня 1950 г.  – начало Корейской войны. 
1952 г.  – расстрел членов Еврейского антифашистского 

комитета. 
13 января 1953 г.  – сообщение об аресте врачей. Начало Дела врачей.
5 марта 1953 г.  – смерть И.В. Сталина. 
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Исторические деятели 

И.В. Сталин; В.М. Молотов; А.Я. Вышинский; Н.А. Вознесенский; 
Г.К. Жуков; Н.А. Булганин; Н.С. Хрущев; С.П. Королев; И.В. Курчатов; 
А.Н. Туполев. 

 

Документы эпохи 

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946–1950 гг. от 18 марта 1946 г.; Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах» от 19 сентября 1946 г.; Поста-
новления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре 
драматических театров и мерах по их улучшению», «О кинофильме 
«Большая жизнь», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели»; Речь 
И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избира-
тельного округа Москвы от 9 февраля 1946 г.; Работа И.В. Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». 
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8. «ОТТЕПЕЛЬ»: 
СССР В 1953–1964 ГГ. 

8.1. Политические реформы Н.С .Хрущева 

Смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. означала завершение целой эпохи 
в жизни СССР. Отсутствие легитимных механизмов передачи верховной 
власти вызвало ее затяжной политический кризис. Борьба за личное 
лидерство продолжалась до весны 1958 г.  

В марте – июне 1953 г. ключевые позиции в руководстве заняли новый 
председатель Совета министров Г.М. Маленков и назначенный главой 
объединенного МВД, к которому теперь перешли и функции МГБ, 
Л.П. Берия. Первые шаги нового руководства были обнадеживающими; 
началось осуждение «культа личности» И.В. Сталина; реальная власть была 
сосредоточена в руках не партийных, а государственных органов; была 
объявлена широкая амнистия, охватившая 1,2 млн чел.; прошла первая 
реорганизация карательных органов: были запрещены пытки, ГУЛАГ 
передан из ведения МВД в Минюст, ограничены права Особого совещания 
при МВД СССР, строительные главки переданы из МВД в отраслевые 
министерства. Однако попытки ограничить функции партийного аппарата 
имели для Г.М. Маленкова и Л.П. Берии тяжелые последствия.  

В роли защитника интересов аппарата выступил не имевший государ-
ственных постов секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Он организовал и 
возглавил заговор против всесильного Л.П. Берии, в котором согласились 
участвовать все члены высшего руководства – они еще с конца 1930-х гг. 
боялись всесильного главы карательного ведомства, имевшего досье 
практически на каждого из них. В июне Л.П. Берия был арестован на 
заседании президиума правительства, а вскоре расстрелян как «враг Ком-
мунистической партии и Советского народа». Главным пунктом обвинения 
звучало «преступное посягательство» на партийное руководство обще-
ством. Характерно, что никто не обвинял Л.П. Берию в политических 
репрессиях, кровавых массовых депортациях народов в годы войны и т.п. 
После ареста он был обвинен в подготовке заговора с целью захвата власти 
и работе на западные спецслужбы, однако никаких доказательств в 
поддержку этого обвинения не было. 

Борьба за власть с лета 1953 г. по февраль 1955 г. развернулась между 
терявшим свои позиции Г.М. Маленковым и набиравшим силу Н.С. Хруще-
вым. В сентябре 1953 г. Н.С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК 
КПСС, а через год он создал Общий отдел ЦК и взял под свой контроль весь 
партийный аппарат. С образованием КГБ СССР Н.С. Хрущев сумел поста-
вить во главе этого ключевого ведомства близкого ему генерала И.А. Се-
рова. Началось уничтожение документов, компрометирующих Н.С. Хруще-
ва как одного из участников массовых политических репрессий. В декабре 
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1954 г. состоялся процесс над бывшими руководителями органов гос-
безопасности во главе с бывшим министром МГБ В.С. Абакумовым, сфаб-
риковавшими Ленинградское дело: одной из главных целей процесса была 
дискредитация Г.М. Маленкова как одного из организаторов дела; это стало 
важным предлогом для отстранения его от власти. В январе 1955 г. на 
очередном Пленуме ЦК он был подвергнут резкой критике и подаK в 
отставку. Новым главой правительства стал Н.А. Булганин. 

В феврале 1955 – марте 1958 г. продолжилось противостояниT Н.С. Хру-
щева и «старой гвардии» Президиума ЦК – В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, 
Л.И. Кагановича, Н.А. Булганина и др. Недовольные отходом от коллектив-
ных методов руководства и усилением роли Н.С. Хрущева, в июне 1957 г. 
они большинством голосов на заседании Президиума ЦК приняли решение 
об упразднении поста Первого секретаря ЦК и о назначении Н.С. Хрущева 
министром сельского хозяйства. Однако, опираясь на поддержку армии и 
КГБ, а также партийных функционеров местного уровня, Н.С. Хрущеву 
удалось созвать Пленум ЦК, на котором большинство членов Президиума 
были объявлены «антипартийной группой» и лишены своих постов; сто-
ронники Н.С. Хрущева еще более укрепили свои позиции. В марте 1958 г. 
борьба за власть завершилась снятием Н.А. Булганина с поста главы 
правительства и назначением на этот пост Н.С. Хрущева, сохранившего за 
собой пост Первого секретаря ЦК. Это означало не только его полную 
победу, но и возврат к сталинской практике единоличного управления. 

В тюрьмах и лагерях к марту 1953 г. находилось до 10 млн заключенных. 
Амнистия в 1953 г. освободила 1,2 млн чел., но не вернула им честного 
имени; лишь с 1954 г . начал набирать силу процесс реабилитации жертв 
сталинских репрессий, но шел он медленно. К открытию съезда КПСС в 
1956 г. 7,7 тыс. чел. были реабилитированы военной коллегией Верховного 
Суда. В основе этой работы лежало не только личное мужество постсталин-
ского руководства, но и политический расчет.  

Под наметившиеся коррективы сталинской внутренней и внешней 
политики необходимо было подвести теоретическую базу. В высшем 
руководстве КПСС появилось два основных подхода: часть членов 
Президиума ЦК во главе с В.М. Молотовым выступали за консервацию 
сталинского варианта развития и осуждение предпринятых Л.П. Берией и 
Г.М. Маленковым (отчасти и Н.С. Хрущевым) новаций; большинство во 
главе с Н.С. Хрущевым были сторонниками закрепления новых подходов к 
политике партии. В составе этой группы наиболее решительные позиции 
занимали относительно молодые представители, в меньшей степени 
связанные с ответственностью за ошибки и преступления сталинского 
периода. Президиум ЦК принял решение заслушать доклад о культе 
личности И.В. Сталина на закрытом заседании съезда после выборов нового 
состава ЦК, вопросов не задавать, прения не открывать. 
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В докладе Н.С. Хрущева приводились многие примеры беззаконий 
сталинского режима, однако жертвами сталинизма были представлены 
лишь коммунисты сталинской ориентации. Более того, содержались поло-
жения о «врагах народа», о справедливости борьбы с ними сталинского ру-
ководства ВКП(б); утверждалось, что сталинизм «не изменил природы со-
циализма». Все это свидетельствовало о том, что на XX съезде КПСС был 
осужден И.В. Сталин, а не сталинизм, сущности которого не поняли, да и не 
могли понять соратники и наследники вождя. Тем не менее, доклад Н.С. Хру-
щева имел поистине историческое значение; это был безусловный прорыв в 
осмыслении феномена сталинизма, осуждении его преступлений. Съезд 
продолжил реабилитацию жертв сталинского произвола: в 1956–1961 гг. было 
реабилитировано в общей сложности почти 700 тыс. чел. (то есть в 100 раз 
больше, чем в 1953–1955 гг.). 

На XXI съезде КПСС в 1959 г. был сделан вывод о полной и оконча-
тельной победе социализма в СССР и переходе к развернутому коммунист-
ическому строительству. Для выработки новой партийной программы была 
создана специальная комиссия, программа была принята на очередном, 
XXII съезде (1961 г.). Она провозглашала «триединую задачу» построения 
нового общества: создание материально-технической базы коммунизма, 
переход к коммунистическому самоуправлению, формирование принци-
пиально новой, всесторонне развитой личности. Решить все эти задачи 
планировалось к началу 1980-х гг. Был принят новый устав партии, в кото-
ром появились принципиальные изменения: разрешалось проведение 
внутрипартийных дискуссий; обеспечивалось обновление партийных 
кадров в центре и на местах; расширялись права местных партийных 
органов; отмечалась недопустимость подмены партийными структурами 
государственных органов и общественных организаций; рекомендовалось, 
чтобы «аппарат партийных органов сокращался, а ряды партийного актива 
увеличивались».  

Это были, безусловно, демократические шаги, которые в случае их 
реализации помогли бы сделать правящую партию более демократичной и 
повысить ее авторитет в обществе, однако они не затрагивали самих основ 
существования партии. Одним из краеугольных положений новой про-
граммы стал вывод «о перерастании государства диктатуры пролетариата в 
общенародное»: это предполагало, с одной стороны ликвидацию широкой 
репрессивной практики, а с другой – развитие демократических форм 
управления. Однако далеко не все были согласны с таким подходом.  

Идеи «общенародного государства» были положены в основу проекта 
новой Конституции страны, разработанного под руководством Н.С. Хруще-
ва к лету 1964 г. В первоначальных проектах этого документа содержалось 
много нового: впервые интеллигенция была названа одним из классов со-
циалистического общества; демократизация общества была определена как 
главная задача власти; были предложены новые общественно-политические 
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институты (всенародное обсуждение важнейших законопроектов, 
отчетность государственных деятелей перед населением, отраслевые сове-
щания трудящихся, органы народного контроля и др.); предполагалась 
ротация депутатского корпуса; вводились статьи о личной собственности 
граждан и личном подсобном хозяйстве колхозников, о мелком частном 
хозяйстве. Однако, в итоговый документ эти положения не были включены, 
а из-за отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г., он не был принят. 

Оживлению национальных движений способствовала политика деста-
линизации. Самым массовым стала борьба народов за возвращение на исто-
рическую родину. В ноябре 1956 г. власти приняли решение о восста-
новлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкар-
ского, чеченского и ингушского народов; началось их постепенное 
переселение в места традиционного проживания. Весной 1957 г. к Северно-
му Кавказу потянулись поезда с переселенцами; всего к 1964 г. на 
историческую родину вернулось 524 тыс. чеченцев и ингушей, многие 
тысячи калмыков, кабардинцев, балкарцев. 

Расширились права союзных и автономных республик в вопросах эконо-
мики и культуры. «Коренизация» руководящих кадров привела к тому, что 
правящая номенклатура на местах оказалась представлена лишь коренными 
жителями. Вместе с тем, титульные народы в ряде союзных и автономных 
республик порой составляли меньшинство населения. Так, в Казахстане 
удельный вес казахов составлял ок. 30%, в Киргизской ССР киргизов – ок. 
40%, в Башкирской АССР башкир – св. 20%, в Бурятской АССР бурят – 20%, 
в Карельской АССР карелов – св. 10%. Получив значительную власть и 
самостоятельность, представители национальной элиты на словах выражали 
преданность центральной власти; на деле они проводили самостоятельную 
социально-экономическую политику, учитывавшую, в первую очередь, 
интересы коренного населения. Это стало особенно ощутимо после 
введения совнархозов и упразднения союзных отраслевых министерств. 

Центральная власть препятствовала новым процессами в республиках. 
Отказавшись от массовых репрессий, она взяла курс на более интенсивное 
распространение русского языка как средства межнационального общения; 
на этой основе в будущем предполагалось достичь национального единства 
страны. В новой партийной программе была поставлена задача: в ходе стро-
ительства коммунизма добиться «полного единства наций и народностей 
СССР», а советский народ был назван «новой исторической общностью» 
людей различных национальностей. Установка на русификацию системы 
образования привела к сокращению числа национальных школ в союзных и 
автономных республиках. Это, в свою очередь, порождало новые проти-
воречия в отношениях между центром и республиками. 

Реформы Н.С.Хрущева вызывали тревогу и опасения партийного аппа-
рата, стремившегося к стабильности своего положения и уже не опасав-
шегося репрессий; его интересам не отвечали введенная новым уставом 
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партии система обновления кадров и перевод большой части партийной 
работы на общественные начала. К противникам реформ примыкала часть 
госаппарата, влияние которого значительно ослабло с упразднением от-
раслевых министерств; недовольство значительным сокращением армии 
высказывали военные; росло разочарование интеллигенции, не принимав-
шей «дозированной демократии». Усталость от шумных политических 
кампаний ощущали трудящиеся как в городе, так и на селе; их жизнь в 
начале 1960-х гг. после некоторого улучшения вновь ухудшилась. Все это 
привело к тому, что летом 1964 г. возник заговор высших членов партийного 
и государственного руководства, направленный против Н.С. Хрущева. В 
октябре глава партии и правительства был обвинен в волюнтаризме и 
субъективизме и отправлен в отставку. 

Таким образом, в результате многочисленных преобразований полити-
ческий режим в СССР начал движение в сторону ограниченной, «совет-
ской» демократии. Но это движение, инициированное «сверху», не опира-
лось на широкую массовую поддержку и потому было обречено на провал. 

 

8.2. Социально-экономическое развитие Советского общества 

Неэффективность существовавшей экономической системы была 
очевидна даже ближайшему окружению И.В. Сталина. Поэтому сразу после 
смерти вождя в экономическую политику были внесены серьезные 
изменения. По предложению Л.П. Берии было прекращено строительство 
гигантских, никому не нужных объектов – Заполярной железной дороги, 
Главного Туркменского канала, канала Волга – Урал и др. Значительно 
сократились ассигнования на военные нужды. В августе 1953 г. с новой 
экономической программой выступил Г.М. Маленков. Он заявил, что в ходе 
индустриализации соотношение между тяжелой и легкой промышлен-
ностью изменилось: доля средств производства в индустрии составила 70%; 
капиталовложения в сельское хозяйство составили лишь 20% от довоенного 
объема финансирования промышленности.  

Опираясь на достигнутый уровень развития тяжелой промышленности, 
было решено перенести упор на развитие аграрного сектора и легкой 
промышленности, что могло в короткий срок улучшить снабжение 
населения товарами первой необходимости. Была поставлена задача 
повысить урожайность хозяйств и усилить материальную заинтересован-
ность крестьян; для этого нормы обязательных поставок с личного подсоб-
ного хозяйства колхозников были заметно снижены. Денежные налоги с 
крестьянских хозяйств были уменьшены в 2 раза, а закупочные цены на 
сельхозпродукцию повышены в 3 раза; были сняты недоимки по сельхоз-
налогу за прошлые годы. Крестьяне восприняли эти шаги с энтузиазмом; 
результатом стало увеличение среднегодовых темпов прироста продукции 
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сельского хозяйства до 7%. После отставки Г.М. Маленкова предложенные 
им реформы были постепенно прекращены. 

Экономическая политика Н.С. Хрущева заметно отличалась от курса 
Г.М. Маленкова. Главным направлением развития сельского хозяйства он 
считал расширение посевных площадей за счет целинных земель; это 
означало продолжение традиционного экстенсивного пути развития 
земледелия. Освоение целины началось весной 1954 г. на востоке страны – 
в Казахстане, на Урале, в Западной Сибири, в Алтайском крае. Сюда были 
направлены 30 тыс. партийных работников, более 120 тыс. специалистов-
аграрников, сотни тысяч добровольцев. Их героическими усилиями за 5 лет 
было освоено 42 млн га новых земель, а валовой сбор зерна вырос по стране 
в 1,5 раза. Но власти оказались не в состоянии обеспечить хранение этого 
урожая: не уместившийся в элеваторы хлеб почти год продержали в поле, а 
затем ссыпали в овраги. 

С учетом местной специфики колхозам было предоставлено право 
вносить изменения в свои уставы. Были введены пенсии для колхозников, а 
затем им стали выдавать паспорта. Все эти меры были рассчитаны на фактор 
личной заинтересованности крестьян, что обеспечило значительный подъем 
сельскохозяйственного производства. В 1953–1958 гг. прирост продукции 
сельского хозяйства составил 34% в сравнении с 1948–1952 гг., однако эти 
успехи породили у Н.С. Хрущева уверенность в силу административных 
мер. Сказывались идеологические барьеры: рост благосостояния крестьян-
ства порождал опасения в возможности «перерождения» его в кулачество, а 
это было недопустимо в условиях «развернутого коммунистического строи-
тельства».  

Началась борьба с подсобными хозяйствами колхозников: было решено 
скупить у них за бесценок скот; ввести высокие налоги на фруктовые 
деревья и т.п. Эти шаги объяснялись тем, что личное подсобное хозяйство 
«утрачивает свое значение» при переходе к коммунизму. Результаты не 
замедлили сказаться: крестьяне предпочли зарезать скот и продать на 
рынок, а деревья вырубить. Не производя теперь мяса, масла и молока, они 
выступали в роли покупателей этих продуктов. В стране вновь стала 
ощущаться нехватка продовольствия, а правительство начало закупки зерна 
за границей (первая партия составила 12 млн т). Отсутствие у крестьян 
экономических стимулов к труду привело к провалу семилетнего плана 
(1959–1965 гг.) развития сельского хозяйства. В июне 1962 г. было 
объявлено о «временном» повышении цен на мясо (на 30%) и на масло (на 
25%); это вызвало не только массовое недовольство, но и митинги в ряде 
городов. Самыми серьезными стали события в Новочеркасске, где против 
семитысячной демонстрации рабочих были применены войска и танки. 

Печальные последствия имел отказ от перемещения центра тяжести на 
развитие легкой и пищевой промышленности. К началу 1960-х гг. пред-
приятия тяжелой промышленности составляли уже не 70%, а 75% от общего 
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числа промышленных объектов; крен в развитии народного хозяйства 
достиг опасных пределов. В 1957 г. в целях ликвидации ведомственных 
барьеров Н.С. Хрущев упразднил отраслевые министерства и начал созда-
ние территориальных Советов народного хозяйства (Совнархозов). Это с 
одной стороны укрепило права регионов, а с другой – привело к усилению 
местничества. Тем не менее, итоги пятой и шестой пятилеток были впечат-
ляющими. Вошли в строй более 8 тыс. крупных промышленных предприя-
тий. Наиболее бурными темпами развивалась энергетика. Были построены 
Приднепровская, Южно-Уральская, Верхнетагильская ТЭС, крупные 
гидроэлектростанции на Волге, Днепре, Дону, Каме (в том числе крупней-
шая Волжская ГЭС). Производство электроэнергии за 10 лет (1950–1960) 
выросло более чем в 3 раза. Были введены в действие Череповецкий, Кара-
гандинский, Закавказский металлургические заводы. К началу 1960-х гг., в 
сравнении с 1945 г., выплавка чугуна и стали выросла в 5,3 раза, проката – 
в 6 раз, добыча угля – в 3,4 раза, нефти – в 7,6 раз, газа – в 14 раз. 

Научно-техническая революция стала важнейшей чертой экономи-
ческого развития СССР. В 1954 г. в городе Обнинске дала ток первая в мире 
атомная электростанция; был спущен на воду первый в мире атомный ледо-
кол «Ленин». В 1957 г. был осуществлен запуск первого в мире искусствен-
ного спутника Земли; начались регулярные полеты советских космических 
кораблей; 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин совершил первый в истории 
человечества пилотируемый космический полет вокруг Земли. Развивались 
новые отрасли производства: был налажен выпуск реактивных самолетов и 
двигателей, вертолетов, оборудования для атомных электростанций, ЭВМ; 
началось практическое использование полупроводников и ультразвука.  

Советские ученые явились авторами крупнейших открытий. Важнейший 
вклад в создание ракетно-космических систем внесли М.В. Келдыш, 
С.П. Королев, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, М.К. Янгель. Крупные открытия 
были сделаны советскими физиками Н.Н. Боголюбовым, В.И. Векслером, 
Б.М. Понтекорво, Г.Н. Флеровым. Н.Г. Басов и А.М. Прохоров начали раз-
работки в области лазерной техники. Однако, как и прежде, достижения 
науки использовались главным образом в военно-технической области и 
почти не влияли на оснащенность производства. 

Все это свидетельствовало о том, что СССР вступил в качественно 
новый этап своего развития – были созданы экономические основы 
индустриального общества. 
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8.3. Духовная жизнь и культура 

Десталинизация коснулась развития духовной сферы. Много лет зажатая 
идеологическими тисками, творческая интеллигенция первой откликнулась 
на новый политический курс. По образному выражению известного 
писателя И.Г. Эренбурга, наступил период «оттепели» после долгой 
сталинской «зимы». Это проявилось не только в снятии наиболее жестких 
ограничений, но и в постепенном возобновлении культурных связей с 
зарубежными странами. В 1957 г. в Москве прошел VI Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, положивший начало регулярным контактам 
советской молодежи с зарубежными сверстниками. 

Новые литературные и публицистические произведения означали 
рождение нового направления в советской литературе. Его возглавил 
журнал «Новый мир», главным редактором которого стал А.Т. Твардовский. 
Здесь были опубликованы статьи B .Овечкина, Ф. Абрамова, произведения 
И.Г. Эренбурга («Оттепель»), В.Ф. Пановой («Времена года»), Ф.И. Панфе-
рова («Волга-матушка река») и др. В них авторы впервые поставили вопрос 
о губительности для интеллигенции атмосферы прежних лет. Это был 
настолько смелый шаг, что А.Т. Твардовского отстранили от руководства 
журналом. Те же проблемы поднимал в своих произведениях В.Д. Дудинцев 
(«Не хлебом единым», Д.А. Гранин («Искатели»), Е.Я. Дорош («Дереве-
нский Дневник»). Появились яркие работы признанных мастеров литера-
туры – Ф.А. Абрамова («Братья и сестры»), М.А. Шолохова («Поднятая 
целина»), К.Г. Паустовского («Золотая роза»). Были завершены создавав-
шиеся долгие годы многотомные эпопеи Р.П. Катаева («Волны Черного 
моря»), В.А. Каверина («Открытая книга») и др. Большой резонанс имела 
поэма-размышление А.Т. Твардовского «За далью – даль», в которой осмыс-
ливался сталинский период истории. Выдающимися произведениями о 
войне стали книги Ю.В. Бондарева («Батальоны просят огня», «Тишина») и 
Г.Я. Бакланова («Пядь земли», «Мертвые сраму не имут»). 

Особенностью литературы этих лет была постановка проблем, прежде 
закрытых для свободного обсуждения: пагубного воздействия человека на 
природу («Русский лес» Л.М. Леонова), соотношения революции и нрав-
ственности («Синяя тетрадь» Э.Г. Казакевича), цены победы народа в войне 
(«Судьба человека» М.А. Шолохова) и др. Настоящим потрясением для 
миллионов людей стал выход в свет произведений А.И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», остро поставивших 
проблему преодоления сталинского наследия в повседневной жизни 
советских людей. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина в партийных документах 
привело к пересмотру прежних идеологизированных оценок в области худо-
жественной культуры. В 1958 г. специальным постановлением ЦК были 
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сняты обвинения с выдающихся деятелей отечественной музыкальной куль-
туры – Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна и др. Яркими 
музыкальными произведениями было отмечено начало творческой дея-
тельности молодых композиторов Э.В. Денисова, А.П. Петрова, А.Г. Шнит-
ке, Р.К. Щедрина, А.Я. Эшпая и др.; на эти годы пришелся расцвет 
творчества выдающегося композитора Г.В. Свиридова. Вся страна пела 
песни А.Н. Пахмутовой и Н.А. Добронравова. 

Искусство авангарда 1920-х гг. было реабилитировано в советской 
живописи. Наряду с жизнеутверждающими работами известных мастеров 
(«Мама» А.А. Пластова, «Автопортрет» Р.Р. Фалька и др.), картинами 
талантливых художников-новаторов Э.М. Белютина, Б.И. Жутовского, 
Ю.И. Соостера утверждалось новое направление – «суровый стиль» с его 
подчеркнутым драматизмом в оценке жизненных явлений («Наши будни» и 
«Геологи» П.Ф. Никонова, «Плотогоны» Н.И. Андронова и др. Правда, кон-
серваторам в руководстве Академии художеств удалось в 1962 г. добиться 
публичного осуждения «абстракционистов» и «формалистов», но запретить 
их было уже нельзя. Советские зрители познакомились с творчеством вы-
дающихся скульпторов С.Т. Коненкова и С.Д. Эрзи (Нефедова), возвра-
тившихся из эмиграции. 

Отечественная культура, благодаря начавшейся «оттепели», обогати-
лась многими яркими произведениями, получившими признание не только 
на Родине, но и за рубежом. Впервые советские фильмы получили Гран-при 
на международных кинофестивалях в Каннах («Летят журавли» М.К. Кала-
тозова) и в Венеции («Иваново детство» А.А. Тарковского). В кинемато-
графе появились новые имена, на долгие годы определившие его развитие – 
С.Ф. Бондарчук, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, Г.Н. Чухрай, М.М. Хуциев.  

Это способствовало формированию у людей совершенно иного душев-
ного настроя и изменению духовной атмосферы в обществе. Однако, это 
беспокоило власти, в результате чего появились специальные поста-
новления ЦК, в которых устанавливались пределы «свободы творчества», 
за которые интеллигенция не могла выходить в критике существующих 
порядков; в противном случае ей грозили новые гонения. Примером стало 
«Дело Пастернака»; публикация на Западе запрещенного властями его 
романа «Доктор Живаго» и присуждение ему Нобелевской премии поста-
вили писателя вне закона; он был исключен из Союза писателей и вынужден 
отказаться от Нобелевской премии, чтобы избежать высылки из страны. 
Стремясь предотвратить массовый характер антисталинских публикаций, 
что задевало не только сталинизм, но и всю существовавшую систему, 
Н.С. Хрущев в своих выступлениях специально обратил внимание писате-
лей на то, что этой темой надо заниматься, «соблюдая чувство меры».  

Официальные «ограничители» действовали и в других сферах культуры. 
Резкой критике за «идеологическую сомнительность», «недооценку роли 
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партии» регулярно подвергались не только писатели и поэты (А.А. Воз-
несенский, Д.А. Гранин, Е.А. Евтушенко, К.Г. Паустовский и др.), но и 
скульпторы, художники, режиссеры (Э.И. Неизвестный, Р.Р. Фальк, 
М.М. Хуциев и др.), философы, историки и др. Поскольку прямые репрес-
сии против интеллигенции были теперь невозможны, появились новые 
меры идеологического влияния. Одной из таких мер стало регулярное 
проведение встреч руководства с деятелями культуры, на которых давались 
«оценки» их произведений и высказывались партийные установки, что и как 
следует писать. Все это оказывало сдерживающее влияние на развитие 
художественной культуры. 

Расцвет национальной культуры вызвала демократизация национальной 
политики. С новыми литературными произведениями в эти годы выступили 
Ч. Айтматов, Т. Ахтанов, И. Гусейнов, Д. Шенгелая. Ю.П. Герман завершил 
трилогию «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я от-
вечаю за все». Крупным событием литературной жизни стало завершение 
многолетней работы М.О. Ауэзова над эпопеей «Путь Абая», раскрывшей 
страницы жизни казахского народа. Большую популярность у читателей 
имел появившийся в середине 1950-х гг. журнал «Дружба народов», публи-
ковавший произведения писателей и поэтов разных национальностей. Вы-
дающиеся поэтические произведения создали в эти годы И.В. Абашидзе 
(«Палестина, Палестина...»), М. Турсун-Заде («Голос Азии»), Ю. Марцин-
кявичюс («Кровь и пепел»), Э.Межелайтис («Человек»), М. Рыльский («Ро-
зы и виноград»), А.А. Ахматова («Бег времени»), П.У. Бровка («А дни 
идут») и др. 

Широкую известность получили художники союзных республик –
Т.Н. Яблонская (Украина), Р.В. Кудревич (Белоруссия), Н.И. Бахчеван 
(Молдавия), Р.Р. Стуруа (Грузия), А. Скриде (Латвия) и др. Признанными 
оперными исполнителями стали М.Л. Биешу (Молдавия), Ю.А. Гуляев и 
Е.Е. Нестеренко (Украина), В. Норейка (Литва) и др. Впервые появились 
киностудии в Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии. 

Партийная установка на «развернутое коммунистическое строитель-
ство» не могла не привести к новой «борьбе с пережитками прошлого», в 
первую очередь с религией и церковью. В конце 1950-х гг. началась новая 
шумная антирелигиозная кампания. Деятельность Русской Православной 
Церкви и других религиозных конфессий была поставлена под контроль 
местных органов власти; прошла новая волна уничтожения храмов; число 
православных приходов в стране сократилась более чем в 2 раза. Все это 
породило массовые движения в защиту прав верующих; они требовали от 
властей выполнения положения Конституции о свободе совести. 

Образовательная система остро нуждалась в обновлении; она должна 
была соответствовать перспективам развития науки и техники, новым 
задачам хозяйственного строительства. Значительно выросли расходы госу-
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дарства на образование, в учебный процесс были внедрены новейшие тех-
нические разработки; было отменно раздельное обучение мальчиков и 
девочек; открылись тысячи новых школ, десятки новых вузов; значительно 
выросла тяга молодежи к получению знаний. Был введен в строй комплекс 
зданий Московского университета на Ленинских горах. Вместе с тем, 
растущие потребности экстенсивно развившейся экономики ежегодно тре-
бовали сотен тысяч новых рабочих рук для создаваемых в стране 
предприятий. С 1956 г. стали традицией «общественные призывы» моло-
дежи для работы на стройках, однако из-за отсутствия элементарных 
бытовых условий, засилья тяжелого труда многие уходили с предприятий 
через несколько месяцев. 

Проект школьной реформы был утвержден в декабре 1958 г. Вместо 
семилетки вводилось обязательное восьмилетнее обучение. Среднее 
образование молодежь получала, оканчивая либо школу рабочей (сельской) 
молодежи без отрыва от производства, либо техникумы, работавшие на базе 
восьмилетки, либо среднюю трехгодичную трудовую общеобразователь-
ную школу с производственным обучением. Для желающих продолжить 
обучение в вузе вводился обязательный производственный стаж. Таким 
образом, острота проблемы притока рабочей силы на производство времен-
но была снята, однако для руководителей предприятий это создавало новые 
проблемы с текучестью кадров и низким уровнем трудовой и технологи-
ческой дисциплины среди молодых рабочих. В августе 1964 г. было принято 
решение о среднем образовании на базе десятилетки как основном виде 
обучения. 

Таким образом, «оттепель» в духовной жизни и культуре, несмотря на 
все издержки и противоречия, подготовила почву для демократизации 
Советского общества в последующие годы. 

 
 

8.4. Внешняя политика СССР 

Серьезные изменения произошли после смерти И.В. Сталина в области 
внешней политики. Среди высших руководителей страны выявились разные 
точки зрения. Л.П. Берия считал, что следует взять курс на мирное 
сосуществование с Западом; он поддерживал идею объединения Германии 
при условии, что она станет нейтральным демократическим государством; 
предлагал восстановить отношения с Югославией; считал неэффективным 
СЭВ и предлагал его реформировать. Г.М. Маленков исходил из того, что 
после войны международная ситуация сложилась в пользу СССР и его со-
юзников; понимая, что в случае возникновения ядерной войны погибнет вся 
мировая цивилизация, он также был сторонником политики "мирного 
сосуществования"; к этим взглядам со временем пришел и Н.С. Хрущев. В 
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отличие от них, В.М. Молотов отрицал идею «мирного сосуществования», 
полагая, что оно выгодно Западу; он предлагал сохранить жесткое противо-
стояние двух систем. Однако, все политики были едины в том, что от 
развития отношений с Западом зависит мирное будущее Советского народа. 

В апреле 1953 г. новый президент США. Д. Эйзенхауэр обратился к 
Советскому руководству с призывом изменить атмосферу международных 
отношений, перейти от взаимного недоверия, к сотрудничеству. В качестве 
конкретных шагов в этом направлении он предложил добиваться установ-
ления мира в Корее, Индокитае, ограничения производства ядерного 
оружия. Советское руководство откликнулось на эти предложения. Летом 
1953 г. было подписано перемирие в  Корее; Грузия и Армения объявили, 
что не имеют территориальных претензий к Турции. В 1954 г. было 
достигнуто соглашение о прекращении войны в Индокитае. СССР, Чехосло-
вакия и Польша предложили созвать Общеевропейское совещание по 
коллективной безопасности в Европе. В 1955 г. страны-победительницы 
подписали Государственный договор с Австрией, по которому СССР вывел 
с ее территории свои войска; в том же году СССР объявил о прекращении 
состояния войны с Германией, а в 1956 г. – с Японией. Часть высших 
Советских руководителей предлагала заключить с США договор о дружбе 
и сотрудничестве, однако это не нашло поддержки у Н.С. Хрущева. Он 
считал, что гарантией мира является не ядерный паритет с США, а «полное 
прекращение производства и уничтожение ядерного оружия». 

Характер отношений с Западом заметно ужесточился после того, как 
СССР в середине 1950-х гг. удалось добиться превосходства в создании 
ракетных средств доставки ядерного оружия. В 1956 г. угроза советской 
ядерной атаки сорвала агрессию западных стран против Египта и их 
вмешательство в Венгерские события. Этот аргумент имел решающее 
значение в дни Берлинского кризиса 1961 г., когда была возведена стена, 
разделившая западный и восточный секторы немецкой столицы; американ-
ские танки, двинувшиеся в сторону советских войск, в последний момент 
развернулись обратно.  

Самым опасным для судеб мира стал Карибский кризис 1962 г., когда, в 
ответ на размещение американских ядерных ракет в Турции, СССР доставил 
ракетно-ядерное оружие на Кубу. Мир оказался на пороге ядерной войны; 
ее удалось избежать благодаря компромиссу с президентом США Д. Кен-
неди. СССР согласился вывезти ядерное оружие и ракеты с Кубы, а США 
обязались не нападать на «остров Свободы» и вывезти свои ракеты из 
Турции. С преодолением Карибского кризиса началась полоса относитель-
ной разрядки в отношениях Востока и Запада, но после убийства Д. Кеннеди 
в ноябре 1963 г. и отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. этот процесс на 
некоторое время оказался прерванным. 

«Социалистический лагерь» с самого начала был неоднороден, тем не 
менее после смерти И.В. Сталина он не только сохранился, но и стал еще 



121 

более прочным – в мае 1955 г. была создана военная Организация Варшав-
ского Договора. Ее задача состояла не просто в обороне от внешнего врага, 
но и в возможном подавлении внутренних «беспорядков» в самих странах-
участницах. Ситуация в странах социализма стала быстро меняться после 
провозглашенного на XX съезде КПСС отказа от сталинизма и объявлен-
ного многообразия форм перехода различных стран к социализму. Эти 
выводы были всерьез восприняты сразу в нескольких странах, где начались 
процессы демократизации. Осенью 1956 г. произошла смена руководства в 
Польше, где еще летом начались массовые демонстрации и забастовки 
рабочих. Вслед за этим в Венгрии было подвергнуто резкой критике 
руководство правящей партии. На территорию Венгрии были введены 
Советские войска, подавившие выступление населения против властей. 
События в Венгрии и Польше подтолкнули Н.С. Хрущева не только к 
ужесточению политики в отношении социалистических стран, но и к 
ограничению критики сталинизма в СССР. 

В Китае после XX съезда КПСС стал постепенно формироваться 
«второй центр» мирового коммунистического движения. К нему примыкали 
албанские и корейские руководители, а также часть лидеров коммунис-
тического движения в странах Азии. Они болезненно реагировали на 
критику И.В. Сталина и сталинизма, а также разрядку в отношениях между 
СССР и США. Открыто начали высказываться территориальные претензии 
к СССР. Попытки Н.С. Хрущева добиться осуждения позиции китайского 
руководства Коммунистическими и Рабочими партиями мира привели к 
открытому расколу мирового коммунистического и рабочего движения. Это 
стало еще одним признаком наметившегося кризиса мировой системы 
социализма. 

В 1950-х – начале 1960-х гг. произошло крушение колониальной сис-
темы. Освободившиеся страны стремились проводить независимую внут-
реннюю и внешнюю политику, не примыкая ни к НАТО, ни к Варшавскому 
Договору; однако им приходилось испытывать значительное давление с 
обеих сторон. Для сохранения самостоятельности было образовано Дви-
жение неприсоединения, объединившее страны «третьего мира», Советское 
руководство рассматривало освободившиеся страны как своих союзников в 
«борьбе с империализмом». В первую очередь стали укрепляться связи с 
лидерами Движения неприсоединения – Индией, Индонезией, Египтом, 
Югославией. Состоялись визиты в Москву премьера Индии Д. Неру, прези-
дента Индонезии Сукарно, президента Египта Г.А. Насера, югославского 
лидера И.Б. Тито.  

СССР оказывал развивающимся странам огромную военную и экономи-
ческую помощь. В Индии был построен металлургический комбинат; в 
Египте – крупнейшая в Африке Асуанская ГЭС. Осуществлялись широко-
масштабные поставки советского оружия в страны Азии, Африки, Латин-
ской Америки. При военно-политической поддержке СССР Египет 
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национализировал Суэцкий канал, а Индонезия освободила от голландцев 
остров Тимор. Советская экономическая помощь развивающимся странам 
была колоссальной: в Египте она составляла до 50%, а в Индии – 15% 
расходов на экономическое развитие. Тесное сотрудничество СССР и стран 
«третьего мира» не могло не беспокоить США и их союзников. Они также 
приступили к борьбе за развивающиеся страны, поддерживая на Ближнем 
Востоке борьбу Израиля против Египта, а в Южной Азии – Пакистана 
против Индии. 

Таким образом, важным итогом развития внешней политики страны в 
эти годы стало изменение самих ее основ. Вместо прежнего курса на 
жесткое противостояние, «балансирование на грани войны» с Западом 
теперь в основу внешней политики был положен принцип «мирного сосуще-
ствования» государств с различным общественным строем. Это позволило 
начать процесс разрядки в отношениях между Востоком и Западом. Однако, 
в эти годы не раз возникала опасность прямого военного столкновения 
СССР и США. Опыт Берлинского, Карибского, Ближневосточного кризисов 
убедительно показал, что главным гарантом мира на Земле в ядерную эпоху 
является ядерный паритет сторон. 

 
 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Объективная необходимость реформирования сталинской системы. 

Первые попытки реформ: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев. 
2. XX съезд КПСС: Начало критики сталинизма. 
3. Курс на «развернутое строительство коммунизма» и «поздние рефор-

мы» Н.С. Хрущева. Причины «Октябрьского переворота» 1964 г. 
4. «Великое десятилетие»: Итоги и уроки. 
Вариант 2 
1. Экономика СССР в начале 1950-х гг. Поиски новой стратегии эко-

номического развития. 
2. Экономическая политика во второй половине 1950-х гг.: Цели, мето-

ды, результаты и противоречия. 
3. «Новый экономический курс» в первой половине 1960-х гг.: Идео-

логия, направления, итоги. Причины экономических трудностей и альтерна-
тивы экономического реформирования. 

Вариант 3 
1. Развенчание И.В. Сталина и изменение общественного сознания. 
2. «Оттепель» в развитии литературы и искусства. Противоречия поли-

тики власти в отношении культуры.  
3. Успехи и проблемы в развитии отечественной науки, техники, обра-

зования. 
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4. Духовный мир советского человека в 1953–1964 гг. 
5. Итоги и уроки «оттепели». 
Вариант 4 
1. Альтернативы во внешней политике СССР и политика «мирного сосу-

ществования». 
2. Кризис «социалистического лагеря» и изменение советской политики. 

«Третий мир» в политике СССР и Запада. 
3. Причины и факторы обострения отношений между СССР и Западом в 

начале 1960-х гг.  
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Аджубей А. Те десять лет. М., 1990. 
2. Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. XX съезд КПСС: Новации и догмы. 

М., 1991. 
3. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985): Свидетель-

ство современника. М., 1991. 
4. Барсуков Н. Как был смещен Н.С. Хрущев // Трудные вопросы исто-

рии. М., 1991. 
5. Берия: Конец карьеры. М., 1991. 
6. Берия С. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994. 
7. Бурлацкий Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не толь-

ко о них. М., 1990. 
8. Венгрия 1956 года: Очерки истории кризиса. М., 1993. 
9. Громыко Л.А. Памятное. М., 1989.Т.1-2. 
10. Зубкова Е.Н. Общество и реформы. 1945–1964 гг. М., 1993. 
11. Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996. 
12. Маленков А. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992. 
13. Медведев Р.А. Н.С. Хрущев: Политическая биография. М., 1990. 
14. Население России в XX веке: Исторические очерки. М., 2001.Т.2. 
15. Наумов В.П. Борьба Н.С. Хрущева за единоличную власть // Новая 

и новейшая история. 1996. № 2. 
16. Наумов В.Я К истории секретного доклада Н.С. Хрущева на  

XX съезде КПСС // Новая и новейшая история. 1996. № 4. 
17. Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М., 1989. 
18. Опенкин А. Оттепель: Как это было (1953–1955 гг.). М., 1991. 
19. Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время. Л., 

1989. 
20. Сто сорок бесед с Молотовым: Запись Ф. Чуева. М., 1991. 
21. Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новоси-

бирск, 1991. 
22. Хрущевские времена: Непринужденные беседы с политическими дея-

телями «великого десятилетия» // Неизвестная Россия: XX век. М., 1992. Кн. 1.  
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23. Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1989.  
24. Хрущев Н.С. Высокое призвание литературы и искусства. М., 1963. 
25. Хрущев С.Н. Никита Хрущев: Кризисы и ракеты. М., 1995. Т.1–2. 
26. Хрущев С.Н. Пенсионер союзного значения: О Н.С. Хрущеве. М., 

1991. 
27. Чуковский К. Дневник. 1930–1969 гг. М., 1993. 
28. Шелест П.Е. «...Да не судимы будете». М., 1995. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем можно объяснить необходимость всестороннего реформиро-
вания советского общества после смерти И.В. Сталина? 

2. Какие группы в высшем руководстве страны были представлены к 
моменту смерти И.В. Сталина? Какая из них получила ключевые посты? 
Чем это можно объяснить? 

3. Какие существовали альтернативы реформирования экономики стра-
ны в 1953 г.? Кто их представлял? 

4. Чем Вы можете объяснить начавшуюся «оттепель» в духовной и 
политической жизни страны? 

5. Как Вы могли бы оценить кампанию критики И.В. Сталина после  
XX съезда КПСС? Какие пределы в этой критике существовали и кем они 
были определены? 

6. Чем Вы можете объяснить непрерывные реформы и реорганизации в 
области управления экономикой во второй половине 1950-х гг.? Какие 
результаты они имели для экономического роста страны? 

7. Как Вы могли бы охарактеризовать основные тенденции развития 
КПСС и общественных организаций в 1953–1964 гг.? 

8. Какие теоретические выводы и установки в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. привели к серьезным коррективам курса экономического и 
политического развития СССР? Чем это можно объяснить? К каким 
результатам они привели? 

9. Какие социальные достижения «великого десятилетия» представ-
ляются Вам наиболее значимыми? На чем они были основаны? 

10. Как и почему изменилась политика властей в отношении интел-
лигенции? 

11. Какие достижения отечественной науки и техники второй поло-
вины 1950-х – начала 1960-х гг. Вам представляются наиболее значимыми? 
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Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Сравните подходы Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева к ре-

формированию Советской экономической и политической системы. 
Найдите черты сходства и различия. Заполните таблицу на основе 
полученных данных. 

2. По материалам учебника и рекомендованной литературы выделите 
основные этапы борьбы за власть в постсталинском политическом руковод-
стве. Отразите этот материал схематично. 

3. Выявите основные тенденции экономического развития СССР в годы 
«великого десятилетия» и дайте оценку итогам социально-экономического 
развития страны на рубеже 1950–1960-х гг. 

4. Выявите и проанализируйте причины непоследовательности и 
противоречивости реформ, проведенных в стране в 1953–1964 гг. 

5. Дайте оценку внешней политике СССР в 1953–1964 гг. Чем она 
отличалась от внешней политики 1945–1953 гг.? Почему? 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете «оттепель»? 
2. Как Вы понимаете выражение мирное сосуществование? На каких 

этапах Советского периода истории этот принцип был положен в основу 
внешней политики СССР? 

3. Каким социально-экономическим содержанием наполнено понятие 
основы индустриального общества? 

4. Что такое научно-технический прогресс и научно-техническая 
революция? Есть ли общее и особенное в этих понятиях? Чем они 
отличаются от понятия промышленный переворот ? 

5. Что такое реабилитация? Иногда говорят о реабилитации, имея в 
виду оправдание. Правомерно ли употреблять это понятие в таком 
значении? 

6. В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был обвинен в субъективизме и 
волюнтаризме. Как Вы это понимаете ? Насколько справедливы были эти 
обвинения? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам:  
1. Борьба демократической и тоталитарной тенденций в общественно-

политическом развитии СССР в 1953–1964 гг. 
2. Феномен «оттепели» в общественно-политической и духовной жизни 

СССР. 
3. Альтернативы социально-экономического развития СССР в 1953–

1964 гг.  
4. Политика «мирного сосуществования»: Цели, задачи, направления и 

идеология. 
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Темы докладов и рефератов 

1. Политические альтернативы 1953 г. 
2. Л.П. Берия: Пределы политической реабилитации. 
3. Г.М. Маленков: Человек и политик. 
4. Н.С. Хрущев глазами современников и историков. 
5. XX съезд КПСС и разоблачение сталинских преступлений. 
6. Экономическая альтернатива Г.М. Маленкова. 
7. Экономический курс Н.С. Хрущева. 
8. Советская космическая программа. 
9. Школьная реформа 1958 г. 
10. Освоение целины: Достижения и проблемы. 
11. «Оттепель» в литературе и искусстве. 
12. «Дело Б. Пастернака». 
13. Н.С. Хрущев и страны социализма. 
14. Карибский кризис: Итоги и уроки. 
15. Экономика СССР в начале 1960-х гг.: Проблемы и пути их пре-

одоления. 
16. Духовный мир советского человека в 1953–1964 гг. 
17. Повседневный быт советского человека в годы «великого десятиле-

тия». 
 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
4 апреля 1953 г.  – прекращение Дела врачей. 
17 июня 1953 г.  – Берлинский кризис. 
26 июня 1953 г.  – арест Л.П. Берии. 
27 июля 1953 г.  – заключение перемирия в Корее. 
20 августа 1953 г.  – сообщение об испытании водородной бомбы 

в СССР. 
Сентябрь 1953 г.  – избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем 

ЦК КПСС. 
8 февраля 1955 г.  – отставка Г.М. Маленкова с поста главы пра-

вительства. Назначение на эту должность 
Н.А. Булганина. 

14 мая 1955 г.  – создание Организации Варшавского Дого-
вора. 

Сентябрь 1955 г. – установление дипломатических отношений 
между СССР и ФРГ. 

14–25 февраля 1956 г.  – XX съезд КПСС. 
30 июня 1956 г.  – Постановление ЦК КПСС «О культе лич-

ности И.В. Сталина». 
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Декабрь 1956 г.  – секретное Письмо ЦК КПСС партийным 
организациям «О борьбе с антисоветскими 
враждебными вылазками». 

Октябрь–ноябрь 1956 г.  – подавление выступлений в Венгрии. 
1957 г.  – всемирный фестиваль молодежи и студентов 

в Москве. 
4 октября 1959 г.  – запуск первого в мире искусственного спут-

ника Земли. 
27 марта 1958 г.  – назначение Н.С. Хрущева Председателем 

Совмина СССР. 
23 октября 1958 г.  – присуждение Б. Пастернаку Нобелевской 

премии по литературе. 
Декабрь 1958 г.  – начало школьной реформы. 
1959 г.  – начало сборов интеллигенции и студенческой 

молодежи у памятника В.В. Маяковскому в 
Москве. 

12 апреля 1961 г.  – первый в мире полет человека в космос – со-
ветского космонавта Ю.А. Гагарина. 

Июнь 1962 г.  – массовые выступления и подавление рабочих 
в Новочеркасске. 

Октябрь 1962 г.  – Карибский кризис. 
5 августа 1963 г. – заключение Договора о запрещении испы-

таний ядерного оружия в атмосфере, космосе и 
под водой. 

14 октября 1964 г.  – отставка Н.С. Хрущева с партийных и госу-
дарственных постов. Избрание Первым секре-
тарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

 
 

Исторические деятели 

Г.М. Маленков; Л.П. Берия; Н.С. Хрущев; Г.К. Жуков; В.М. Молотов; 
Н.А. Булганин; Д.Т. Шепилов; А.А. Громыко; А.Н. Шелепин; Л.И. Брежнев; 
Ф.Р. Козлов; А. Микоян; А.Н. Косыгин; П.Е. Шелест; А.А.Фадеев; М.А. Шо-
лохов; Л.Д. Ландау; А.Д. Сахаров; С.П. Королев; М.В. Келдыш; И. Эрен-
бург; В. Дудинцев; А. Твардовский; Б. Пастернак; А. Солженицын; Е. Евту-
шенко; А. Вознесенский; Э.Неизвестный; М. Хуциев; О. Ефремов; Ю. Лю-
бимов; М. Ромм; И.Б. Тито; Д. Кеннеди; Шарль де Голль; Д. Эйзенхауэр; 
Мао Цзедун; У. Черчилль; Д. Неру; Г.А. Насер; Ф. Кастро; Сукарно. 
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Документы эпохи 

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его 
последствиях»; Постановление ЦК КПСС «О преодолении последствий 
культа личности И.В. Сталина» от 30 июня 1956 г.; Письмо ЦК КПСС 
партийным организациям «Об усилении политработы партийных 
организаций в массах и пресечению вылазок антисоветских, враждебных 
элементов» от 14 декабря 1956 г.; Программа КПСС (октябрь 1961 г.); 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г.; Письмо А.Д. Сахарова 
Н.С. Хрущеву с призывом прекратить испытания термоядерного оружия 
(декабрь 1958 г.). 
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9. «ЗАСТОЙ»: 
СССР В 1964–1985 ГГ. 

9.1. Политическое развитие 

После отставки Н.С. Хрущева новым лидером страны стал Л.И. Бреж-
нев, 18-летнее правление которого стало «золотым веком» для партийно-
государственной номенклатуры. Партийный аппарат устал от многочислен-
ных реорганизаций и потому с радостью поддержал идею Л.И. Брежнева – 
«обеспечить стабильность кадров». На деле это означало не только 
консервацию политических структур, но и пожизненное занятие 
номенклатурных постов. Вскоре «стабильность кадров» привела к тому, что 
средний возраст высших руководителей страны перешагнул 70-летний 
рубеж. Началось их физическое «вымирание» – в период между XXVI и 
XXVII съездами КПСС, то есть за 5 лет, умерли 3 Генеральных секретаря 
ЦК, а всего 9 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК из 22 чел. 

Наметилась молчаливая «реабилитация» И.В. Сталина. Официально 
никто не отменял решений XX и XXII съездов КПСС, но упоминания о них 
теперь не связывались с осуждением И.В. Сталина и сталинизма. 

Нужно было закрепить официально новый статус партийного аппарата. 
На очередном, XXIII съезде КПСС в 1966 г. были отменены изменения в 
уставе, внесенные Н.С. Хрущевым для ослабления позиций партийного 
аппарата; главным среди них было ограничение срока пребывания на 
партийной должности. На XXIV съезде в 1971 г. было принято решение о 
расширении круга учреждений и организаций, где партийные комитеты 
обладали правом контроля за деятельностью администрации. Парткомы 
министерств и ведомств получили право вмешиваться в вопросы государ-
ственного управления. Расширены были привилегии номенклатуры, поз-
волявшие даже при средней зарплате иметь первоклассное жилье, меди-
цинское обслуживание, дачи. В условиях постоянной нехватки продоволь-
ствия и товаров легкой промышленности особое значение имело право 
ответственных работников на спецснабжение. Резко возросла численность 
партийно-государственного аппарата; если в 1965 г. при восстановлении 
отраслевых министерств их число составило 29, то к середине 1980-х гг. –
160; в системе управления было занято 18 млн чел., или каждый седьмой 
работник страны. 

Государственное руководство в середине 1960-х гг. поставило задачу 
достичь военно-стратегического паритета (равенства) с США. Началось не 
только расширенное производство ракетно-ядерного оружия, обычных 
видов вооружений, но и разработка новейших систем обороны. В этих 
условиях еще более возросли роль и влияние армейского командования и 
руководства военным производством. Апогеем этого курса стало 
назначение в 1976 г. министром обороны Д.Ф. Устинова, возглавлявшего на 
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протяжении всех послевоенных лет в начале различные отрасли военного 
производства, позже – всю оборонную промышленность страны. Впервые в 
истории страны военное командование превратилось из простого испол-
нителя решений политического руководства в участника разработки и 
принятия самих этих решений.  

Результаты появились довольно скоро: СССР стал ежегодно выпускать 
танков и БТР почти в 5 раз больше, чем США, атомных подводных лодок – 
в 3 раза, бомбардировщиков стратегического назначения – в 2 раза, орудий 
и минометов – в 7 раз больше. К середине 1980-х гг. СССР имел 64 тыс. 
танков, в то время как страны НАТО – 22 тыс. Советским автоматом 
Калашникова были вооружены армии 130 стран мира. Доля военных 
расходов СССР в отдельные годы достигала 30%. Заметно выросла роль 
КГБ не только в обеспечении контроля над обществом, но и в принятии 
важнейших политических решений. Не случайно преемником 
Л.И. Брежнева на посту лидера партии и государства стал бывший 
председатель КГБ Ю.В. Андропов. 

Окружение Л.И. Брежнева прекрасно понимало, что ни о каком 
«построении коммунизма» к началу 1980-х гг. не могло быть и речи, 
поэтому в начале перестали называть обещанную Н.С. Хрущевым дату, а 
затем заговорили о коммунизме как о «длительной перспективе». Новая 
концепция пришла на смену программе «построения коммунизма» уже в 
1967 г., когда Л.И. Брежнев объявил о наличии в стране «развитого 
социалистического общества». Этот вывод имел под собой реальный факт 
завершения строительства экономических основ индустриального общества 
в СССР. Однако авторы новой концепции говорили об однородности 
построенного в стране общества, окончательном решении национального 
вопроса, отсутствии реальных противоречий. Это должно было означать, 
что внутренних источников конфликтов и потрясений в обществе больше не 
может быть. Закрепление этой теоретической конструкции произошло в 
новой Конституции страны. 

В октябре 1977 г. была принята четвертая по счету Советская 
Конституция, она же – третья Конституция СССР. В ее преамбуле 
говорилось о том, что в стране построено «развитое социалистическое 
общество», давались основные его черты в экономике, политике, духовной 
жизни. Впервые отмечалось, что социальную базу общества составляли не 
только рабочий класс и крестьянство, но и интеллигенция. Был сделан 
вывод о советском народе как о «новой общности людей». Статья 6 
официально закрепила «руководящую роль КПСС» в жизни общества. Были 
подчеркнуты доминирующие позиции центра в отношениях с респуб-
ликами. В числе социальных и экономических прав советских граждан Кон-
ституция обозначила ряд новых: на труд, бесплатное образование, меди-
цинскую помощь, отдых, пенсионное обеспечение, жилище.  
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Были значительно расширены права общественных организаций: 
профсоюзы и комсомол получили право предлагать законопроекты на 
обсуждение Верховного Совета, выдвигать кандидатов в высшие и местные 
органы власти. Конституция 1977 г. носила демократический характер. Он 
усиливался и тем, что впервые в Основной закон страны были включены 
важнейшие принципы межгосударственных отношений. Однако разрыв 
между словом и делом, сохранение жесткого партийного диктата во всех 
сферах жизни общества неизбежно вели к тому, что многие права, 
записанные в Конституции, в итоге так и остались лишь на бумаге. 

Главным итогом политического развития СССР в эти годы стала 
консервация политического режима и усиление господства партийного 
аппарата, армии и КГБ в жизни общества. 

 

9.2. Социально-экономическое развитие Советского общества 

Экономические трудности и неудачи начала 1960-х гг. вызвали ожив-
ленные дискуссии не только в высших кругах партийного руководства, но и 
среди специалистов в области экономики. В сентябре 1962 г. газета «Прав-
да» опубликовала статью харьковского ученого Е.Г. Либермана «План, при-
быль, премия», в которой он предлагал оценивать деятельность пред-
приятий не по показателям валового производства продукции, на что 
нацеливали партийные документы, а по объему прибыли, которая оста-
валась после ее реализации. Предлагалось не только возродить материаль-
ное стимулирование производителя, но и освободить его от мелочной опеки 
в вопросах планирования и сбыта.  

Эти идеи носили революционный характер, так как они били по самому 
фундаменту существовавшей экономической системы. Предложения Е.Г. Ли-
бермана поддержали не только крупнейшие советские экономисты – ака-
демики В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович; одобрил эти идеи 
и А.Н. Косыгин, ставший в октябре 1964 г. главой Советского Правительства. 
Он распространил эксперимент на предприятия ряда отраслей производства и 
объявил о начале разработки полномасштабной экономической реформы. 

Реформа началась с сельского хозяйства. В марте 1965 г. пленум ЦК 
КПСС принял программу переустройства аграрного сектора экономики. 
Было решено значительно увеличить вложения средств в развитие социаль-
ной сферы села (строительство жилых домов, больниц, школ, кинотеатров, 
библиотек), повысить закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, 
установить на 6 лет твердый план госзакупок, ввести 50% надбавку к 
основной цене за сверхплановую продажу продуктов государству, снять 
долги и недоимки прошлых лет. Были несколько смягчены запреты на 
ведение подсобного хозяйства. Но главным инструментом аграрной по-
литики продолжали оставаться административные механизмы. 
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Результаты реформы сказались весьма быстро: в 1970 г. совокупная 
рентабельность совхозного производства составила 22%, а колхозного – 
34%. Однако проведение реформы породило новые проблемы: колос-
сальные средства, направлявшиеся на развитие сельского хозяйства страны 
(в 1966–1980 гг. их сумма составила ок. 400 млрд руб., что по официальному 
курсу равнялось 660 млрд долл.), использовались не рационально; заку-
палась дорогостоящая техника, развертывались программы химизации и 
мелиорации земель, шло строительство грандиозных животноводческих и 
перерабатывающих комплексов. Кроме того, введение стабильных и 
достаточно высоких денежных окладов колхозникам при запрете вести 
подсобное хозяйство и продавать его продукцию, привело лишь к росту 
иждивенческих настроений. Доходило до того, что даже урожай овощей 
ежегодно убирали не сами крестьяне, а миллионы студентов, школьников, 
рабочих и служащих. Потери собранного урожая составляли от 20 до 40%. 
К середине 1980-х гг. колхозы и совхозы вновь оказались убыточными. 

Очередной пленум ЦК в сентябре 1965 г. рассмотрел вопросы рефор-
мирования промышленности. Предложенные меры были самыми радикаль-
ными за все годы Советской власти, хотя они и не затрагивали основ адми-
нистративно-командной экономики. Первым шагом реформы стало изме-
нение директивного планирования: было объявлено о сокращении до мини-
мума числа определявшихся «сверху» показателей; помимо валового вы-
пуска продукции теперь вводился показатель качества. Другим направле-
нием реформы стало усиление экономического стимулирования произво-
дителя; часть доходов предприятий разрешалось оставлять в их собствен-
ном распоряжении и использовать в трех направлениях: для материального 
поощрения рабочих и служащих, для строительства жилья и объектов соци-
ально-бытового назначения, для развития производства. Совнархозы были 
упразднены, восстановлены отраслевые министерства; предполагалось, что 
теперь они будут не «диктаторами», а партнерами, но в это мало кто верил. 
Тезис о широких полномочиях министерств входил в непримиримое 
противоречие с провозглашенной «самостоятельностью» предприятий.  

Тем не менее восьмая пятилетка (1966–1970 гг.) показала, что даже в столь 
ограниченном виде реформа дала немалый экономический результат. Объем 
промышленного производства в эти годы вырос почти в 1,5 раза; было 
построено ок. 1,9 тыс. крупных промышленных предприятий, в числе которых 
Волжский автозавод в Тольятти, крупнейшая в мире Красноярская ГЭС, За-
падносибирский и Карагандинский металлургические комбинаты, ряд атом-
ных электростанций. Вошли в строй крупные нефтедобывающие комплексы в 
Тюменской области; крупнейшими стройками были Камский автозавод и 
Байкало-Амурская магистраль. Но уже к концу 1960-х гг. реформа пошла на 
убыль. Кроме экономических на это были и политические причины: ана-
логичные новации в Чехословакии привели к началу демонтажа традиционной 
политической системы, а этого руководство СССР не могло допустить. 
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Вторая половина 1960-х – середина 1980-х гг. были отмечены рядом 
ярких научных открытий и технических разработок. Как и прежде, они были 
сосредоточены в областях, тесно связанных с военным производством – 
ядерной физике, ракетостроении, авиастроении. Наиболее активно шло 
освоение космического пространства; от одиночных космических полетов 
советские космонавты перешли к коллективным многодневным экспеди-
циям на околоземную орбиту; началось использование принципиально 
новых космических кораблей «Союз». Были созданы орбитальные косми-
ческие станции «Салют»; в 1966 г. автоматическая межпланетная станция 
(АМС) «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну; в 
1970 г. АМС «Луна-16» доставила образцы лунного грунта на Землю; на 
Луну был доставлен и успешно начал работу первый автоматический 
самоходный аппарат «Луноход-1». Советские спускаемые космические 
аппараты первыми достигли поверхностей Венеры и Марса, начали изучать 
их атмосферу и грунт. В 1975 г. состоялся первый в мире совместный 
советско-американский космический полет на кораблях «Союз» и 
«Аполлон», открывший эру международного космического сотрудничества. 
В 1971 г. начала действовать первая в мире долговременная орбитальная 
космическая станция.  

В 1975 г. была создана крупнейшая в мире термоядерная установка 
«Токамак-10», на которой в лабораторных условиях впервые была получена 
развитая термоядерная реакция. Больших успехов добились советские 
конструкторы, инженеры и техники. В 1965 г. был создан крупнейший в 
мире транспортный самолет «Антей» (КБ О.К. Антонова). В декабре 1975 г. 
началась эксплуатация первого в мире сверхзвукового пассажирского 
самолета Ту–144 (КБ А.Н. Туполева). С 1976 г. начал перевозки пассажиров 
и грузов первый советский «аэробус» Ил-86 (КБ С.В. Ильюшина). В 1975 г. 
белорусскими автостроителями был создан крупнейший самосвал «БелАЗ» 
грузоподъемностью 110 т. В 1974 г. был спущен на воду самый большой 
атомный ледокол «Арктика». В то же время достижения науки и техники 
мало отражались на состоянии механизации и автоматизации производства, 
особенно в строительстве и сельском хозяйстве. 

Городское население страны значительно выросло в 1964–1985 гг. со 130 
млн до 180 млн чел.; сельское население в эти же годы сократилось со 105 
млн до 96 млн чел. В некоторых районах страны горожане составили 75% 
всего населения при почти полном запустении села (Нечерноземье РСФСР 
и др.); в то же время численность населения в Закавказье превышала 
общесоюзные показатели в 2 раза, а в Средней Азии – в 3 раза. Важным 
социальным достижением этого времени стало то, что удельный вес лиц с 
высшим и средним специальным образованием составил почти 70%. Быст-
рый рост численности горожан порождал новые проблемы; несмотря на зна-
чительный рост объемов жилья, с каждым годом увеличивалась числен-
ность очередников на его получение. Безработицы не было лишь по причине 
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продолжения экстенсивного промышленного строительства; но в респуб-
ликах Средней Азии она постепенно становилась массовой, хотя и скрытой.  

Сокращение расходов на здравоохранение вскоре привело к тому, что 
СССР переместился на 35 место в мире по продолжительности жизни и на 
50 – по детской смертности. Рост населения и падение темпов сельскохозяй-
ственного производства привели к обострению дефицита продовольствия; в 
результате к середине 1980-х гг. во многих регионах страны вновь стала 
вводиться карточная система, ликвидированная в 1947 г. По уровню по-
требления СССР в это время занимал лишь 77 место, а доля заработной пла-
ты в национальном доходе составляла лишь 36,5%, в то время как в США – 
64%, а в некоторых других странах Запада – до 80%. Остальное «съедали» 
гонка вооружений, неразумное хозяйствование, поддержка «друже-
ственных» режимов. 

Заметно улучшился повседневный быт советских людей. Десятки 
миллионов горожан переехали в отдельные, благоустроенные квартиры. 
Практически в каждой семье теперь были холодильник, телевизор, радио-
приемник; многие стали владельцами автомобилей отечественных марок – 
«Москвич», «Запорожец», а позже наиболее престижных и дорогих – 
«Волга» и «Жигули». Возросла заработная плата, хотя ее рост отставал от 
темпов прироста национального дохода: в 1964–1985 гг. национальный 
доход увеличился в 3 раза, а зарплата – лишь в 2 раза. Только работники 
партийного и государственного аппарата, которые составляли более 2%, 
получали зарплату и льготы, превышавшие средние показатели по стране 
почти в 25 раз. Примерно такой же уровень доходов имели работники тор-
говли, наживавшиеся на товарном дефиците.  

К высокооплачиваемым категориям населения принадлежала творчес-
кая интеллигенция и научная элита. В среднем доходы этих категорий 
составляли до 2–2,5 тыс. руб. в месяц; каждый третий гражданин имел 
доходы до 100 руб., еще 30% – до 150 руб. и оставшиеся – до 250 руб. При 
этом легковой автомобиль стоил от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб., цветной 
телевизор – 700 руб., холодильник – 350 руб., радиоприемник – до 200 руб., 
мебельный гарнитур до 2 тыс. руб.). Это означало, что достаток 2/3 насе-
ления страны едва превышал черту бедности. Продукты питания были отно-
сительно дешевыми: батон белого хлеба стоил от 13 до 25 коп., черного – 
16–18 коп., 1 кг вареной колбасы – 2 руб. 20 коп., 1 кг сливочного масла –  
3 руб. 60 коп., 1 кг картофеля – 10 коп., 1 л. молока – 32 коп., но некоторые 
из них, в первую очередь мясо-молочную продукцию, рыбные деликатесы, 
купить было очень сложно. 

Таким образом, высокие результаты развития промышленности 
объяснялись прежде всего введением экономических стимулов к труду; 
отказ от них вновь привел экономику страны в тупик. 
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9.3. Духовная жизнь и культура 

Главной особенностью духовной жизни общества в эти годы было 
противоречие между заявлениями партийных идеологов и реальностью. Со 
второй половины 1960-х гг. люди перестали доверять официальной 
пропаганде; постепенно построение коммунизма из главного лозунга дня 
превратилось в повод для многочисленных анекдотов и насмешек. Это вело 
к тому, что утрачивался идейный стимул к труду, экономического же не 
было и раньше. Концепция «развитого социализма» была настолько 
туманна и непонятна даже партийным лидерам, что не могла объяснить 
причины неудач в строительстве коммунизма.  

В начале 1980-х гг. потребовалось скорректировать ее: было объявлено 
о новой концепции «дальнейшего совершенствования развитого социализ-
ма». Отмечалось, что этот процесс объективно неизбежен и настолько 
продолжителен, что для него потребуется «целая историческая эпоха». 
Поскольку коммунизм построен так и не был, более того, в это время 
разразился небывалый прежде дефицит на продовольственные товары 
повседневного спроса, было объявлено о необходимости внести изменения 
в Программу КПСС. Официальная идеология окончательно зашла в тупик. 

В первой половине 1960-х гг. кризис коммунистической идеологии стал 
очевиден для части интеллигенции. Правда, тогда еще никто не выдвигал 
идейных взглядов, отличных от коммунистических; речь шла об «обновле-
нии» марксизма-ленинизма, его «творческом развитии». С середины 1960-х гг. 
в стране постепенно стало формироваться движение диссидентов (инако-
мыслящих). Оно вобрало в себя 3 основных направления: правозащитное, 
требовавшее от властей выполнения всех прав, которые содержались в Кон-
ституции СССР, национально-освободительное и религиозное.  

Началом движения считается волна протестов и демонстрации, после-
довавшие, после ареста в 1965 г. писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Да-
ниэля. Их обвинили в публикации своих произведений за границей и 
приговорили к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки. В 1969 г. была создана 
первая в СССР открытая, не подконтрольная властям общественная 
организация – Инициативная группа защиты прав человека в СССР 
(Н.Е. Горбаневская, С.А. Ковалев и др.); в 1976 г. в Москве образовалась 
Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР во главе 
с Ю.Ф. Орловым. Идейная основа движения диссидентов была представл-
ена как либералами, которые считали основным обеспечение свободы и 
прав конкретного человека, так и националистами, которые полагали, что 
главной целью должно стать построение или возрождение национального 
государства. Главным теоретиком либеральных диссидентов выступал 
А.Д. Сахаров, националистических – А.И. Солженицын. 
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Инакомыслие впервые проникло в ряды армии. В 1969 г. был раскрыт 
Союз борьбы за демократические права, состоявший из офицеров Балтий-
ского флота. В 1975 г. замполит большого противолодочного корабля 
«Сторожевой» капитан 3 ранга В. Саблин сумел вывести корабль из Риги в 
Ленинград с тем, чтобы обратиться к руководству страны с воззванием 
против «казнокрадства и демагогии, показухи и лжи», царивших в 
обществе. Поднятые в воздух бомбардировщики остановили корабль;  
В. Саблин был расстрелян «за измену Родине». Все это свидетельствовало о 
растущей пропасти между властью и обществом. 

В диссидентском движении власти видели лишь одну причину – 
«происки мирового империализма». В середине 1960-х гг. был сформулиро-
ван тезис об «обострении идеологической борьбы»; он был модерни-
зированным вариантом печально известного сталинского положения об 
«обострении классовой борьбы» по мере продвижения к социализму. В 
1930-х гг. тезис должен был оправдать массовые политические репрессии; 
его «обновленный» вариант в 1960–1970-х гг. должен был объяснить 
непривычные для общества явления – диссидентское движение, кризис 
официальной идеологии и т.п. Это было удобно не только для оправдания 
критики, но и для введения ряда ограничений в духовной жизни. Что 
касается диссидентов, то каждый из них неизбежно обвинялся как «агент 
влияния» Запада или шпион. 

В 1970-х гг. продолжалась «борьба с буржуазной культурой». Из репер-
туара театров изымались пьесы многих зарубежных авторов, отменялись 
концерты известных исполнителей, запрещался прокат лучших западных 
кинофильмов. Причинами, как правило, были осуждавшие высказывания 
авторов этих произведений в связи с вводом Советских войск в Чехосло-
вакию и Афганистан, критика внутреннего положения в СССР.  

В отношении развития культуры официальная позиция партийного 
руководства не претерпела изменений. Она сводилась к традиционной 
«золотой середине» – отказу от очернительства, с одной стороны, и от лаки-
ровки действительности – с другой. Но на съездах партии и официальных 
совещаниях слово получали, как правило, те, кто старался не замечать 
проблем окружавшей жизни. Власти «рекомендовали» деятелям культуры 
создавать произведения на производственную тематику, в которых все 
обычно сводилось к личным недостаткам героев, издержкам их воспитания 
и образования, а проблемы решались после вмешательства независимого и 
непогрешимого партийного чиновника.  

Вскоре в партийных инстанциях стали не только давать заказ на количе-
ство и тематику фильмов или спектаклей, но и определять исполнителей 
главных ролей. Это не могло не привести к застою в художественной 
культуре. В результате многие деятели культуры были вынуждены эмигри-
ровать: на чужбине оказались писатели В.П. Аксенов, А.И. Солженицын, 
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В.Е. Максимов, В.П. Некрасов, В.Н .Войнович, поэт И.А. Бродский, кино-
режиссер А.А. Тарковский, театральный режиссер Ю.П. Любимов, 
музыкант М.Л. Ростропович, оперная певица Г.П. Вишневская. 

Официальной идеологии объективно противостояли представители 
«деревенской» прозы (Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распу-
тин, Б.А. Можаев, В.М. Шукшин и др.), показывавшие трагические 
последствия сплошной коллективизации для российской деревни; о непре-
ходящих проблемах нравственности писали Б.Л. Васильев, Ю.В. Трифонов. 
Свой взгляд на смысл жизни и роль интеллигенции предлагали популярные 
режиссеры Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос, М.А. Захаров, О.Н. Ефремов, 
Г.Б. Волчек, Т.Е. Абуладзе и др., а также многие актеры театра (Е.А. Лебе-
дев, К.Ю. Лавров, О.В. Басилашвили, Т.В. Доронина, Р.Я. Плятт) и кино 
(В.В. Тихонов, И.О. Горбачев, М.А. Ульянов, Н.В. Мордюкова и др.).В 
кинематографе на этот период пришелся расцвет творчества режиссеров 
С.Ф. Бондарчука («Война и мир», «Ватерлоо», «Они сражались за Родину 
«Отец Сергий» и др.), Ю.Н. Озерова (киноэпопея «Освобождение», 
«Солдаты свободы» и др.), С.И. Ростоцкого («Доживем до понедельника», 
«А зори здесь тихие...», «Белый Бим — черное ухо» и др.), Т.Н. Лиозновой 
(«Семнадцать мгновений весны»), А.А. Тарковского («Андрей Рублев», 
«Солярис», «Сталкер», «Ностальгия» и др.), Э.А. Рязанова («Ирония судь-
бы», «Гараж», «Служебный роман»), Л.И. Гайдая («Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука» и др.).  

Выдающихся успехов и мирового признания добились мастера 
советского балета М.М. Плисецкая, Н.И. Бессмертнова, М.Э. Лиепа, 
В.В. Васильев, Е.С. Максимова, Н.В. Павлова, В.М. Гордеев, А.Б. Годунов, 
М.Н. Барышников и др. В эмиграции высокую марку российского балетного 
искусства нес P.X. Нуреев. Оперное искусство было представлено мас-
терством И.К. Архиповой, Е.В. Образцовой, Т.И. Синявской, Е.Е. Несте-
ренко, Б.Т. Штоколова, А.А. Эйзена и др. Подлинных вершин в творчестве 
достигли художники И.С. Глазунов и А.М. Шилов. Известными скульпто-
рами Н.В. Томским и Л.Е. Кербелем были созданы яркие монументально-
декоративные скульптурные ансамбли на Мамаевом кургане (Волгоград), в 
Брестской крепости, Киеве, Новороссийске и др. 

Заметные успехи сделала система образования. Быстрыми темпами 
росла численность выпускников средней школы; была поставлена задача 
всеобщего среднего образования. В результате, с 1970 по 1985 гг. 
количество лиц, имевших среднее образование, выросло почти в 3 раза, но 
качество образования лучше не стало: прекратился отсев из-за неуспеваемо-
сти, не было реального конкурса при отборе в 9 и 10 классах. Расширилась 
сеть высших учебных заведений страны; к началу 1980-х гг. они выпускали 
ежегодно св. 1 млн специалистов. Однако как вузы, так и школы по-преж-
нему ориентировали молодежь на решение задач, присущих раннеинду-
стриальному обществу. Попытки с помощью реформы образования 1984 г. 
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изменить это положение не принесли успеха не только из-за отсутствия ма-
териальных ресурсов, но и потому, что менять следовало социально-
экономическую систему в целом. 

Таким образом, кризис официальной идеологии стал одной из важней-
ших предпосылок духовного кризиса Советского общества. 

 

9.4. Советская внешняя политика 

Ситуация в мире вновь осложнилась в середине 1960-х гг. Начавшаяся 
война во Вьетнаме надолго охладила отношения между СССР и США. 
Нападение Израиля на соседние арабские страны в июне 1967 г. едва не 
привело к началу прямого военного столкновения между СССР и Западом. 
Начавшиеся ранее идеологические споры с Китаем получили продолжение 
в выдвижении территориальных претензий с его стороны на 1,5 млн кв. км 
советских земель в Приморье, Приамурье, Забайкалье и Средней Азии. Это 
резко осложнило двусторонние отношения, а в 1969 г. привело к масштаб-
ному вооруженному конфликту на острове Даманский. Если критика 
сталинизма способствовала охлаждению отношений КПСС с компартиями 
Албании, Китая, Кореи, то начавшаяся «реабилитация» сталинизма от-
толкнула от нее крупнейшие европейские Коммунистические партии, в пер-
вую очередь французскую и итальянскую. 

К концу 1960-х гг. Советскому Союзу удалось добиться стратегического 
паритета с США в ракетно-ядерных вооружениях. Причины, по которым на 
это пошли обе стороны, были различными: СССР считал эти шаги прояв-
лением слабости со стороны Запада; США полагали, что политический 
режим в СССР и союзных ему странах сохраняют свою силу лишь в 
условиях жесткого военного противостояния, и потому надеялись, что 
«мирное сосуществование» вызовет их падение. Тем не менее, начался де-
сятилетний период, получивший название «эпохи разрядки»: летом 1968 г. 
был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия; в 1969 г. 
ведущие страны Запада поддержали предложение СССР о проведении 
Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству; летом 
1970 г. был подписан договор между СССР и ФРГ, по которому признава-
лись послевоенные границы в Европе. Позже такие договоры ФРГ заклю-
чила с Польшей и Чехословакией. В 1971 г. было подписано четырехсто-
роннее соглашение по Западному Берлину (СССР, США, Англия и Фран-
ция), определившее статус этого города; в 1972 г. состоялось взаимное при-
знание ГДР и ФРГ.  

Отсчет нового периода в отношениях Восток–Запад начался с первого в 
истории визита президента США Р. Никсона в Москву в мае 1972 г., когда 
были подписаны ключевые договоры, определившие отношения между 
двумя странами: об основах взаимоотношений, об ограничении систем 
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противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений. 
Этот успех был закреплен в 1973 г. в ходе визита Л.И. Брежнева в США, где 
было подписано Соглашение о предотвращении ядерной войны. Все это 
вело к тому, что впервые за долгие годы начал меняться климат между-
народных отношений.  

Апогеем «эпохи разрядки» стала встреча в Хельсинки летом 1975 г. глав 
государств и правительств 33 европейских стран, а также США и Канады. 
Они собрались для подписания Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем были закреплены 
принципы, на основе которых страны Европы обещали строить взаимоотно-
шения друг с другом: суверенное равенство; неприменение силы или угрозы 
силой; нерушимость послевоенных границ; территориальная целостность 
государств; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутрен-
ние дела; уважение прав человека и его основных свобод. Были созданы 
постоянно действующие структуры для контроля за соблюдением этих 
принципов. Но, как выяснилось, СССР и Запад по-разному оценивали 
значение Совещания и его итоговый документ. Советские лидеры считали 
главным обеспечение нерушимости послевоенных границ; их западные 
коллеги делали акцент на соблюдении прав человека в странах социализма. 

Вскоре Запад стал обвинять СССР в нарушении прав человека и 
преследовании инакомыслящих. Советское руководство начало размещение 
на территории ГДР и Чехословакии ядерных ракет средней дальности, что 
формально не было запрещено, но меняло стратегическое равновесие в 
Европе. Попытки вновь договориться были безуспешными: подписанный 
летом 1979 г. в Вене договор ОВС–2 так и не был ратифицирован из-за ввода 
Советских войск в Афганистан. Эпоха «разрядки» закончилась, начиналась 
пора нового жесткого противостояния между Востоком и Западом. 

В условиях военно-стратегического паритета военное противостояние 
было перенесено на региональный уровень. С середины 1960-х гг. СССР 
почти 10 лет оказывал широкомасштабную помощь Вьетнаму, боровшемуся 
с агрессией США. Победа вьетнамского народа в 1975 г. была воспринята в 
СССР как собственная. Когда летом 1967 г. началась война Израиля против 
Египта, Сирии и Иордании, СССР не только разорвал дипломатические 
отношения со страной-агрессором, но и направил в арабские страны боль-
шие партии оружия и военных советников, а в Средиземное море вывел 
военно-морской флот, готовый применить ядерное оружие в случае нарас-
тания конфликта. Агрессия была прекращена лишь после прямого 
обращения к президенту США главы Советского правительства А.Н. Косы-
гина, пообещавшего применить силу. В 1970-х – начале 1980-х гг. советское 
оружие и военные советники использовались как главный инструмент 
противостояния США в Лаосе, Кампучии, Анголе, Мозамбике, Гвинее-
Бисау, Эфиопии, Сомали, Южном Йемене, Никарагуа. На эти акции были 
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истрачены десятки миллиардов долларов; предполагалось, что эти страны 
встанут на путь социализма. 

Советское руководство возлагало на Афганистан особые надежды, где 
весной 1978 г. к власти пришли прокоммунистические группы. Вскоре 
между ними разгорелась ожесточенная борьба за власть, вылившаяся в 
гражданскую войну. Афганское правительство неоднократно просило 
ввести Советские войска для «поддержания стабильности в регионе»; 
каждый раз Л.И. Брежнев отвечал отказом. Лишь после того, как его сумели 
убедить в том, что если в Афганистан не будут введены Советские войска, 
туда войдут американские солдаты, он согласился на отправку 
«ограниченного воинского контингента» из СССР.  

В декабре 1979 г. Советские войска вошли в Афганистан; это была 
роковая ошибка, так как гражданская война здесь приобрела новое качество: 
теперь обе стороны боролись не только друг с другом, но и с Советской 
армией. Ее участие в этой войне длилось почти 10 лет. По официальным 
данным, погибло ок. 14 тыс. Советских солдат и офицеров, 35 тыс. было 
ранено, св. 300 чел. попали в плен или пропали без вести; афганскому 
народу она обошлась почти в 1 млн убитых и несколько миллионов 
беженцев. Война в Афганистане нанесла сильный удар по международному 
авторитету СССР, для которого она стала «Советским Вьетнамом». 

В эти годы мировая социалистическая система вступила в затяжной 
кризис. Вслед за Венгрией на путь демократических перемен в 1968 г. 
попыталась вступить Чехословакия. Новый лидер ее Компартии А. Дубчек 
провозгласил проведение экономической реформы, предусматривавшей 
поощрение рыночных механизмов и самоуправления предприятий при 
сохранении традиционной модели экономики. В политической сфере 
предполагалось ввести альтернативные выборы, расширить доступ граждан 
к информации, реформировать правящую партию. В руководстве ЧССР не 
все поддержали эти планы; часть его обратилась в Москву с просьбой об 
оказании срочной помощи. В результате в августе 1968 г. в ЧССР были 
введены войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. Эта попытка 
«сплотить социалистическое содружество» на деле привела к противопо-
ложным результатам, ускорив его раскол. Албания вышла из Организации 
Варшавского Договора, еще больше отдалились от СССР Китай, Румыния, 
Югославия, Северная Корея.  

После «Пражской весны» СССР предложил изменить характер 
сотрудничества со своими союзниками. Была принята программа 
социалистической экономической интеграции, значительно увеличившая 
роль СССР в содружестве и ограничившая суверенитет стран социализма. 
Эти меры на Западе стали именовать «доктриной Брежнева». Но и они не 
уберегли социалистическое содружество от грядущего распада. В 1980 г. в 
Польше начались рабочие волнения, завершившиеся созданием первой в 
социалистическом лагере независимой общественно-политической силы – 



141 

профсоюза «Солидарность». С каждым годом выступления рабочих в 
Польше набирали силу; в 1981 г. здесь пришлось объявлять военное по-
ложение для предотвращения смены власти. В 1979 г. между двумя 
социалистическими странами – Китаем и Вьетнамом вспыхнула война, в 
которой СССР поддержал вьетнамцев. Все это говорило о том, что мировой 
социалистической системе угрожает распад. 

Ввод Советских войск в Чехословакию еще более углубил противоречия 
между руководством КПСС и лидерами других коммунистических партий. 
Попытка Л.И. Брежнева созвать Международное совещание Коммуни-
стических и Рабочих партий для поддержки своего курса в 1969 г. хоть и 
завершилась его проведением, но выявила серьезные противоречия. Сило-
вые действия СССР в различных регионах, особенно война в Афганистане, 
отдалили от КПСС ее недавних союзников-коммунистов из Франции, 
Англии, Италии, Бельгии, Испании, Японии др. Начался массовый выход из 
партий этих стран. Он несколько приостановился лишь когда из програм-
мных документов Коммунистических партий стали исчезать главные 
марксистские установки – о диктатуре пролетариата, мировой революции, 
атеизме, демократическом централизме, как основе строительства самих 
партий, и появились важнейшие компоненты либеральной доктрины – о 
свободе личности и правах человека, плюрализме, собственности, демо-
кратии и т.п. 

Таким образом, главной предпосылкой разрядки международной напря-
женности стало достижение военно-стратегического паритета между СССР 
и США. Попытки обеих сторон изменить его в свою пользу привели к краху 
разрядки. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Объективные и субъективные предпосылки «Октябрьского пере-

ворота» 1964 г. Эволюция политической системы СССР в 1964–1985 гг. 
2. Национальная политика СССР. 
3. Диссидентское движение. 
Вариант 2 
1. Предпосылки и сущность экономических реформ. Советская промыш-

ленность и сельское хозяйство в 1964–1985 гг.: Динамика, проблемы и 
результаты. 

2. Социальное развитие страны: Достижения и проблемы. 
3. Экономика СССР и Запада: Истоки и причины неравномерного раз-

вития. 
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Вариант 3 
1. Идеологические догмы и причины утраты идеологических и нрав-

ственных ценностей во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг.: Об-
щие и специфические черты. 

2. Духовный мир советского человека и изменения в общественном со-
знании. 

3. Власть и интеллигенция. 
4. Литература и искусство периода «застоя»: Достижения и утраты. 
Вариант 4 
1. Новые тенденции в международных отношениях и коррективы со-

ветской внешней политики во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг.  
2. Развитие мировой системы социализма и «третьего мира». 
3. Усиление военно-политического противостояния СССР и Запада. 

Крах политики «разрядки»: Причины, сущность и последствия. 
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Абрасимов П. На дипломатическом посту. М., 1987. 
2. Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева: Воспоми-

нания дипломата, советника А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева,  
Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева. М., 1994. 

3. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М., 
1992. 

4. Амальрик А. Записки диссидента. М., 1991. 
5. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985): Свидетель-

ство современника. М., 1991. 
6. Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М., 1993. 
7. Бобков Ф.Д. КГБ и власть. М., 1995. 
8. Брандт В. Воспоминания. М., 1991. 
9. Буковский В. «...И возвращается ветер»: Письма русского путеше-

ственника. М., 1990. 
10. Бутенко А.П. Откуда и куда идем: Взгляд философа на историю 

советского общества: Советское общество после И.В. Сталина (1953–1985). 
Л., 1990. Ч. III. 

11. Волкогонов Д.А. Леонид Брежнев. Юрий Андропов. Константин 
Черненко. Семь вождей: Галерея лидеров СССР. М., 1995. Кн. 2. 

12. Воротников В.И. «А было это так...»: Из дневника члена Политбюро 
ЦК КПСС. М., 1995. 

13. Восленский М. С. Номенклатура: Господствующий класс Совет-
ского Союза. М. 1991. 

14. Горбачев М.С. Жизнь и реформы М., 1995. Т. 1. 
15. Гришин В.В. От Хрущева до Горбачева. Политические портреты: 

Мемуары. М., 1996. 
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16. Громов Б.В. Ограниченный контингент. М., 1994. 
17. Даниэль Ю.М. Говорит Москва: Проза, поэзия, переводы. М., 1991. 
18. Жискар Э.В. Власть и жизнь. М., 1990. 
19. Зиновьев А. Коммунизм как реальность: Кризис коммунизма. М., 

1994. 
20. Калугин О. Прощай, Лубянка! М., 1995. 
21. Кунаев Д. О моем времени. Алма-Ата, 1992. 
22. Л.И. Брежнев: Материалы к биографии. М., 1991. 
23. Марченко А. Живи как все. М., 1993. 
24. Медведев Р. Генсек с Лубянки. М., 1993. 
25. Медведев Р. Личность и эпоха: Политический портрет Л.И. Бреж-

нева М., 1991. Кн. 1. 
26. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992. 
27. На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и 

обществе. М., 1990. 
28. Население России в ХХ веке: Исторические очерки. М., 2005. Т. 3. 

Кн. 1 
29. Никсон Р. На арене: Воспоминания о победах, поражениях и 

возрождении. М., 1992. 
30. Новодворская В. По ту сторону отчаяния. М., 1993. 
31. Орлов Ю. Опасные мысли. М., 1991. 
32. От «оттепели» до «застоя»: Сборник воспоминаний бывших пар-

тийных и государственных деятелей. М., 1990. 
33. Погружение в трясину: Анатомия «застоя». М., 1991. 
34. Прибытков В. Аппарат. М., 1995. 
35. Сахаров А.Д. Воспоминания М., 1996. Т. 1. 
36. Сенявский А.С. Российский город в 1960–1980-е гг. М., 1995. 
37. Солженицын А.И. Публицистика. Статьи и речи. Ярославль, 1996;  
38. Общественные заявления, письма, интервью. Ярославль, 1996. Т.1–2. 
39. Чазов Е. Здоровье и власть. М., 1992. 
40. Чурбанов Ю. «Я расскажу все, как было...» М., 1993. 
41. Шик О. Весеннее возрождение – иллюзии и действительность. М., 

1991. 
42. Щаранский Н. Не убоюсь зла. М., 1991. 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем Вы видите объективные и субъективные причины падения  
Н.С. Хрущева? 

2. Почему, на Ваш взгляд, новое руководство КПСС установило 
консервативный политический курс? Интересам каких социальных групп 
отвечал этот курс? В чем он нашел, по Вашему мнению, наиболее яркое 
выражение? 
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3. Изменили ли экономические реформы 1965 г. основы эко-
номического строя в СССР? Почему? 

4. К каким позитивным переменам привела реализация реформы 1965 г. в 
промышленности СССР? Какие новые проблемы она породила? 

5. В чем Вы видите положительные стороны и недостатки аграрной ре-
формы 1965 г.? Чем Вы можете их объяснить? 

6. Чем Вы можете объяснить причины возникновения диссидентского 
движения? Какие направления и этапы его развития Вы можете назвать? 

7. В чем Вы видите причины «разрядки» международной напряженно-
сти? Как оценивали новую международную ситуацию в СССР и на Западе? 

8. Почему именно на рубеже 1960–1970-х гг. наметилось новое серьез-
ное отставание СССР от стран Запада? Какие внешние факторы повлияли 
на это? 

9. Каковы были основные тенденции развития духовной сферы совет-
ского общества в 1964–1985 гг.? 

10. Как изменился быт советского человека в 1964–1985 гг.? Что нового 
появилось в техническом оснащении городского и сельского быта? За счет 
чего все это было достигнуто? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Определите основное содержание экономических реформ 1965 г. и 

выясните причины их противоречивости и незавершенности. 
2. Соотнесите экономическое развитие СССР и Запада в 1964– 1985 гг. 

и выясните причины увеличения разрыва между ними. 
3. Проследите динамику развития духовной сферы жизни советского 

общества в 1964–1985 гг. В чем Вы видите основные его тенденции? 
4.  На конкретных примерах покажите откат политического руководства 

СССР от критики сталинизма в 1964–1985 гг. 
5. На основе данных учебника и рекомендованной литературы вы-

делите основные этапы эволюции внешней политики СССР в 1964–1985 гг. 
и объясните ее причины.  

6. Проанализируйте общественно-политическую атмосферу в со-
ветском обществе в эти годы и дайте ей оценку. 

 

Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы определите понятие ресталинизация? 
2. Что такое военно-стратегический паритет? В чем он проявлялся? 
3. Что такое теория конвергенции?  
4. Как Вы понимаете определение застойный период, «застой»? Можно 

ли признать правильной такую оценку применительно к развитию советской 
экономики в 1964–1985 гг.? Почему? 
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5. Что Вы понимаете под теневой экономикой? Как можно совместить 
это понятие с советской экономической системой? 

6. Что имеется в виду под новой исторической общностью – «советским 
народом»? 

7. Что такое «развитой социализм»? Как его понимала власть и как 
воспринимала общественность? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Диссидентское движение в СССР и на Западе. 
2. Советская культура в 1964–1985 гг.: Достижения и потери. 
3. Военно-стратегический паритет между СССР и США и его влияние 

на потепление международного климата. 
4. Экономика СССР: Завершение индустриализации или «застой»? 
5. «Стабилизация» политического режима в 1960–1970-х гг. и его 

«реанимация» в первой половине 1980-х гг.: Причины и взаимосвязь. 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Л.И. Брежнев: Человек и политик.  
2. Ю.В. Андропов: Политический портрет.  
3. Третья волна эмиграции из СССР.  
4. Конституция СССР 1977 г. 
5. Диссидентское движение в СССР: Причины, направления и этапы 

развития. 
6. Духовная жизнь советского человека в 1970-х гг.  
7. Быт советского человека в 1970-х – начале 1980-х гг. 
8. Противоречия и достижения советской культуры в 1964–1985 гг. 
9. Национальная политика СССР в 1964–1985 гг. 
10. Политика «разрядки»: Идеология, основные направления и резуль-

таты. 
11. Отношения СССР и Запада в 1964–1985 гг.: Характер, основные 

этапы и итоги. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
14 октября 1964 г.  – избрание Л.И. Брежнева Первым секретарем ЦК 

КПСС. 
Март 1965 г.  – аграрная реформа. 
Сентябрь 1965 г.  – реформа в промышленности. 
Февраль 1966 г. – процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем. 
30 апреля 1968 г.  – выход первого номера «Хроники текущих со-

бытий». 
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21 августа 1968 г.  – вступление войск СССР и Варшавского договора в 
Чехословакию. 

Март 1971 г.  – принятие на XXIV съезде КПСС Программы мира.
Май 1972 г.  – подписание в Москве Советско-американских 

Соглашений о контроле над стратегическими воору-
жениями и ограничении систем ПРО. 

Февраль 1974 г.  – арест и высылка из СССР А.И. Солженицына. 
Июль 1975 г.  – первый совместный пилотируемый советско-аме-

риканский полет по программе «Союз–Аполлон». 
1 августа 1975 г.  – подписание в Хельсинки Заключительного акта 

Общеевропейского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Декабрь 1975 г.  – присуждение А.Д. Сахарову Нобелевской премии 
мира. 

7 октября 1977 г.  – принятие новой Конституции СССР. 
Июнь 1979 г.  – подписание СССР и США Договора ОСВ-2. 
24 декабря 1979 г.  – начало ввода Советских войск в Афганистан. 
Январь 1980 г.  – ссылка А.Д. Сахарова в Горький. 
Ноябрь 1982 г.  – избрание Ю.В. Андропова Генеральным секре-

тарем ЦК КПСС. 
Февраль 1984 г.  – избрание К.У. Черненко Генеральным секретарем 

ЦК КПСС. 
 

Исторические деятели 

Л.И. Брежнев; А.Н. Косыгин; Н.В. Подгорный; А.А. Громыко; Ю.В. Анд-
ропов; Д.Ф. Устинов; К.У. Черненко; М.А. Суслов; В.В. Гришин; А.Д. Сахаров; 
А.И. Солженицын; П.Л. Капица; И.А. Бродский; А.И. Райкин; Б.Л. Васильев; 
А.Н. Рыбаков; А. Галич; Ю.В. Нагибин; В.В. Войнович; В. Максимов; 
В.С. Высоцкий; Г.П. Вишневская; М.Л. Ростропович; Ю.П. Любимов; 
С.Ф. Бондарчук; Б.Ш. Окуджава; И. Глазунов; А. Шилов; М. Шемякин; Д. Ли-
хачев. 

 

Документы эпохи 

Постановление ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства СССР» (март 1965 г.); Постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промыш-
ленного производства» (сентябрь 1965 г.); «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А.Д. Сахарова (июнь 
1968 г.); Письмо А.И. Солженицына «Вождям Советского Союза» (сентябрь 
1973 г.); Конституция СССР 1977 г.; Заключительный акт Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 
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10. «ПЕРЕСТРОЙКА»: СССР В 1985–1991 ГГ.  
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В 1992–2000- Х ГГ. 

10.1. Политические реформы СССР  
во второй половине 1980-х гг. 

Новым советским лидером после смерти К.У. Черненко стал М.С. Гор-
бачев – бывший первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, а 
затем член Политбюро и секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Как и его 
предшественники, М.С. Горбачев начал со смены «команды»: в короткий 
срок на своих постах были заменены 70% руководителей обкомов КПСС, 
более половины министров Союзного Правительства. Значительно обно-
вился состав ЦК КПСС: если в 1985–1987 гг. были заменены более поло-
вины членов Политбюро и секретарей ЦК, то лишь на одном апрельском 
(1989 г.) Пленуме ЦК из 460 членов и кандидатов в члены ЦК были от-
правлены в отставку сразу 110 чел. Учитывая роль партийного аппарата, 
М.С. Горбачев заменил почти 85% руководящих кадров ЦК КПСС – опоры 
системы управления. Вскоре на всех ключевых постах в партии и госу-
дарстве были лишь его назначенцы, однако дела по-прежнему двигались с 
большим трудом. Стало ясно, что нужна серьезная политическая реформа. 

В 1987 г. наступил перелом в политической ситуации. Позже М.С. Гор-
бачев назвал это время первым серьезным кризисом «перестройки». Выход 
из него был лишь один – демократизация общества. Январский (1987 г.) 
Пленум ЦК принял решение о созыве Всесоюзной партийной конференции, 
в повестку дня которой было решено включить вопрос о подготовке 
реформы политической системы. Летом 1987 г. прошли выборы в местные 
органы власти; на них впервые было разрешено выдвигать по нескольку 
кандидатов на одно депутатское место; был снят контроль за явкой 
избирателей. Результат заставил власти задуматься: почти в 10 раз возросло 
число голосов против кандидатов, массовой стала неявка избирателей на 
участки, в 9 округах выборы вообще не состоялись.  

Летом 1988 г. прошла XIX Всесоюзная партийная конференция, объ-
явившая о начале политической реформы. Главной ее идеей стала попытка 
соединить несовместимое: классическую Советскую политическую модель, 
предполагавшую единовластие Советов, с либеральной, опиравшейся на 
разделение властей. Было предложено создать новый высший орган 
государственной власти – Съезд народных депутатов; Верховный Совет 
превратить в постоянно действующий «парламент»; обновить избиратель-
ное законодательство, предполагавшее, в частности, альтернативность, а 
также избрание депутатов не только по округам, но и от общественных 
организаций; создать Комитет конституционного надзора, обязанного 
следить за соблюдением Конституции. Однако главным пунктом реформы 
стало перераспределение властных полномочий от партийных структур – к 
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Советским, создаваемым в ходе относительно свободных выборов. Это был 
самый сильный удар по номенклатуре за все годы ее существования. 
Именно это решение не только лишило М.С. Горбачева поддержки влия-
тельной части общества, но и вынудило ее захватить в личную собствен-
ность то, что прежде находилось в ее управлении. 

Выборы народных депутатов СССР по новому избирательному закону 
прошли весной 1989 г. На I съезде Председателем Верховного Совета СССР 
был избран М.С. Горбачев. Через год выборы прошли в союзных респуб-
ликах, где альтернатива составила 8 чел. на 1 депутатский мандат. Теперь 
инициатива реформирования страны перешла к избранным в ходе открытых 
выборов представителям народа; вскоре они дополнили политическую 
реформу новыми положениями. Главной среди них была идея построения 
правового государства, в котором было бы реально обеспечено равенство 
граждан перед законом. Введение этого положения потребовало отмены 6 
статьи Конституции о руководящей роли Коммунистической партии. 
М.С. Горбачев согласился учредить пост Президента страны и на III съезде 
народных депутатов в марте 1990 г. был избран первым Президентом СССР. 

Кризис коммунистической идеологии и социалистического реформиро-
вания привел к тому, что общество стало искать выход из сложившейся 
ситуации в иных идейных и политических направлениях. В мае 1988 г. 
первой оппозиционной партией провозгласил себя Демократический союз 
В.И. Новодворской. Тогда же возникли Народные фронты в республиках 
Прибалтики, ставшие первыми массовыми независимыми организациями. 
Несмотря на то, что все эти группы и объединения заявили о «поддержке 
перестройки», они представляли самые различные направления полити-
ческой мысли. Кроме представителей Демократического союза, Либе-
ральное направление включало в себя несколько организаций Христианских 
демократов, Конституционных демократов, Либеральных демократов.  

Наиболее массовой политической организацией либерального толка, 
объединившей представителей различных либеральных течений, стала 
Демократическая партия России Н.И. Травкина, созданная в мае 1990 г. 
Социалисты и Социал-демократы были объединены в Социалистической 
партии, Социал-демократической ассоциации и Социал-демократической 
партии России. Анархисты создали Конфедерацию анархо-синдикалистов и 
Анархо-коммунистический революционный союз. Первые национальные 
партии стали формироваться в республиках Прибалтики и Закавказья. 
Однако при всем многообразии этих партий и движений основная борьба 
развернулась между коммунистами и либералами, причем в условиях 
нараставшего экономического и политического кризиса политический вес 
либералов (их называли «демократами») увеличивался с каждым днем. 

Начавшаяся демократизация не могла не отразиться на отношениях 
государства и церкви. В ходе выборов 1989 г. народными депутатами СССР 
были избраны представители основных религиозных конфессий. 
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Значительно ослаб, а позже был отменен партийно-государственный конт-
роль за деятельностью церковных организаций. Началось возвращение 
церкви, культовых зданий и святынь. Кризис коммунистической идеологии 
привел к росту религиозных настроений в обществе. После смерти патриар-
ха Московского и всея Руси Пимена новым предстоятелем Русской Право-
славной Церкви в июне 1990 г. был избран Алексий II. В результате изме-
нений, происшедших в годы «перестройки», церковь вновь СТАЛА одним 
из авторитетных и самостоятельных элементов общественной системы. 

Таким образом, попытки демократизации советской политической 
системы привели к кризису и дальнейшему распаду союзных структур 
власти.  

 

10.2. Экономические реформы СССР 

К началу 1980-х гг. неэффективность советской экономической системы 
становилась все более очевидна. Распыление средств, незавершенное 
строительство, казнокрадство требовали наведения элементарного порядка. 
Но главным пороком советской экономической модели было отсутствие 
материальных стимулов к труду. «Перестройка» экономики СССР на пер-
вых порах была лишь развитием начатого ранее курса. Продолжался «широ-
комасштабный экономический эксперимент» в легкой промышленности 
ряда регионов и на железнодорожном транспорте; он предполагал внедре-
ние элементов хозрасчета. С учетом растущего отставания СССР в научно-
технической сфере было объявлено об «ускорении» научно-технического 
прогресса, однако дополнительных капиталовложений в эту сферу так и не 
последовало.  

Как и его предшественники, М.С. Горбачев призывал активнее 
использовать «скрытые резервы», крепить трудовую дисциплину, развивать 
социалистическое соревнование. Низким оставалось качество выпускаемой 
продукции. В 1981–1984 гг. только из-за снижения цен на некачественную 
продукцию страна потеряла 12 млрд руб. (по официальному курсу – 20 млрд 
долл.). Для обеспечения более высокого качества была введена система 
госприемки выпускаемой продукции, однако это привело к значительному 
росту управленческого аппарата на производстве. Все эти шаги не дали 
серьезных экономических результатов. Относительное улучшение экономи-
ческих показателей 1985 г. можно объяснить лишь энтузиазмом народа, у 
которого появилась новая перспектива. 

Необходима была смена кадров управления экономикой, разработка 
новой стратегии экономического развития. Эта работа началась после 
назначения осенью 1985 г. Председателем Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжкова. К работе над проектом реформы были привлечены известные 
экономисты – академики Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, Т.И. Заславская и 
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др. К лету 1987 г. проект был завершен: реформа исходила из идеи сохра-
нения плановой экономики; тем не менее, предполагалось внесение серьез-
ных изменений в существовавшую экономическую модель. В общих чертах 
они предусматривали: расширение самостоятельности предприятий на 
принципах хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования; постепен-
ное возрождение частного сектора экономики (на начальном этапе – через 
развитие производственной кооперации); отказ от монополии внешней 
торговли; более глубокая интеграция в мировой рынок; сокращение числа 
отраслевых министерств и ведомств; признание равноправного существо-
вания на селе пяти основных форм хозяйствования (наряду с колхозами и 
совхозами – агрокомбинатов, арендных кооперативов и фермерских 
хозяйств); признание возможности закрытия убыточных предприятий; 
создание банковской сети. 

Основным документом реформы стал принятый «Закон о государствен-
ном предприятии», предусматривавший значительное расширение прав 
предприятий. Им, в частности, разрешалось вести самостоятельную эконо-
мическую деятельность после выполнения обязательного государственного 
заказа. Однако министерства устанавливали госзаказ практически на весь 
объем производства; централизованной оставалась система снабжения 
предприятий материальными ресурсами; государственный контроль сохра-
нялся над системой ценообразования. Все эти условия не давали предприя-
тиям реальной возможности самостоятельной экономической деятельности.  

Тем не менее, одним из немногих результатов стало начало реформи-
рования частного сектора в экономике, однако шел этот процесс с огромным 
трудом, так как для него был необходим первоначальный капитал. 
Ограничена была сфера деятельности частных предпринимателей: она 
разрешалась лишь в 30 видах производства и сферы услуг, где государство 
не могло само удовлетворить потребности населения. Это вело к тому, что 
началась легализация «теневой экономики», в которой заметное место 
занимали представители номенклатуры, скопившие немалые средства на 
коррупции и казнокрадстве. По самым скромным подсчетам, ежегодно 
частный сектор «отмывал» до 90 млрд руб. 

Лидеры страны с самого начала «перестройки» объявили о социальной 
ориентации реформ. Предполагаюсь в течение 5 лет в 3 раза сократить 
применение ручного труда; с учетом роста цен – увеличить почти на 30% 
зарплату работникам производственной сферы; за счет снятия ограничений 
с развития подсобного хозяйства – уравнять доходы горожан и крестьян. 
Началась школьная реформа, главным направлением которой должно было 
стать предоставление большей самостоятельности учебным заведениям. 
Были приняты меры по развитию сферы здравоохранения. Особое внимание 
намечалось уделить развитию культурно-просветительных учреждений, в 
первую очередь на селе: за 5 лет предполагалось построить в сельской 
местности более 500 районных дворцов культуры и 5,5 тыс. клубов. Однако 
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нарастание экономических трудностей сделало невозможной реализацию 
этих планов. Единственное, чего удалось достичь – роста заработной платы, 
опережавшего возможности производства. Размер зарплаты увеличился со 
190 руб. в 1985 г. до 530 руб. в 1991 г. В то же время сократились объемы 
производства важнейших товаров; в результате неудовлетворенный спрос 
населения на товары и услуги в 1990 г. составил 165 млрд руб. (275 млрд 
долл. по официальному курсу). 

Стало ясно, что без перехода к рыночной экономике не обойтись: 
М.С. Горбачев согласился на поэтапный переход к рынку. На первом этапе 
предполагалось перевести часть предприятий на аренду, обеспечить 
демонополизацию экономики, начать разгосударствление собственности 
(если в 1970 г. удельный вес государственной собственности составлял 80%, 
то в 1988 г. – уже 88%). Это были правильные ориентиры, тем более что 
можно было проводить их под контролем государства, однако реализация 
большинства этих мер была отложена до 1991–1995 гг. 

В сельском хозяйстве ситуация складывалась еще более сложно. Первый 
опыт передачи земли в аренду и создания фермерских хозяйств показал, что 
можно в короткий срок добиться высоких результатов: некоторые фермеры 
с небольшим количеством работников сдавали молока и мяса больше, чем 
целый совхоз, в котором они раньше работали. Не решившись на передачу 
крестьянам земли в частную собственность, М.С. Горбачев разрешил  
50-летнюю аренду земли у колхозов и совхозов, которым она была передана 
в вечное пользование еще в 1930-е гг. Но те не спешили поддерживать 
возможных конкурентов. К лету 1991 г. на арендных условиях обрабаты-
валось лишь 2% возделываемых земель и содержалось 3% поголовья скота. 
Не получили хозяйственной самостоятельности сами колхозы и совхозы, 
по-прежнему опутанные мелочной опекой местных властей. 

Предложенные властями экономические нововведения не работали. 
Стремительное падение уровня жизни населения с лета 1989 г. привело к 
росту забастовочного движения по всей стране. Власти стремились 
ослабить социальную напряженность массовыми закупками продоволь-
ствия за границей. За 6 лет золотой запас государства сократился в 10 раз и 
составил 240 т. Вместо привлечения инвестиций, началась практика 
крупных займов за границей; внешний долг СССР к лету 1991 г. значи-
тельно увеличился. 

Республики начали разрабатывать собственные программы экономичес-
ких преобразований, поскольку Союзное Правительство затягивало реше-
ние экономических проблем. После принятия в июне 1990 г. Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР Правительство Российской Федера-
ции поддержало разработанную группой экономистов во главе с акаде-
миком С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским Программу «500 дней». Она 
предполагала за этот короткий срок провести приватизацию государствен-
ных предприятий, значительно ограничить экономические полномочия 
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центра. После отказа М.С. Горбачева одобрить эту программу руководство 
России заявило, что начнет ее реализацию в одностороннем порядке, при-
чем это означало уже не частичное обновление прежней экономической 
системы, а ее полный демонтаж. Становилось ясно, что политическая 
борьба вокруг содержания, темпов и методов реформы экономики вступает 
в решающую фазу. 

Основными причинами неудач экономического реформирования в годы 
«перестройки» стали: непрерывные корректировки предпринимаемых эко-
номических реформ; промедление в осуществлении принятых решений; 
начало демонтажа прежней вертикали управления экономикой без создания 
новых механизмов управления; отставание процессов экономического 
реформирования от быстрых перемен в политической и духовной сферах 
жизни; обострение проблемы национального сепаратизма и ослабление 
роли центра; активизация политической борьбы вокруг путей экономи-
ческого развития страны; утрата населением веры в способность властей до-
биться реальных перемен к лучшему. К лету 1991 г. экономические 
реформы М.С. Горбачева окончательно зашли в тупик. 

Таким образом, советская экономика во второй половине 1980-х гг. про-
шла сложный путь от планово-директивной к рыночной модели. Это озна-
чало полный демонтаж системы управления экономикой, существовавшей 
десятки лет. Однако прежние структуры управления оказались разрушены, 
а новые не были созданы. Кризис советской экономики был неизбежным. 

 

10.3. Национальная политика СССР 

Демократизация общественной жизни коснулась сферы межнациональ-
ных отношений. Накопившиеся проблемы, которые власти долго не 
замечали, проявились, как только ослаб партийно-государственный прес-
синг. Первые открытые массовые выступления начались в знак несогласия 
с сокращавшимся из года в год числом национальных школ и стремлением 
расширить сферу применения русского языка. Попытки М.С. Горбачева 
контролировать национальные власти вызвали еще более активные 
протесты в ряде республик. В декабре 1986 г., в знак протеста против 
назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана вместо Д.А. Ку-
наева русского Г.В. Колбина, в Алма-Ате состоялись многотысячные 
демонстрации, перешедшие в беспорядки. Расследование злоупотреблений 
властью, имевших место в Узбекистане, вызвало массовое недовольство в 
этой республике. Еще более активно, чем в прежние годы, звучали 
требования о воссоздании автономии крымских татар и немцев Поволжья.  

Закавказье стало зоной самых острых межнациональных конфликтов. В 
1987 г. в Нагорном Карабахе (Азербайджанской ССР) начались массовые 
волнения армян, составлявших большинство населения этой автономной 
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области. Они требовали передачи этой территории в состав Армянской ССР. 
Обещание союзных властей «рассмотреть» карабахский вопрос было 
воспринято как согласие с требованием армянской стороны. Это привело к 
погромам армянских семей в Сумгаите (Азербайджанская CCP). Характер-
но, что партийный аппарат обеих республик не только не препятствовал 
межнациональному конфликту, но и сам активно участвовал в создании 
национальных движений. М.С. Горбачев отдал приказ ввести в Сумгаит 
войска и объявить комендантский час.  

В мае 1988 г. были созданы Народные фронты в Латвии, Литве и 
Эстонии. Если в начале они выступали «в поддержку перестройки», то уже 
через несколько месяцев объявили своей конечной целью выход из состава 
СССР. Наиболее массовой и радикальной из этих организаций стал 
«Саюдис» (Литва). Вскоре Верховные Советы Прибалтийских республик 
приняли решение о провозглашении национальных языков государствен-
ными и лишении русского языка этого статуса. Требование о введении 
родного языка в государственных учреждениях и учебных заведениях 
звучало на Украине, в Белоруссии и Молдавии. 

Межнациональные отношения в Закавказье обострились не только 
между республиками, но и внутри них (между грузинами и абхазами, 
грузинами и осетинами и др.). В Среднеазиатских республиках впервые за 
многие годы возникла угроза проникновения исламского фундаментализма. 
В Якутии, Татарии, Башкирии набирали силу движения, требовавшие 
предоставления этим автономным республикам прав союзных. Лидеры 
национальных движений, стремясь обеспечить себе массовую поддержку, 
делали особый упор на то, что их республики и народы «кормят Россию» и 
союзный центр. По мере углубления экономического кризиса это вселяло в 
сознание людей мысль о том, что их процветание может быть обеспечено 
лишь в результате выхода из состава СССР. Для партийной верхушки 
республик создавалась исключительная возможность обеспечить себе 
быструю карьеру и благосостояние. «Команда Горбачева» оказалась не 
готова предложить пути выхода из «национального тупика» и потому 
постоянно медлила и опаздывала с принятием решений. Ситуация 
постепенно начинала выходить из-под контроля. 

В начале 1990 г. после проведения выборов в союзных республиках на 
основе нового избирательного закона обстановка еще более осложнилась. 
Почти везде победу одержали лидеры национальных движений. Партийное 
руководство республик предпочло поддержать их, рассчитывая остаться у 
власти. Начался «парад суверенитетов»: в марте Декларацию о суверенитете 
принял Верховный Совет Грузии, Литвы, Эстонии, в мае – Латвии, в июне – 
РСФСР, Узбекистана, Молдавии, в июле – Украины и Белоруссии. Реакция 
М.С. Горбачева поначалу была резкой: в отношении Литвы, например, были 
приняты экономические санкции, однако с помощью Запада она сумела 
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выстоять. В условиях разлада между центром и республиками в роли ар-
битров попытались выступить лидеры западных стран – США, ФРГ, 
Франции.  

Все это заставило М.С. Горбачева с большим опозданием объявить о 
начале разработки нового Союзного Договора; эта работа началась летом 
1990 г. Против пересмотра основ Союзного Договора 1922 г. выступили 
большинство членов Политбюро и руководства Верховного Совета СССР. 
М.С. Горбачев начал бороться против них с помощью избранного 
Председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина и руководителей 
других союзных республик. Главной идеей, заложенной в проект доку-
мента, была идея широких прав союзных республик, прежде всего в 
экономической сфере; однако вскоре выяснилось, что М.С. Горбачев не 
готов на это пойти. С конца 1990 г. союзные республики, обладавшие теперь 
большой самостоятельностью, заключили серию двусторонних соглашений 
в области экономики. 

В это время Верховный Совет Литвы принимал законы, фактически 
оформившие суверенитет республики. В январе 1991 г. М.С. Горбачев в 
ультимативной форме потребовал от Верховного Совета Литвы вос-
становить в полном объеме действие Конституции СССР, а после отказа – 
ввел в республику дополнительные воинские формирования. Это вызвало 
столкновения армии с населением в Вильнюсе, в результате которых 
погибли 14 чел. Эти события вызвали бурный резонанс по всей стране, еще 
раз скомпрометировав союзный центр. 

В марте 1991 г. был проведен референдум о судьбе СССР: 76% насе-
ления огромной страны высказалось за сохранение единого государства. 
Летом 1991 г. состоялись первые в истории России выборы Президента. В 
ходе избирательной кампании ведущий кандидат от «демократов» 
Б.Н. Ельцин активно предлагал региональным лидерам России брать суве-
ренитета столько, сколько они «смогут проглотить». Это во многом обеспе-
чило ему победу на выборах. Позиции М.С. Горбачева еще более ослабли. 
Нараставшие экономические сложности требовали ускорить разработку 
нового Союзного Договора. Теперь в этом в первую очередь было заин-
тересовано союзное руководство. Летом М.С. Горбачев согласился на все 
условия и требования, предъявленные союзными республиками. По проекту 
нового Договора СССР должен был превратиться в Союз Суверенных 
Государств, в состав которого на равных условиях входили бы как бывшие 
союзные, так и автономные республики. По форме объединения это была 
скорее конфедерация. Предполагалось формирование новых союзных 
органов власти. Подписание Договора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Ряд высших руководителей СССР восприняла подготовку подписания 
нового Союзного Договора как угрозу существованию единого государства 
и попыталась ее предотвратить в отсутствие М.С. Горбачева в Москве, 
который находился в это время на отдыхе в Крыму. В ночь на 19 августа 
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был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), который возглавил вице-президент Г.И. Янаев. ГКЧП ввел в 
отдельных регионах страны чрезвычайное положение; объявил расформи-
рованными структуры власти, действовавшие вопреки Конституции СССР; 
приостановил деятельность оппозиционных партий; запретил проведение 
митингов и демонстраций; установил контроль над средствами массовой 
информации; ввел в Москву войска. Утром 19 августа руководство РСФСР 
выступило с обращением к гражданам республики, в котором расценило 
действия ГКЧП как государственный переворот и объявило их незакон-
ными. По призыву Президента России десятки тысяч москвичей заняли 
оборону вокруг здания Белого Дома (Верховного Совета), чтобы предотвра-
тить его штурм войсками; 21 августа начала работу сессия Верховного 
Совета РСФСР, поддержавшая руководство республики. В тот же день 
президент СССР М.С. Горбачев возвратился из Крыма в Москву, а члены 
ГКЧП были арестованы. 

Попытка членов ГКЧП воспрепятствовать распаду СССР привела к про-
тивоположному результату: 21 августа о своей независимости объявили 
Латвия и Эстония, 24 августа – Украина, 25 августа – Белоруссия, 27 августа – 
Молдавия, 30 августа – Азербайджан, 31 августа – Узбекистан и Киргизия, 
9 сентября – Таджикистан, 23 сентября – Армения, 27 октября – Туркмения. 
Теперь уже речь могла идти лишь о создании конфедерации. V Внеоче-
редной съезд народных депутатов СССР 5 сентября заявил о самороспуске 
и передаче властных полномочий Государственному Совету СССР в составе 
руководителей республик. Госсовет СССР 6 сентября признал независи-
мость Латвии, Литвы и Эстонии. Это было началом реального распада 
СССР. В Беловежской пуще (Белоруссия) 8 декабря собрались Президент 
России Б.Н. Ельцин, Президент Украины Л.М. Кравчук и Председатель 
Верховного Совета Белоруссии С.С. Шушкевич; они объявили о 
денонсировании Союзного Договора 1922 г. и прекращении существования 
СССР. Вместо него создавалось Содружество Независимых Государств 
(СНГ), объединившее первоначально 11 бывших союзных республик (без 
Прибалтики и Грузии). М.С. Горбачев в телеобращении 25 декабря заявил 
об отставке с поста Президента. СССР прекратил свое существование. 
Таким образом, в условиях острого кризиса союзных структур власти ини-
циатива в политическом реформировании страны перешла к республикам.  

 

10.4. Духовная жизнь Советского общества 

Процессы «перестройки» коснулись духовной сферы жизни советского 
общества. Начала проводиться политика «гласности». В отличие от свободы 
слова, она подразумевала разрешение властей говорить то, что они хотят 
слышать. Первый опыт «гласности» продемонстрировал сам М.С. Горбачев; 
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в мае 1985 г. он прибыл в Ленинград, где без согласования с Политбюро 
напрямую общался с населением, впервые откровенно высказывая все, о 
чем раньше речь шла лишь в высших кругах руководства. Был снят запрет с 
критических материалов в печати, на радио и телевидении. Эти меры 
позволили в короткий срок серьезно расширить социальную базу 
проводимых реформ.  

Впервые «гласность» коснулась закрытых прежде для критики регионов 
(Москва, Ленинград, Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, лиде-
ры которых входили в состав Политбюро), ведомств (армии, КГБ, внешней 
торговли, финансов, военно-промышленного комплекса), тем (экологии, 
партийного руководства культурой и т.п.). На волне «гласности» началось 
обновление официальной идеологии. Оно проходило под девизом «Больше 
демократии, больше социализма!» Политика «гласности» с самого начала 
подвергалась критике со стороны приверженцев старых порядков. Для них 
этот курс означал крушение монополии КПСС на информацию. Однако 
остановить начавшееся раскрепощение общественного сознания было уже 
невозможно. 

Политика «гласности» привела к переосмыслению исторического 
прошлого. В процессе подготовки к 70-летию Октября появилась серия 
публикаций о запрещенных ранее страницах истории революции и 
Гражданской войны, а затем – о сталинских репрессиях 1930-х гг. Вновь 
стали открыто упоминаться имена ближайших соратников В.И. Ленина, 
уничтоженных в ходе внутрипартийной борьбы. Впервые заговорили об 
альтернативах не только строительства социализма в СССР, но и развития 
ситуации в 1917 г., о закрытых прежде для обсуждения вопросах истории 
Великой Отечественной войны и др.  

В 1987 г. была создана комиссия Политбюро по реабилитации жертв 
политических репрессий. За первые годы работы она пересмотрела все 
сфальсифицированные при И.В. Сталине «дела» высших руководителей 
страны: были реабилитированы и восстановлены в партии главные против-
ники И.В. Сталина – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, 
Г.Я. Сокольников, Л.П. Серебряков и др. В 1989 г. реабилитация коснулась 
более широкого круга людей: были признаны неконституционными дей-
ствия «троек» и «особых совещаний» 1930-х – начала 1950-х гг., их вне-
судебные решения отменены, а осужденные – реабилитированы. Тогда же 
Верховный Совет СССР принял Декларацию, признавшую незаконными и 
преступными репрессии против народов, подвергшихся насильственной 
депортации в годы войны. В 1990 г. были признаны незаконными репрессии 
против крестьян в период сплошной коллективизации. Население страны с 
болью узнало о том, что жертвами произвола после 1917 г. стали миллионы 
ни в чем не повинных людей. Исторические публикации и «круглые столы» 
были самыми популярными в средствах массовой информации. 
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«Гласность» привела к снятию запрета на многие художественные 
произведения, созданные в прежние годы. К читателям вернулись труды 
выдающихся русских историков, философов, социологов. Крупнейшим 
событием в литературной и общественной жизни страны стала публикация 
в журнале «Новый мир» труда А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» о 
системе репрессий в СССР. Впервые в нашей стране увидели свет многие 
известные работы зарубежных авторов.  

Разнообразной и интересной стала художественная жизнь. Зрители 
получили возможность увидеть новые направления современного 
изобразительного искусства. Ведущие театры страны ставили пьесы 
М.Ф. Шатрова «Брестский мир», «Дальше... Дальше... Дальше...», по-
новому трактовавшие события революции и Гражданской войны, пока-
зывавшие драматические судьбы В.И. Ленина и других крупных деятелей 
большевистской партии. В музыкальном искусстве наметился повышенный 
интерес к церковной музыке, произведениям зарубежных и эмигрантских 
авторов. Все это вело к обогащению культурных традиций Советской эпохи. 

«Перестройка» изменила роль средств массовой информации в жизни 
общества. Утратила свою роль всесильная прежде цензура (Главлит). 
Идеологический отдел ЦК КПСС больше не мог распоряжаться печатью 
литературных или научных произведений. Раскрепощенная пресса вызы-
вала у людей растущий интерес; увеличились тиражи газет и журналов; наи-
больший интерес представляли «беспартийные» издания – «Московские 
новости» и «Огонек». Большую роль в развитии «гласности» сыграло 
телевидение. 

Крепла и консервативная оппозиция курсу «гласности». В марте 1988 г. 
в газете «Советская Россия» было напечатано большое письмо преподава-
теля одного из вузов Ленинграда Н. Андреевой «Не могу поступаться прин-
ципами». В нем открыто осуждалось «заимствование у Запада» антисоциа-
листической по сути политики «гласности» и «перестройки», которая, по 
мнению автора, сводилась к фальсификации «истории социалистического 
строительства», открытой ревизии марксизма-ленинизма в его сталинской 
редакции. Н. Андреева призывала защитить И.В. Сталина и сталинизм. Ее 
оппозицию активно поддержали консервативные представители руковод-
ства партии. На местах это восприняли как начало возврата к прежней 
партийной линии. Лишь через месяц «Правда» опубликовала «ответную» 
редакционную статью, в которой содержалась открытая и довольно резкая 
критика сталинизма, а его защитники назывались «противниками 
«перестройки». После этой статьи на страницах печати еще активнее развер-
нулась критика тоталитарной системы, возобновились дискуссии о путях 
развития Советского общества. 

Однако общество во многом оказалось не готовым к стремительной и 
радикальной переоценке ценностей. Обнародование ранее умалчивавшихся 
или скрывавшихся фактов вызвало растерянность и душевный надлом даже 



158 

у представителей более подготовленной к переменам интеллигенции. 
«Гласность», способствуя резкому столкновению различных точек зрения, 
интересов, часто вела к сведению личных счетов под флагом «борьбы за 
истину». «Гласность» также показала людям западный мир с его 
ценностями, непривычным образом жизни, демократическими традициями. 
Это способствовало формированию у значительной части населения впечат-
ления беспросветности их собственного существования, обреченности, 
уверенности в том, что жизнь прожита не так. Тем не менее именно на 
основе политики «гласности» в стране начала формироваться свобода слова, 
а средства массовой информации на деле стали превращаться в «четвертую 
власть». 

Таким образом, главным достижением в духовной сфере в годы 
«перестройки» стало зарождение свободы слова и независимых средств 
массовой информации. 

 

10.5. Внешняя политика СССР 

Приход к власти М.С. Горбачева поначалу не предвещал ничего нового 
в области внешней политики. Советский лидер традиционно заявлял о 
необходимости борьбы с военной угрозой, укреплении социалистического 
содружества, поддержке национально-освободительных движений. Внеш-
няя политика начала меняться после того, как пост министра иностранных 
дел СССР вместо отправленного в отставку А.А. Громыко занял бывший 
Первый секретарь ЦК КП Грузии Э.А. Шеварднадзе. Были определены 
основные направления внешней политики: нормализация отношений со 
странами Запада, в первую очередь – с США; начало двустороннего сокра-
щения вооружений; прекращение вооруженного противостояния с США и 
их союзниками в Азии, Африке, Латинской Америке, разблокирование 
региональных конфликтов. В 1987 г. оформилась совершенно новая внеш-
неполитическая концепция Советского руководства, названная «новым 
мышлением». Она предполагала отказ от идеи раскола мира на две системы; 
признавала целостность и неделимость мира; отвергала использование силы 
для решения мировых проблем; объявляла приоритет общечеловеческих 
ценностей над классовыми, национальными, идеологическими и т.п. 

Первая встреча М.С. Горбачева с президентом США Р. Рейганом состоя-
лась в ноябре 1985 г. Она положила начало разрядке в отношениях между 
Востоком и Западом. Переговоры руководителей двух стран с тех пор стали 
ежегодными и принесли ощутимые результаты. В 1987 г. СССР и США 
подписали Договор об уничтожении целого класса ядерных вооружений – 
ракет средней и меньшей дальности, бывших особо опасными для евро-
пейских союзников США. В 1988–1989 гг. идеологические принципы стали 
оказывать все меньшее влияние на внешнюю политику М.С. Горбачева. 
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Ухудшение экономической ситуации и расчеты на западную помощь 
заставляли все чаще идти на серьезные уступки Западу. Перелом в 
отношениях с Западом произошел во время встречи М.С. Горбачева и 
нового президента США Д. Буша на Мальте в конце 1989 г., где советский 
руководитель объявил, что «доктрина Брежнева» мертва. Это означало, что 
СССР не будет военной силой препятствовать переменам в странах 
Центральной и Восточной Европы и в союзных республиках внутри страны.  

Вскоре СССР согласился в значительно большей мере, чем США, 
сократить военное присутствие в странах Европы и уничтожить большее 
количество обычных видов вооружения. Летом 1991 г. СССР и США 
заключили Договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение на 40% самых 
мощных видов наступательного оружия. Летом 1991 г. Д. Буш выдвинул 
М.С. Горбачеву «шесть условий», на которых Запад был согласен дальше 
сотрудничать с СССР: демократия, рынок, федерация, изменение политики 
СССР на Ближнем Востоке и в Африке, отказ от модернизации Советских 
ракетно-ядерных сил. Впервые американцы диктовали свои условия не 
только в сфере международных вопросов, но и требовали перемен во 
внутренней политике Советского Союза. Параллельно они стали вести пря-
мые переговоры с руководителями союзных республик. Осенью 1991 г. кон-
такты Запада с лидерами союзных республик стали настолько прочны и до-
верительны, что даже о денонсации Союзного договора 1922 г. от «бело-
вежской тройки» первым узнал Президент США Д. Буш, и лишь потом – 
Президент СССР М.С. Горбачев. 

В 1987 г. начались перемены в соцстранах Центральной и Восточной 
Европы, когда под давлением М.С. Горбачева прошло частичное 
обновление их руководства, а затем и демократизация. В 1989 г. начался 
вывод Советских войск из стран Варшавского Договора, что вызвало в них 
волну не только антисоциалистических, но и антисоветских настроений. 
Вскоре в ходе выборов и «бархатных революций» произошла смена 
коммунистического руководства в Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, Албании, Монголии. В конце 1989 г. вооруженным путем был 
свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. Наиболее серьезные перемены 
произошли в ГДР, где после отставки Э. Хонеккера в октябре 1989 г. пала 
Берлинская стена и стали нарастать призывы к объединению Германии. 

Руководство ФРГ было готово пойти на серьезные уступки для 
обеспечения немецкого единства. США и ФРГ были согласны обсуждать 
вопрос о нейтралитете единой Германии, что предполагало выход из НАТО, 
но никто этого от них не потребовал. Летом 1990 г. М. С. Горбачев 
согласился на объединение Германии и ее пребывание в НАТО. Он полагал, 
что, идя навстречу пожеланиям Запада, укрепит свое пошатнувшееся 
положение в СССР. Однако «обвал» Варшавского Договора и Совета 
Экономической Взаимопомощи весной 1991 г. еще сильнее ударил по 
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советским интересам, в том числе экономическим, и усилил критику 
политики М.С. Горбачева внутри страны.  

Среди внешнеполитических проблем для СССР главной оставалась 
война в Афганистане; нужно было остановить ее любой ценой. В апреле 
1988 г. было заключено соглашение о прекращении американской военной 
помощи моджахедам в Афганистане и начале вывода оттуда Советских 
войск. В феврале 1989 г. завершился вывод из Афганистана почти 100 тыс. 
советских солдат и офицеров (всего через Афганскую войну прошло  
620 тыс. советских военнослужащих, из которых 14,5 тыс. было убито,  
53,7 тыс. – ранено). Участие в этой войне осудил II Съезд народных депу-
татов СССР. 

При содействии СССР из Кампучии были выведены вьетнамские, а из 
Анголы – кубинские войска; это сняло препятствия для урегулирования 
отношений с Китаем. В 1989 г. состоялся визит М.С. Горбачева в КНР, в 
ходе которого было объявлено о нормализации двусторонних отношений. 
Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозамбике, Ника-
рагуа. По мере ухудшения экономической ситуации в СССР значительно 
сократились объемы безвозмездной помощи союзным режимам, составив-
шей в 1986–1989 гг. 56 млрд руб. (93,3 млрд долл.). Под давлением США 
СССР был вынужден не только отказаться от поддержки режимов в Ливии 
и Ираке, но и одобрить военные действия стран Запада во время кризиса в 
Персидском заливе летом 1990 г., а также присоединиться к блокаде Ливии. 
Снятие идеологических барьеров во внешней политике способствовало 
налаживанию отношений с ЮАР, Южной Кореей, Тайванем, Израилем. 

Противоречивые результаты и последствия имела политика «нового 
мышления». С одной стороны, ее главным итогом стало ослабление угрозы 
мировой ракетно-ядерной войны. Не только на Востоке, но и на Западе стали 
говорить о завершении «холодной войны». Начался процесс сокращения и 
уничтожения не только обычных, но и ядерных вооружений. Улучшилась 
обстановка в целом ряде регионов, где долгие годы СССР и США 
поддерживали враждовавшие политические силы – в Афганистане, 
Индокитае, на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Западной Африке, 
Центральной Америке. Демократические перемены произошли в целом 
ряде стран, где впервые за долгие годы прошли свободные выборы, созда-
валась многоукладная экономика, наступило духовное раскрепощение.  

Вместе с тем, «новое мышление» имело и обратную сторону: из «холод-
ной войны» вышел лишь один победитель – Запад во главе с США; другой 
участник – СССР и «восточный блок» – не просто потерпел поражение, но 
и прекратил свое существование. Это вело к распаду биполярной системы 
международных отношений, на которой долгие годы базировалась 
стабильность в мире. Искушение для США воспользоваться этой новой си-
туацией, чтобы укрепить свои позиции в мире, было слишком велико. Они 
стали меньше считаться не только с бывшими советскими республиками, но 
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и с ООН. В результате под угрозой оказалась сама Ялтинско-потсдамская 
система международных отношений, а это, в свою очередь, таило в себе 
угрозу нового передела мира на «сферы влияния». 

 

10.6. Политические реформы России 

Августовский кризис 1991 г. вызвал перегруппировку политических сил. 
Воспользовавшись тем, что часть руководства КПСС поддержала действия 
ГКЧП, президент Б.Н. Ельцин запретил деятельность Компартии РСФСР на 
территории России, а затем объявил о национализации ее имущества и 
денежных средств. В 1992 г. состоялся «процесс по делу КПСС» в Кон-
ституционном суде, однако левые политические силы лишь на время 
оказались дезорганизованы. Уже в конце 1991 г. стали возникать новые 
партии коммунистического направления: Российская партия коммунистов, 
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Союз коммунистов, 
Российская коммунистическая рабочая партия. В феврале 1993 г. прошел II 
(объединительно-восстановительный) съезд Коммунистической партии 
Российской Федерации, лидером которой стал Г.А. Зюганов. Эта партия 
сразу стала самой многочисленной из всех политических партий страны (в 
нее вступили 200 тыс. бывших членов КПСС), хотя в целом ее численность 
составляла лишь 1% от прежнего состава КПСС. По мере осложнения 
экономической ситуации КПРФ приобретала все новых сторонников; 
вскоре ее численность выросла до 500 тыс. чел. Партии и движения 
либерального направления, наоборот, вступили в полосу кризиса, вызван-
ного отсутствием единой мощной либеральной партии, а также целостной 
программы преобразований в стране. Несколько укрепили свои позиции 
после распада СССР представители партий и движений национально-
патриотической направленности. Среди них наиболее серьезные позиции 
занимала ЛДПР В.В. Жириновского. Однако все политические партии 
России по-прежнему не имели реальной власти и не могли оказывать 
серьезного влияния на политику правительства. На повестку дня вновь 
встал вопрос о реформе политической системы. 

Верховный Совет РСФСР во главе с Р.И. Хасбулатовым постепенно стал 
центром, объединившим недовольных ходом реформ в стране. Народные 
депутаты выступали за смягчение социальных последствий реформ и 
ограничение полномочий Президента и Правительства. Постепенно назре-
вал конфликт между Верховным Советом и Президентом. Подходы к 
содержанию новой Конституции у президентской администрации и у Вер-
ховного Совета были разными: и та и другая сторона стремились закрепить 
за собой ключевые властные полномочия. Поэтому проект Б.Н. Ельцина 
исходил из построения в России президентской республики, а проект Вер-
ховного Совета – парламентской республики. Принципиально речь шла о 
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выборе между либеральной и советской системами организации власти. Обе 
стороны в споре друг с другом стремились опереться на поддержку народа.  

В апреле 1993 г. состоялся референдум о доверии Президенту: почти 
60% голосовавших выразили доверие Б.Н. Ельцину, однако только больше 
половины участников референдума поддержали его политику. Тем не менее 
итоги референдума означали победу Б.Н. Ельцина. Используя ее, он ускорил 
разработку своего варианта Конституции страны. Летом 1993 г. состоялось 
Конституционное совещание, одобрившее идею формирования в стране 
президентской республики, но руководство Верховного Совета отказалось 
от участия в обсуждении проекта «ельцинской» Конституции. Открытое 
столкновение двух ветвей власти становилось неизбежным. 

В сентябре 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал Указ о поэтапной кон-
ституционной реформе, в котором объявил о роспуске Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета, назначил на декабрь выборы в новые 
органы государственной власти и референдум о новой Конституции России. 
Президентский указ осудило не только руководство Верховного Совета, но 
и большинство членов Конституционного суда, объявившие действия 
Президента неконституционными. Было принято решение об отстранении 
Б.Н. Ельцина от власти и назначении новым главой государства вице-
президента А.В. Руцкого, который сразу же начал формировать новое 
правительство.  

В ответ на это Президент окружил здание Верховного Совета (Белый 
Дом) войсками и приказал депутатам покинуть его. В октябре по столице 
прокатилась волна демонстраций и акций протеста, организованных оппо-
зицией, которые вылились в массовые беспорядки. В городе началось 
строительство баррикад, стычки с милицией; восставшие захватили здание 
мэрии, попытались штурмом взять телецентр «Останкино»; появились 
первые жертвы как среди восставших, так и среди мирных жителей. В 
столице было объявлено чрезвычайное положение, однако военное руко-
водство проявило колебания и затягивало выполнение приказа Президента 
о введении в Москву войск и бронетехники. Лишь утром 4 октября начался 
артиллерийский обстрел здания Верховного Совета, вызвавший сильный 
пожар и гибель людей. К концу дня Белый Дом был занят войсками, а 
депутаты Верховного Совета арестованы. 

В декабре 1993 г. состоялись выборы в Государственную Думу России. 
Впервые они проходили не только по избирательным округам, но и по 
партийным спискам. Их результаты оказались во многом неожиданными: 
первое место по партийным пискам оказалось у ЛДПР, получившей почти 
25% голосов; ок. 15% избирателей проголосовали за Выбор России 
Е.Т. Гайдара. Из 450 депутатов Государственной Думы 96 мест оказалось у 
Выбора России, 70 – у ЛДПР, 65 – у КПРФ. 

За принятие Конституции России высказались 58,4% голосовавших. 
Новый Основной закон страны ликвидировал Советскую систему власти: 
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вместо Советов провозглашалось разделение властей. Главой государства с 
широкими полномочиями был провозглашен Президент, определявший 
основные направления внутренней и внешней политики и выступавший 
гарантом соблюдения Конституции. Исполнительная власть была представ-
лена Правительством; оно наделялось большими полномочиями в осущ-
ествлении экономической политики, а также в обеспечении обороны и 
государственной безопасности страны, в проведении внешней политики.  

Законодательные функции были закреплены за Федеральным Собра-
нием (парламентом), состоявшим из двух палат: Совета Федерации (верхняя 
палата) и Государственной Думы (нижняя палата). Определялся порядок 
принятия законов: их проекты вначале обсуждались в Думе, затем их 
утверждал Совет Федерации, после чего подписывал Президент. В случае, 
если глава государства отказывался подписать закон, Дума 2/3 голосов 
могла преодолеть его вето и ввести закон в действие. Третьей ветвью власти 
становилась судебная система: ее высшими органами являлся Конститу-
ционный суд, следивший за соответствием Конституции принимавшихся 
законов и указов; Верховный суд, высшая инстанция по уголовным, 
гражданским и административным делам; Высший Арбитражный суд по 
экономическим спорам. В Конституции были закреплены основные 
политические и гражданские права и свободы. 

В июле 1996 г. в ходе очередных президентских выборов победу вновь 
одержал Б.Н. Ельцин (55%). В декабре 1999 г. прошли выборы в 
Государственную Думу; по их итогам на первом месте оказались 
коммунисты, второе место заняли представители проправительственного 
блока Единство (С.К. Шойгу), на третьем месте оказался блок Отечество – 
вся Россия (Е.М. Примаков, Ю.М. Лужков, В.А. Яковлев), далее следовали 
Союз правых сил (С.В. Кириенко), Блок Жириновского и Яблоко 
(Г.А. Явлинский). В декабре 1999 г. Президент Б.Н. Ельцин досрочно 
сложил свои полномочия. На выборах в марте 2000 г. новым главой 
государства был избран В.В.Путин. 

Демонтаж Советской системы в 1990-х гг. явился главным событием 
политической жизни России. Вместо Советов в основу государственного 
устройства была положена идея разделения властей, что закрепила 
Конституция. Государственные и местные органы власти впервые стали 
избираться путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 
Одним из ярких явлений новой России стала многопартийность: в стране 
было зарегистрировано более 150 политических партий и общественно-
политических движений. Однако все это были лишь первыми шагами на 
пути формирования подлинно демократического государства. 
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10.7. Экономические реформы России 

В октябре 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил экономическую 
программу, разработанную группой молодых реформаторов-либералов во 
главе с Е.Т. Гайдаром. В условиях быстрого сокращения производства они 
предложили свой план стабилизации, предусматривавший прекращение 
государственного регулирования цен, введение свободы торговли, 
проведение приватизации огромной государственной собственности. В 
отличие от Программы «500 дней». Е.Т. Гайдар считал необходимым 
прежде всего отпустить цены и лишь затем провести приватизацию. 

В январе 1992 г. цены на товары были отпущены и резко поднялись 
вверх. Всего за год на некоторые товары они выросли в 100–150 раз, в то 
время как зарплата – лишь в 10–15 раз; этот процесс продолжился в 
последующие годы. К концу 1990-х гг. цены на продовольствие выросли в 
сравнении с 1990 г. в 10 тыс. раз. В результате, упало потребление 
населением основных видов продовольствия: мяса – до 80%, молока – до 
55%, овощей – до 85%, рыбы – до 55%. В большинстве семей расходы на 
питание составляли до 80% их бюджета. Впервые за многие годы людей 
поставили на грань выживания. Вместе с введением платных услуг в 
области медицины это привело к тому, что абсолютное сокращение населе-
ния в стране составило до 1 млн чел. ежегодно. 

В октябре 1992 г. началась приватизация. Каждому жителю страны был 
выдан приватизационный чек (ваучер) объявленной стоимостью 10 тыс. 
руб. Предполагалось, что это создаст равные возможности для граждан в 
получении их доли государственной собственности, но такой подход к 
приватизации не принес ожидаемых результатов. Покупать акции 
приватизируемых предприятий населению было не на что, так как их 
денежные вклады оказались, по существу, конфискованы, зато владельцы 
теневых капиталов сумели в короткий срок скупить большинство ваучеров 
у населения и нажить колоссальные состояния.  

Опасаясь конфискации, «новые русские» не стали вкладывать деньги в 
российскую экономику, а предпочли переводить их в зарубежные банки и 
обращать в недвижимость. Только в 1992 г. из России было вывезено 17 
млрд долл., а общий объем вывезенных из страны капиталов в 1990-х гг. 
превысил 350 млрд долл. Среди чиновников всех уровней пышным цветом 
расцвела коррупция. Единственный положительный результат реформ – 
образование в России рынка продовольственных и промышленных товаров. 
Появление многих продуктов и вещей, прежде казавшихся совершенно 
недоступными и даже неизвестными массовому покупателю, значительно 
ослабило социальную напряженность.  

Отсутствие обещанной Е.Т. Гайдаром стабилизации означало провал 
начатого им дела. В декабре 1992 г. Съезд народных депутатов РСФСР 
отправил его в отставку с поста исполняющего обязанности главы 
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правительства и утвердил в должности премьер-министра В.С. Черномыр-
дина. Приход этого опытного хозяйственника советской школы означал 
неизбежную корректировку реформ. В отличие от Е.Т. Гайдара, 
заявлявшего о снижении роли государства в экономике, В.С. Черномырдин 
сделал ставку на усиление государственного регулирования. Особое 
внимание было уделено топливно-энергетическому и оборонному 
комплексам, получившим от государства большие кредиты.  

В условиях продолжавшегося падения производства, отказа от моно-
полии внешней торговли и массового «бегства капиталов» доходы казны 
резко сократились. Недостаток средств правительство В.С. Черномырдина 
попыталось восполнить новыми кредитами, однако Международный 
валютный фонд и Всемирный банк не спешили с помощью, ссылаясь на 
нестабильность российской экономики, слишком большие расходы 
государства на социальные нужды и отсутствие гарантий иностранным 
инвесторам. Для спасения положения Правительство объявило о введении 
государственных краткосрочных обязательств (ГКО), с помощью которых в 
страну привлекались значительные капиталы. Внешний долг страны к 
концу 1990-х гг. составил уже ок. 130 млрд долл.  

Другим источником решения финансовых проблем стало привлечение 
денежных средств населения через сформировавшуюся огромную 
банковскую систему. С помощью привлеченных средств удалось снизить 
темпы инфляции, обеспечить стабильность цен, однако долго такое 
положение продолжаться не могло, так как слишком велики были те суммы, 
которые государство должно было выплачивать держателям ГКО. 
Постепенно назрели предпосылки для мощного финансового кризиса; он 
разразился в августе 1998 г. и привел к краху национальной валюты: за 
несколько недель она обесценилась в 5 раз. Сократился импорт, в результате 
чего вновь возник дефицит на ряд товаров. 

Новый глава Кабинета министров Е.М. Примаков провозгласил курс 
«опоры на собственные силы». Сокращение импорта объективно способ-
ствовало поддержке отечественных производителей. Был подготовлен бюд-
жет страны на 1999 г. с учетом значительного сокращения доходов: он был 
равен лишь 20 млрд долл., причем западным кредиторам в этом же году Рос-
сия должна была выплатить 17 млрд долл. Страна оказалась на грани пол-
ного банкротства; о либеральных реформах старались уже не вспоминать.  

Расчеты либеральных экономистов на то, что экономика России займет 
достойное место в мировом хозяйстве, также оказались несбыточными. 
Распад СССР и сокращение объемов производства, финансовые кризисы и 
разрушение хозяйственных связей привели к тому, что Россия в короткий 
срок оказалась на 55 месте в мире по объемам экономического произ-
водства. При этом она не только не рассматривалась как экономически 
развитая страна, но даже среди развивающихся государств оказалась не в 
первой десятке. Единственные российские товары, которые шли на экспорт 



166 

были нефть, газ и оружие. Однако США старались перекрыть для России 
возможности торговли оружием, используя режим санкций. Падение 
мировых цен на нефть и газ вызвало наращивание объемов продажи 
российского сырья на внешних рынках при больших потерях для бюджета. 

Таким образом, экономические преобразования в России в 1990-х гг. 
имели противоречивые итоги. Наряду с формированием рынка труда, 
товаров, жилья и т.п. они вызвали падение производства. Начался процесс 
деиндустриализации страны. Это, в свою очередь, нанесло серьезный удар 
по социальному развитию России. 

 

10.8. Национальная политика Российской Федерации 

В 1991 г. в ходе президентских выборов в РСФСР Б.Н. Ельцин, стремясь 
заручиться поддержкой региональных лидеров, призвал их брать столько 
самостоятельности, сколько они «смогут проглотить», и заключить 
Федеративный договор. Однако после победы на выборах он стал говорить 
лишь о разграничении полномочий органов власти в центре и на местах. 
После распада СССР ситуация изменилась: руководители Татарии и Башки-
рии потребовали заключения с федеральным центром прямых договоров, а 
лидеры других автономных республик высказались за немедленное 
подписание Федеративного договора. 

Национальные движения Татарии, Башкирии, Якутии в начале 1990-х гг. 
провели свои съезды, на которых был поставлен вопрос о выходе этих 
национальных образований из состава РСФСР. В Чечено-Ингушетии 
Общенациональный конгресс чеченского народа провозгласил разделение 
республики на Чечню и Ингушетию и заявил о выходе Чечни из состава 
РСФСР. В Татарии в противовес Верховному Совету АССР был образован 
Курултай татарского народа, провозгласивший в феврале 1992 г. государ-
ственную независимость Татарстана. В Чечне началось формирование 
собственных воинских частей и отрядов народного ополчения, были 
захвачены армейские склады и военные базы. 

Все это вынудило центральные власти ускорить заключение Федератив-
ного договора: суть его состоял в том, чтобы перераспределить 
государственную собственность и власть в пользу местных национальных 
элит. Согласно проекту договора, Россия становилась федерацией независи-
мых национальных государств в которых преимущественными правами на 
землю и ее недра, производственные мощности и т.п. пользуются титульные 
народы (в Татарии – татары, в Башкирии – башкиры, в Коми – коми, в 
Чувашии – чуваши и т.п.). Их родному языку предоставлялся статус 
государственного. Федеративный договор был подписан в марте 1992 г. 
всеми субъектами России, кроме Татарии и Чечни.  
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В Конституции России также были закреплены полномочия центра и 
регионов, однако Федеративный договор не устранил противоречий в 
государственном устройстве России; неравенство субъектов федерации 
сохранялось. Кроме того, наиболее развитые национально-государственные 
образования (Татария, Башкирия) получили право не перечислять налоги в 
бюджет России, устанавливать прямые международные связи с другими 
странами. Вскоре перестали перечислять средства в федеральный бюджет 
не только Татария и Башкирия, но и Чечня, Тува, Якутия. Изъявили такое 
желание и другие бывшие автономные республики и области. Это вызвало 
протесты со стороны российских краев и областей, которые не имели таких 
широких полномочий, хотя обладали порой гораздо более мощным 
экономическим потенциалом и численностью населения. Не были 
гарантированы права русских, составлявших до 85% населения страны и не 
имевших собственной государственности в рамках федерации. 

Началась полоса «суверенизации» краев и областей. О разработке 
собственной конституции объявили в Туле и Вятке. Свердловская область 
изъявила желание провозгласить Уральскую республику. На Дальнем 
Востоке предлагали воссоздать Дальневосточную республику, в Сибири – 
Енисейскую. Однако, наибольшее беспокойство у федерального центра 
вызывало развитие ситуации в Татарстане и Чечне. Избранному Прези-
дентом Татарстана М.Ш. Шаймиеву удалось взять ситуацию под контроль; 
он оговорил особый статус Татарстана как суверенного государства и 
субъекта международного права, на ассоциированных правах входившего в 
состав Российской Федерации. В феврале 1994 г. Татарстан подписал 
Договор с федеральными властями о разграничении полномочий. Вслед за 
Татарстаном аналогичных условий потребовали для себя и другие 
национально-территориальные образования. Это еще более ослабило 
Россию как единое государство. 

Чечня шла по пути полного отказа от заключения любых договоренно-
стей с центром. Отношения с ней приобрели драматический характер, а 
власти все больше склонялись к силовому варианту решения «чеченской 
проблемы». До лета 1994 г. федеральное Правительство пыталось с помо-
щью переговоров решить вопрос о присоединении Чечни к Федеративному 
договору и разоружении незаконных воинских формирований. Когда этого 
сделать не удалось, в ход пошли угрозы. В ответ на это в августе 1994 г. 
Общенародный съезд чеченского народа в Грозном поддержал решение 
президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, 
бывшего генерала Советской Армии Д. Дудаева об объявлении всеобщей 
мобилизации и начале «священной войны» с Россией за независимость. В 
декабре 1994 г. Президент Б.Н. Ельцин предъявил Д. Дудаеву ультиматум с 
требованием немедленно разоружить вооруженные отряды, в противном 
случае не исключалось применение силы против сепаратистов; одно-
временно началось сосредоточение федеральных войск в районе Моздока.  
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Чеченская сторона отказалась выполнить эти требования, после чего в 
Чечню были введены федеральные войска. Военная авиация подвергла 
бомбардировке Грозный; в конце декабря начался штурм чеченской 
столицы, принесший огромные жертвы обеим сторонам. Лишь в январе 
1995 г. федеральные войска смогли занять значительную часть города, 
превращенного в руины. К лету того же года отряды чеченских боевиков 
оказались блокированы в горных районах. Военный успех начал склоняться 
на сторону федеральных войск. Стремясь остановить военные действия, 
группа чеченских сепаратистов в Буденновске (Ставропольский край) 
захватила в городской больнице почти 3 тыс. заложников. Федеральные 
власти были вынуждены выполнить условия террористов и сесть за стол пе-
реговоров. Однако, как показало время, переговоры были нужны чеченской 
стороне не для достижения мира, а лишь для перегруппировки военных сил 
и начала нового этапа вооруженного противостояния. 

В январе 1996 г., в момент обострения военных действий чеченцы вновь 
захватили заложников, на этот раз в Дагестане. Вскоре дудаевцы были 
вытеснены в горные районы, а мятежный генерал убит. Потери среди войск 
и мирного населения вынудили федеральный центр вновь пойти на 
переговоры, но они оказались безрезультатными. В августе 1996 г. 
вооруженные формирования чеченцев атаковали Грозный и освободили его 
от федеральных войск нанеся им большие потери. Президент Б.Н. Ельцин 
приказал секретарю Совета безопасности генералу А.И. Лебедю любой 
ценой остановить войну. В сентябре были заключены соглашения о выводе 
российских войск из Чечни, проведении в ней свободных выборов и 
установления моратория на решение вопроса о статусе Чечни на 5 лет.  

Однако летом 1999 г., когда чеченские вооруженные отряды вторглись 
в пределы Дагестана и попытались провозгласить здесь независимое 
исламское государство, война возобновилась с новой силой. Вслед за этим 
в ряде городов страны произошли взрывы жилых домов, в результате 
терактов погибли сотни мирных граждан. Российские войска вновь вошли в 
Чечню и к весне 2000 г. взяли под контроль ее основные населенные пункты. 
Однако война не прекратилась и после этого; она приняла затяжной 
партизанский характер. Война в Чечне стала крупнейшим военным 
столкновением на территории бывшего СССР со времен Второй мировой 
войны. Она обошлась россиянам в несколько миллиардов долларов и унесла 
жизни более 150 тыс. чел. с обеих сторон. 

Таким образом, в условиях ослабления роли и авторитета федеральной 
власти проблема территориальной целостности Российской Федерации 
стала одной из важнейших. 
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10.9. Духовная жизнь и культура России 

Одной из главных особенностей духовной жизни российского общества 
в 1990-х гг. стал идейный плюрализм. Были сняты запреты и ограничения 
на все идейные учения, кроме тех, что призывали к насилию и национальной 
вражде. 

Кризис коммунистической идеологии вызвал бурный всплеск религиоз-
ных настроений. По данным социологических исследований, в 1990-х гг. до 
35% взрослого населения страны считали себя верующими, а еще 35% 
колебались. Заметно вырос международный авторитет Русской Право-
славной Церкви. Возродились массовые паломничества православных хрис-
тиан в Иерусалим, а мусульман – в Мекку. Демократизация политической и 
духовной жизни привела к экспансии в Россию самых разных религиозных 
сект и течений, в том числе радикальных. В этих условиях традиционным 
религиозным конфессиям впервые пришлось заботиться о сохранении 
своих позиций в борьбе за умы верующих.  

Особенностями развития Отечественной культуры в 1990-х гг. стали 
резкое сокращение государственных ассигнований на развитие учреждений 
культуры; полная свобода творчества; падение общекультурного уровня 
населения. Многие деятели культуры устремились к утверждению непри-
вычного и казавшегося им заманчивым постмодернизма и концептуализма. 
Но это привело к «элитаризации» искусства, интересного теперь лишь узко-
му кругу специалистов. Произведения культуры, получившие между-
народное признание, были созданы в традиционной реалистической манере.  

В 1995 г. премии «Оскар» американской киноакадемии был удостоен 
фильм Н.С. Михалкова «Утомленные солнцем», а в 1996 г. специальным 
призом Каннского кинофестиваля был отмечен фильм С.В. Бодрова 
«Кавказский пленник». Рост интереса к Отечественной истории, традициям 
народа нашли отражение в киноэпопее Н.С. Михалкова «Сибирский 
цирюльник» (1999 г.). Устойчивое развитие получила кинодокументалис-
тика («Россия, которую мы потеряли» С.С. Говорухина и др.). Возродилась 
традиция проведения Московских международных кинофестивалей, 
ставших ежегодными в конце 1990-х гг. Всероссийский кинофестиваль 
«Кинотавр» начал ежегодно проводиться в Сочи. Однако число фильмов, 
выпускавшихся на киностудиях страны, значительно сократилось. 

Российская литература обогатилась новыми произведениями В.П. Аксе-
нова («Желток яйца»), В.П. Астафьева («Прокляты и убиты»), Г.Я. Бак-
ланова («Свой человек»), Б.Л. Васильева («Аксиома самоиска», «Россия 
воскресе»), Е.А. Евтушенко («Не умирай после смерти»), Ю.М. Нагибина 
(«Бунташный остров»), А.И. Солженицына («Красное колесо»). Новые 
обстоятельства жизни и ее герои – «новые русские», безработные, беженцы, 
бездомные и др. нашли отражение в повести З. Богуславской «Окнами на 
юг: Эскиз к портрету «новых русских». Ностальгической печалью по 
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уходящему образу жизни, тоской по идеалу чистоты патриархальной России 
пронизано творчество В.Г. Распутина.  

Характерно, что он стал одним из родоначальников нового направления 
в российской литературе – «постдеревенской прозы». В центре внимания 
его работ («В одном сибирском городе», «Россия молодая» и др.) оказались 
проблемы городской жизни, идеалы городской интеллигенции. Плодом 
многолетней духовной эволюции Л.М. Леонова стал его последний роман 
«Пирамида» (1994 г.), в котором автор говорит о противоречиях прогресса, 
своем отношении к православию и церкви. В романе «Прокляты и убиты» 
В.П Астафьев подвел итог своим многолетним раздумьям о героизме и 
пацифизме, показал войну с самой неприглядной стороны, сделав акцент на 
невыносимых условиях ратного труда и быта. 

В 1990-х гг. в российской литературе появилось множество новых имен. 
Одним из наиболее популярных молодых писателей стал В. Пелевин, 
известный двумя своими романами «Чапаев и пустота» и «Generation «π», 
характерной чертой которых выступают не только фантастические сюжеты, 
но и философско-метафизическое, иронично-гротескное отношение ко 
всему советскому. Свежим взглядом на окружающий мир и необычным 
сочетанием современной тематики и жанрового стиля сказания отличалось 
творчество Ю. Буйды («Люди на Острове», «Дон Домино»). В рамках 
постмодернистских подходов создавал свои стихи Д. Пригов (сборник 
«Пятьдесят капелек крови»). Премии им. Аполлона Григорьева была 
удостоена книга стихов поэта-авангардистста В. Сосноры «Куда пошел? И 
где окно?». Признанными лидерами метафорической поэзии стали 
А. Еременко (Громадный том листали наугад...») и И. Жданов («Пророк»). 
Новые литературные произведения отличали ирония над советским 
прошлым и поиск необычных новых форм самовыражения авторов. 

Постоянно действующая картинная галерея работ А.М. Шилова была 
открыта в Москве. С успехом проходили персональные выставки 
И.С. Глазунова. Большим успехом у зрителей Москвы и Санкт-Петербурга 
пользовались художественные выставки, проводившиеся в Эрмитаже, 
Русском музее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 
(«Берлин – Москва», «Золото Шлимана», «Фаберже» и др.). На истори-
ческую родину вернулись предметы культуры, документы, письма русских 
эмигрантов, покинувших страну после революции 1917 г. 

Начавшаяся в России в 1991 г. «революция сверху», сопровождалась 
отказом не только от коммунистических идей, но и от многих тради-
ционных, веками формировавшихся ценностей и обычаев. Широкое исполь-
зование зарубежных экономических и политических моделей неизбежно 
привело к заимствованию западных, преимущественно либеральных, 
духовных ценностей, основанных не на традиционном коллективизме, а на 
индивидуализме, на приоритете не духовного, а материального начала. 
Изменились общественные ожидания; если до «перестройки» значительная 
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часть населения все же верила официальной пропаганде и идее построения 
коммунизма, то с начала 1990-х гг., эта вера сменилась ожиданием постро-
ения в короткий срок обещанного властями «народного капитализма».  

По мере неудач в экономической политике и нарастания проблем в 
межнациональных отношениях общественные настроения стали вновь 
меняться; либеральные идеи воспринимались значительной частью 
общества как чуждые. Постепенно возвращался интерес к национальной 
культуре, традиционным духовным ценностям, старым фильмам, песням, 
народным обычаям. На этой основе особенно популярными для части 
населения становились идеи национализма.  

Система образования, которая подвергалась постоянному реформирова-
нию оказалась в сложном положении. Закон об образовании ликвидировал 
одно из выдающихся завоеваний Советской власти – бесплатное всеобщее 
среднее образование. Единственным положительным результатом реформ 
стало то, что учителя и ученики отказались от единообразия и идеоло-
гизации учебного процесса. Появилось много новых учебников и учебных 
пособий. Открывались новые типы учебных ведений – гимназии, лицеи, 
колледжи, частные университеты, многим из которых удалось обеспечить 
индивидуальный подход к учащимся, улучшить качество обучения. По 
западному образцу в вузах начали вводить многоуровневую подготовку 
(бакалавриат, магистратура), но качество подготовки специалистов при 
этом лучше не становилось. Там же, где новая система вводилась без 
предварительной подготовки, наблюдалось снижение качественных 
показателей образования.  

Самой большой проблемой в развитии образовательной системы в эти 
годы стаю финансирование: из года в год его объемы сокращались, что вело 
к разрушению материальной базы, уходу квалифицированных кадров в 
другие сферы деятельности. Страна быстро утрачивала те позиции в сфере 
образования, которых она добивалась многие десятки лет. 

Таким образом, развитие Отечественной науки и культуры в 1990-х гг. 
было полно противоречий: с одной стороны, творческая интеллигенция 
получила полную свободу самовыражения, а с другой – лишенная финан-
совой поддержки государства в условиях рынка, была не в состоянии 
реализовать свой потенциал в полной мере. 

 

10.10. Внешняя политика России 

Распад СССР привел к серьезному изменению геополитической 
ситуации в мире. Россия не только утратила традиционных союзников в 
Центральной и Восточной Европе, но и вынудила их к сотрудничеству с 
НАТО. Приход националистически настроенных политиков к власти в 
Прибалтийских странах и в ряде государств СНГ изменил характер их 



172 

отношений с Россией: ее стали обвинять во всех «грехах» – «колонизации», 
«ограблении», «геноциде» и т.п. 

Обороноспособности России был нанесен серьезный ущерб. Бывшие 
республики Союза национализировали ударные военные группировки, 
располагавшиеся прежде вдоль границ СССР. Военно-морской флот 
лишился своих баз в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Грузии, Азер-
байджане. Распалась единая система противовоздушной и противоракетной 
обороны страны. Единый прежде военно-промышленный комплекс СССР 
также перестал существовать.  

Это привело к тому, что Россия не могла выпускать отдельные виды 
военной техники без предприятий-смежников из других стран СНГ. Наряду 
с хронической нехваткой денег это привело к тому, что с 1992 г. ВВС страны 
не получили ни одного нового боевого самолета. Военная реформа в России 
привела к резкому сокращению численности Вооруженных Сил, в первую 
очередь на западном направлении. Если к середине 1980-х гг. соотношение 
обычных видов вооружения в Европе было 3:1 в пользу СССР, то к середине 
1990-х гг. оно составило 1:3 в пользу НАТО, а после принятия в эту 
организацию Польши, Венгрии и Чехии – 1:4. 

Вблизи границ России разрастались военные конфликты. Отсутствовали 
фиксированные границы со странами СНГ. Однако первостепенное 
внимание российского руководства было направлено на отношения с США 
и странами Запада. Здесь Россия взяла курс на установление союзнических 
отношений. В начале 1990-х гг. Б.Н. Ельцин заявил о том, что ядерные 
ракеты России больше не направлены на объекты США. Позже аналогичные 
решения были приняты им в отношении других стран НАТО. В 1992 г. 
Президенты России и США подписали Кэмп-дэвидскую декларацию о 
прекращении «холодной войны». В январе 1993 г. был заключен Договор об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2), 
согласно которому к 2003 г. ракетно-ядерные потенциалы двух стран 
должны были сократиться на 66%.  

Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химического 
оружия. Из Германии досрочно были выведены российские войска. Летом 
1994 г. Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя 
мира», предусматривавшей военное сотрудничество. В том же году США 
ликвидировали КОКОМ, ведавший контролем за торговлей военными и 
«двойными» технологиями в странах социализма. Было принято решение о 
расширении «семерки» ведущих западных стран за счет России (правда, она 
приглашалась сюда лишь для решения политических, а не экономических 
вопросов). Началась серия неформальных встреч «без галстуков» Прези-
дента России с лидерами ведущих мировых стран.  

Все это способствовало разрядке международной напряженности. 
Однако стремление российской стороны любой ценой обеспечить укреп-
ление связей с Западом вело к тому, что Россия постепенно утрачивала 
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самостоятельную роль на международной арене. Российского министра 
иностранных дел А.В. Козырева за его неизменное согласие с условиями 
американских партнеров на Западе стали называть «господином «Да», в 
отличие от советского министра А.А. Громыко за чрезмерную неуступчи-
вость прозванного в свое время «господином «Нет». Уступчивость России 
воспринималась на Западе как проявление слабости; это вело к усилению 
давления на российских политиков. В мае 1998 г. НАТО приняло решение о 
приеме в эту организацию трех бывших союзников СССР по ОВД (Польши, 
Венгрии и Чехии), что создало дополнительную угрозу безопасности нашей 
страны. В расчете на получение кредитов от Японии Россия в 1998 г. 
согласилась на обсуждение вопроса о передаче ей Южных Курил.  

Угрозу национальной безопасности России представляла экономическая 
зависимость от Запада, которая росла с каждым годом. Когда же наша 
страна попыталась ускорить выплату долгов бывшему СССР со стороны 
развивавшихся стран, ее вынудили «простить» странам «третьего мира» 
больше половины этих долгов. В то же время долги СССР никто России 
«прощать» не собирался. Все это показывало, что США и их союзники вовсе 
не собирались строить дружбу с новым партнером, забывая о собственных 
интересах. Рубежом в отношениях России с Западом стал Балканский 
кризис, разразившийся в марте 1999 г. 

Отношения России со странами Азии, Африки и Латинской Америки 
активизировались в 1992 г. Состоялись переговоры на уровне глав госу-
дарств и правительств с руководителями Японии, Китая, Индии, Южной 
Кореи, стран АСЕАН и Персидского залива. Одним из крупнейших торго-
вых партнеров России стал Китай. Активно развивалось сотрудничество с 
Вьетнамом в добыче нефти, с Ираном – в сооружении атомной электро-
станции. В 1998 г. Россия была принята в Международную организацию 
стран Тихоокеанского региона, что давало ей значительные преимущества 
в торговле с ними. Вместе с тем, заметно ослабли контакты с прежними 
союзниками в Азии – КНДР, Монголией, Йеменом, Сирией, Ираком. 

Предотвращение вооруженного конфликта из-за территориальных и 
иных противоречий стало главной задачей лидеров и народов бывших 
союзных республик. Печальный опыт Югославии, где распад единого 
государства сопровождался многолетней гражданской войной, был серьез-
ным предостережением. Руководство России сумело избежать двух возмож-
ных крайностей в этом вопросе – попыток силой восстановить союзное 
государство и полного самоустранения от проблем бывшего Союза. Пона-
чалу все руководители бывших республик СССР старались дистанциро-
ваться от России, но продолжалось это недолго. В странах СНГ нашлось 
немало проблем, в решении которых они рассчитывали на помощь России: 
с помощью российских войск были погашены очаги вооруженных 
конфликтов в Таджикистане, Грузии, Нагорном Карабахе, Молдавии. В 
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1992 г. 6 стран СНГ (Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан) подписали Договор о коллективной безопасности. В 
Грузии, Армении, Таджикистане на основе двусторонних договоров были 
созданы российские военные базы.  

Менее эффективным оказалось экономическое сотрудничество. Доволь-
но быстро рассеялось мнение о том, что бывшие союзные республики 
«кормят Россию». Оказавшись один на один со своими экономическими 
трудностями, они впервые остро ощутили нехватку российских энергоно-
сителей. Переход на мировые цены привел к сокращению объемов поставок 
нефти и газа из России. В то же время сокращение посевов хлопка в 
Узбекистане парализовало российскую текстильную промышленность.  

Трения в отношениях России с рядом стран СНГ вызвали у некоторых 
соседей попытку использовать эту ситуацию в своих целях. Так, для транс-
портировки бакинской нефти в Европу под давлением извне предпочтение 
было отдано не России, а Грузии и Украине, что объясняли нестабиль-
ностью обстановки в Чечне. Сложными были российско-украинские 
отношения: их омрачали проблемы Крыма и Черноморского флота. Лишь в 
1999 г. обе страны ратифицировали полномасштабный Договор, в котором 
Россия признала принадлежность Крымского полуострова Украине и 
согласилась на аренду военно-морской базы в Севастополе. 

Набирали силу попытки интеграции некоторых стран в рамках СНГ. 
Весной 1996 г. было подписано Соглашие о более тесной интеграции 
четырех его участников – России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В 
том же году Россия и Белоруссия объявили о создании Сообщества 
суверенных государств. В 1997 г. оно трансформировалось в Союз суверен-
ных республик (ССР). Началось постепенное сближение экономических и 
политических структур двух стран с целью создания в перспективе единого 
союзного государства. В Уставе ССР было отмечено, что он открыт и для 
других стран.  

Таким образом, с распадом СССР положение России в мире серьезно 
осложнилось. Перед страной вновь встала задача укрепления обороно-
способности и отстаивания новой системы национальных интересов. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Экономика СССР к середине 1980-х гг. 
2. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития. Альтер-

нативы экономического реформирования в 1985–1991 гг. 
3. Программа перехода к рынку Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара и ее 

реализация в 1992 г. 
4. Экономическое развитие России в 1992–2000-х гг.: Тенденции, проб-

лемы и перспективы. 
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Вариант 2 
1. Политическое развитие СССР к середине 1980-х гг.: Итоги и по-

требность обновления. 
2. Политическая реформа: Замыслы и результаты. Возрождение много-

партийности: Предпосылки и особенности. 
3. Эволюция национальной политики. 
4. Формирование либеральной политической системы России: Предпо-

сылки, этапы и последствия. 
Вариант 3 
1. Политика «гласности» и духовная жизнь общества. 
2. Реабилитация жертв политических репрессий. Новая церковная 

политика власти. 
3. Наука, культура и образование в 1985–1991 гг.: Обретения и потери. 
4. Духовный мир и быт россиян в эпоху реформ (1992–2000-е гг.). 
Вариант 4 
1. СССР и Запад к середине 1980-х гг. 
2. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева: Идеология, до-

стижения и потери. 
3. Распад СССР, образование СНГ и изменение геополитической ситуа-

ции в мире. 
4. Россия в новых условиях мирового развития (1992–2000-е гг.). 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы были побудительные мотивы, заставившие руководство 
КПСС пойти на реформирование экономической и политической системы 
СССР в 1985–1991 гг.? 

2. Как изменилась роль и место КПСС в политической системе 
общества в ходе реформ 1985–1991 гг.? 

3. В каком направлении эволюционировала КПСС в 1990–1991 гг.? 
4. Чем можно объяснить предкризисное состояние советской 

экономики в 1985 г.? 
5. Какие альтернативы экономического реформирования существовали 

в 1985 г.? Какая из них победила и почему? 
6. Чем можно объяснить ухудшение экономической ситуации в СССР к 

1991 г.? 
7. Что представляла собой Программа «500 дней»? В чем Вы видите ее 

сильные и слабые стороны? Почему она так и не была принята? 
8. В чем Вы видите причины обострения межнациональных отношений 

в СССР в годы «перестройки»? 
9. Был ли неизбежным распад СССР в 1991 г.? Обоснуйте свой ответ. 
10. Что характеризовало отношения СССР со странами Запада в 1985–

1991 гг.? Чем это можно объяснить?  
11. В чем Вы видите истоки «конфликта властей» в 1993 г.? 
12. Как изменилось международное положение России после 1991 г.? 
 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Укажите причины «перестройки». 
2. Составьте таблицу, отражающую основные направления политики 

«перестройки» и «нового мышления». 
3. Сопоставьте различные подходы к реформированию советской 

экономики, существовавшие к 1991 г. Отразите материал графически. 
4. Выявите причины усиления центробежных тенденций в СССР в 

1988–1991 гг. 
5. Дайте оценку места и роли в истории СССР реформ 1985–1991 гг. 

Обоснуйте свою позицию. 
6. Выявите динамику изменений в характере труда, занятости насе-

ления, быте и духовной жизни россиян в 1992–2000-х гг. 
7. Дайте оценку попыток руководства России по переходу к граждан-

скому обществу и правовому государству в 1992–2000-х гг. 
 

Объясните следующие понятия: 
1. Что собой представляет курс на «ускорение» социально-экономи-

ческого развития страны? 
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2. Когда и почему появилось понятие «перестройка»? Что оно 
означало? 

3. Чем, на Ваш взгляд, отличается «гласность» от свободы слова? 
4. Что такое политика «нового мышления»? 
5. Что такое переворот, путч, политический кризис? Какое из этих 

определений Вы могли бы использовать для характеристики событий 
августа 1991 г. и октября 1993 г.? Почему? 

6. Как Вы понимаете многопартийность, многопартийную полити-
ческую систему? Какое понятие характеризует ситуацию в стране в 1991 и 
в 1992–2000-х гг.? Почему? 

7. Что такое монетаризм? Что такое приватизация? 
8. Объясните общие и специфические черты федерации, конфедерации, 

унитарного государства. Какое из них Вы можете применить к СССР, а 
какое – к современной России? 

 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам:  
1. Неизбежность радикального реформирования советской экономи-

ческой и политической системы. 
2. Расстановка политических сил в руководстве СССР, КПСС и в 

обществе в 1985–1991 гг. 
3. Эволюция идеологии «перестройки». 
4. «Перестройка» и возрождение идеологического и политического 

плюрализма. 
5. Перемены в мире и в СССР как результат «нового мышления». 
6. Распад СССР: Предпосылки, проявления и последствия. 
7. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные этапы «перестройки».  
2. Борьба в руководстве КПСС за выбор пути перемен (1985–1991 гг.). 
3. «Гласность» и общественное сознание. 
4. «Новое политическое мышление»: Предпосылки, проявления и 

последствия. 
5. Возрождение российской многопартийности. 
6. Отечественная наука, культура и образование в условиях «пере-

стройки» и в постперестроечный период. 
7. Советская и либеральная модели политической системы: Истоки, 

проявления и результаты противостояния. 
8. Национальная политика СССР в годы «перестройки» и ее резуль-

таты. 
9. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
10. Государственная Дума в 1993–2000-х гг. 
11. Россия и страны СНГ: Проблемы взаимоотношений. 
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12. Изменение геополитического положения России в 1992–2000-х гг. 
13. Россия и Запад: Характер взаимоотношений (1992–2000-е гг.). 
 

Основные исторические даты, имена, документы 

Исторические даты 
Март 1985 г.  – избрание М.С. Горбачева Генеральным секре-

тарем ЦК КПСС. 
Апрель 1985 г.  – курс на «ускорение» социально-экономичес-

кого развития страны. 
Июнь 1987 г.  – первая экономическая реформа Н.И. Рыжкова. 
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революции» в странах Центральной и Вос-
точной Европы. 

1990 г.  – выборы народных депутатов союзных рес-
публик. Избрание М.С. Горбачева Президентом 
СССР. 

Лето 1990 г. –Программа «500 дней». 
1991 г.  – прекращение деятельности СЭВ и Варшав-

ского Договора. 
12 июня 1991 г.  – избрание первого Президента России Б.Н. Ель-

цина. 
19–21 августа 1991 г.  – политический кризис в СССР. Деятельность 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В советское время общественная система, несмотря на официально про-
возглашенные интернационализм и равноправие, также строилась на доми-
нировании русских, а русификация была более жесткой, чем в дореволю-
ционной России. Масштабная политика советского времени по стиранию 
социокультурных различий, утверждению целостности на основе русского 
языка и культуры породило иллюзии, что все народы России – СССР сбли-
зились и консолидировались. Однако при ослаблении коммунистической 
системы выявилась неоднородность, и СССР развалился в историческом 
плане «в одночасье». В России, оставшейся в границах РСФСР, доля 
русских в составе населения выросла, но общество в целом оставалось 
неоднородным. Мусульманский анклав по-прежнему значителен: Поволжье 
и часть Северного Кавказа. Сохранился в прежнем объеме в составе России 
буддийский анклав (Южная Сибирь и Калмыкия). Идет стремительный 
процесс восстановления мусульманской и буддийской духовной традиции, 
осознания народами себя как части больших и коренных цивилизаций 
России. Возрождается финно-угорская культура. Природные сообщества 
расселены на огромной территории от Кольского полуострова до Чукотки и 
Приморья: ненцы и ханты, нивхи и эвины, юкогиры и чукчи, эскимосы и 
удэгейцы. Малые народы, которые пытаются найти свое место в 
меняющемся мире. 

Надо помнить еще об одном: советская модернизация привела к тому, 
что все большие города, особенно столица России, стали многонациональ-
ными. Диаспоры сохраняют связь с исторической традицией и с этнической 
родиной. Многонациональной после распада СССР становится русская 
глубинка, куда устремились потоки беженцев с Кавказа, из Средней Азии и 
Казахстана. Усилилась тяга к этнической консолидации, которая проявляет-
ся во всех сферах жизни: экономической, политической, культурной, духов-
ной. Социокультурная неоднородность России в условиях тяжелых реформ 
таит угрозу дальнейшего распада, межнациональных конфликтов и 
напряженности. 

Стихийно формирующаяся сейчас идеологическая сфера подвижна, 
плюралистична, что является, безусловно, достижением молодой российс-
кой демократии. Однако в ней уже проявляются устойчивые тенденции, ко-
торые могут стать идеологическим оправданием свертывания демократии и 
возрождения тоталитаризма или коммунистической диктатуры в модер-
низированном варианте. Наблюдаются опасные синдромы. В советское 
время доминирование русских, существовавшее реально, не признавалось и 
во всех секторах жизнедеятельности общества на массовом уровне пре-
обладал интернационализм. Теперь же переживший катастрофу привыч-
ного мира русский народ осознает свое историческое место и роль в судьбе 
страны и стремится восстановить свое доминирующее положение 
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(«синдром старшего брата»). Отсюда проистекает популярность «русской 
идеи» и идеализация «русской государственности». В качестве доминанты 
в идеологической сфере утверждаются идеи «особой русской государствен-
ности», «национальной идеологии», приоритет православия и православных 
общественных идеалов. 

Это опасное заблуждение, путь назад, к тоталитаризму и доминиро-
ванию русских, а не вперед – к демократии и равноправию. Так называемая 
«патриотическая национальная идея» – это возврат к системе, основанной 
на доминировании одного народа. При такой системе не может быть демо-
кратии, потребуется обожествление власти с помощью религиозной (как 
было при Романовых), или идеологической (как было в СССР) доктрины. 
Однако либералы в вопросах национального устройства удивительно беспо-
мощны. Тактика «перехвата» русской патриотической идеи, пропагандируе-
мая некоторыми из них, исходят из боязни потерять базу поддержки: она 
состоит в основном из русских. С другой стороны, добившиеся свободы ко-
ренные народы в «своих государствах» немедленно создали зеркальную си-
туацию по отношению к русским. Все государства СНГ строятся на прин-
ципах доминирования одного коренного народа, хотя еще недавно обличали 
подобную систему в СССР. Автономии в Российской Федерации также 
стремятся реализовать доминирование коренного народа во всех сферах 
общественной жизни. Эту тенденцию отражает желание утвердить 
автономии как национальные республики, хотя они таковыми не являются. 
«Синдром исторического реванша» по отношению к русским порождает 
новые проблемы. 

Вывод из нашего исторического опыта: необходимо признание различий, 
уважение их и обязательный учет национальной практики. Очевидно, что 
времена доминирования русских, или любого другого народа в обще-
ственной системе, должны уйти в прошлое, как ушли они в прошлое для 
многих других стран. Россия никогда не была мононациональным государст-
вом и никогда не сможет им быть. Даже для Западной Европы, породившей 
феномен национального государства, это уже пройденный этап. Важно 
осознать и мировой опыт. Многие страны сегодня освоили, или осваивают 
рынок и парламентскую демократию, но это не только не привело к стиранию 
социокультурных различий, унификации и общему знаменателю, а наоборот, 
вывело на первый план не сходство, а различие. Россия вступила в полосу 
новой, глубокой модернизации, взяла курс на создание демократического 
правового государства на основе равноправия всех народов и 
гарантированных прав личности, рыночной экономики и парламентаризма. 
Этот процесс идет сложно, сопровождается политическими, социальными и 
межнациональными эксцессами. Трудности возрастают в связи с тем, что в 
обществе все еще преобладает корпоративность. Большинство подобных 
образований либо сохраняет жесткую общественную систему с домини-
рованием одного народа (например, Япония, Китай), либо уже распалось. 
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Опыт перехода к демократии в таких системах очень ограничен. Предо-
ставление особых прав и привилегий субъектам федерации, которые пре-
тендуют на роль национальных республик, может рассматриваться лишь как 
временная мера, не являющаяся демократическим решение проблемы. 

Общество должно строиться на принципах равноправия граждан. Все 
субъекты федерации должны иметь равные права и соответствующие га-
рантии. Необходима развитая правовая база, охраняющая социокультурный 
и духовный плюрализм нашего общества, гарантирующая свободу 
развития, а также государственную и общественную поддержку. Диалог, 
взаимообмен, взаимоуважение, равноправие и учет различных интересов 
должны стать главной формой взаимоотношений в нашем сложном госу-
дарстве. Очевидно, что у страны нет иного пути, как кардинальная модер-
низация, но ее осуществление потребует учета социокультурных особен-
ностей сложного многонационального сообщества, чтобы избежать новых 
масштабных потрясений и катастроф. 
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