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I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

1. Россия и мир накануне Первой мировой войны 

К началу XX в. произошли коренные изменения в расстановке сил на 

международной арене. Если в середине XIX в. ведущей промышленной 

страной мира была Англия, то теперь по объёму производства продукции 

тяжёлой промышленности её обогнала Германия. Индустриальный рост 

привёл к усилению ее территориальной экспансии. С конца XIX в. Германия, 

«опоздавшая» к основному разделу колоний, стремилась к созданию под 

своим господством «Срединной Африки», посягая на территории, 

принадлежавшие в то время Франции, Англии, Бельгии, Португалии, 

объявила об участии в экономической и политической модернизации Турции. 

Эти планы вызвали серьезную тревогу во Франции, Англии и России. 

Стремительное усиление Германии заставило Англию перейти от 

традиционного исторического противостояния с Францией и Россией к союзу 

с ними. В 1904 г. было заключено соглашение между Францией и Англией, в 

1907 г. в Петербурге - русско-английское соглашение об урегулировании 

спорных вопросов, завершившее формирование Антанты. 

2. Сараевский выстрел и начало войны 

Поводом к началу войны стало убийство в Сараево 28 июня 1914 г. 

боснийским гимназистом Г.Принципом (сербом по национальности) 

наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца-Фердинанда. При 

поддержке Германии Австро-Венгрия 23 июля 1914 г., обвинив в 

происшедшем Сербию, выдвинула ей ультиматум. 28 июля Австро-Венгрия 

объявила Сербии войну. 

30 июля 1914 г. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии и 

начала мобилизацию. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а 

3 августа - Франции. 4 августа в войну с Германией вступила Англия. Война 

стала не только общеевропейской, но и мировой. К концу войны в ней 

участвовали 38 стран, в которых проживало свыше 1,5 млрд человек. Она 



6 
 

вошла в историю как Великая война. В России современники называли её 

Второй Отечественной войной. 

Главной причиной Первой мировой войны стало стремление Германии 

силой оружия установить свою гегемонию в Европе и во всём мире. Англия, 

Франция и Россия объединили свои усилия, чтобы не допустить этого. 

3. Российская империя в Первой мировой войне 

Немцы сразу начали наступление на Западном фронте. Франции 

понадобилась срочная помощь. 1-я и 2-я русские армии перешли в 

наступление в Восточной Пруссии. Первым крупным сражением войны стала 

битва при Гумбиннене 20 августа 1914 г. Немецкая 8-я армия понесла 

тяжёлые потери и отступила. 

Противник перегруппировал свои силы, сняв часть войск с Западного 

фронта. Вскоре немцы перешли в контрнаступление. 2-я русская армия была 

разгромлена. Однако Франция благодаря действиям русских войск в 

Восточной Пруссии сумела остановить наступление противника на Париж и 

одержать победу на Марне в сентябре 1914 г. 

Одновременно с событиями в Восточной Пруссии разворачивалась 

Галицийская операция армий Юго-Западного фронта против австро-

германских сил. Русская армия заняла почти всю Восточную Галицию, 

Буковину, осадила крепость Перемышль, которая сдалась весной 1915 г. 

Был предотвращён разгром Сербии. 

Германия стала торопить Турцию со вступлением в войну. В октябре 

1914 г. германо-турецкий флот атаковал русские суда в Черном море. В 

декабре турецкая армия начала наступательные операции в Закавказье. В 

конце декабря русские войска перешли в контрнаступление. Противник 

вынужден был отступить к Эрзеруму. 

В 1915 г. германское командование решило сконцентрировать 

основные силы на Восточном фронте. В мае 1915 г. немцы прорвали фронт у 

местечка Горлице, и начали крупное наступление на юго-западном 
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направлении. Русские войска были вытеснены из Галиции, Польши, части 

Прибалтики, Белоруссии, Украины. 

Причина «великого отступления» русской армии заключалась не 

только в переброске на Восточный фронт основных сил противника, но и в 

недостатках в снабжении её вооружением и боеприпасами. Союзники, 

получившие благодаря активизации военных действий на Восточном фронте 

временную передышку, не спешили помогать России. В 1915 г. на Западном 

фронте не было ни одной крупной операции. 

Кавказская армия под командованием генерала Н.Н.Юденича в 

середине января 1916 г. взяла мощную крепость Эрзерум. После 

Эрзерумской операции союзники заключили с Россией соглашение о 

передаче ей после войны черноморских проливов и части Турецкой 

Армении. 

В феврале 1916 г. германская армия перешла в наступление во 

Франции на укреплённый район с крепостью Верден. По настойчивой 

просьбе союзников войска Юго-Западного фронта под командованием 

генерала А.А.Брусилова 22 мая 1916 г. двинулись в наступление на 

австрийские позиции. Брусиловский прорыв поставил Австро-Венгрию на 

грань катастрофы. Германия была вынуждена перебросить с запада большие 

силы, остановив наступление у Вердена. 

Брусиловский прорыв способствовал успешному для союзников 

развитию одной из крупнейших военных операций Первой мировой войны - 

битвы на Сомме (с 1 июля до ноября 1916 г.). В ходе грандиозного 

столкновения англо-французских и немецких войск погибло и было ранено 

более 1 млн. человек.  

Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв и битва на Сомме 

привели к тому, что Антанта перехватила у австро-германского блока 

военно-стратегическую инициативу. В 1915 г. в войну против Германии и её 

союзников вступила Италия, а в 1916 г. - Румыния. 
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Великая война показала примеры массового героизма. Одним из 

наиболее ярких стала оборона крепости Осовец, стоявшей на пути 

наступления немцев. Её осада началась в январе 1915 г. и длилась 190 дней. 

По Осовцу было выпущено почти 250 тыс. снарядов. 6 августа 1915 г. немцы 

применили химическое оружие, направив на защитников крепости 

смертельный газ. Едва его пары рассеялись, в атаку были брошены до 7 тыс. 

солдат. Навстречу им поднялись в штыковую атаку около 60 русских воинов, 

выживших после химической атаки. Все они имели на руках и лицах 

ужасающие следы воздействия ядовитого газа. Три немецких полка 

обратились в бегство. Эта атака вошла в историю как «атака мертвецов». 

Осовец был оставлен русским гарнизоном лишь по приказу командования. 

Поражения русских войск в 1915 г. стали причиной разочарования 

общества в возможностях властей. В России нарастал революционный 

кризис. 

II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1. Февральская революция 1917 г. 

В начале 1917 г. ситуация в России стала взрывоопасной. Резкое 

недовольство вызывали рост цен, спекуляция, очереди, неудачи на фронтах, 

просчёты власти. 

25 февраля экономические забастовки в Петрограде переросли во 

всеобщую политическую стачку под лозунгами «Долой царизм!», «Долой 

войну!». В ней участвовали более 300 тыс. человек. 26 февраля  восстали 

солдаты Павловского полка, начался массовый переход солдат на сторону 

рабочих. 

На следующий день восставшие захватили арсенал, вокзалы, 

важнейшие правительственные учреждения, двинулись к тюрьмам для 

освобождения всех «пострадавших от царского режима». В конце дня они 

овладели Зимним дворцом. Царские министры были арестованы и заключены 

в Петропавловскую крепость. 
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27 февраля депутаты Государственной думы создали Временный 

исполнительный комитет во главе с М.В.Родзянко. 

В помещениях Таврического дворца освобожденные из тюрем рабочие-

активисты, члены социал-демократической фракции Думы, представители 

левой интеллигенции решили создать Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Большинство членов Совета были меньшевиками и 

эсерами. 

В ночь с 1 на 2 марта 1917 г. Временный исполнительный комитет и 

Исполком Петросовета договорились об образовании Временного 

правительства до созыва Всероссийского Учредительного собрания. Его 

возглавил левый кадет князь Г.Е.Львов. 

Николай II 2 марта подписал акт об отречении от престола в пользу 

младшего брата Михаила. На следующий день Михаил заявил, что судьбу 

монархии должно решить Учредительное собрание. Российская монархия 

фактически прекратила своё существование. 

3 марта 1917 г. была опубликована согласованная с Петроградским 

Советом декларация Временного правительства. В ней объявлялось о полной 

и немедленной амнистии по всем политическим и религиозным делам, а 

также о предоставлении гражданам России широких демократических 

свобод. 6 марта правительство в обращении к гражданам России заявило, что 

страна будет вести войну до победного конца и выполнять все взятые ею 

международные обязательства. 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) из главной 

оппозиционной силы превратилась в правящую партию. Вышли из подполья 

все социалистические партии. Весной 1917 г. численность меньшевистских 

групп и организаций достигла 100 тыс. человек. Еще быстрее росли ряды 

партии социалистов-революционеров (в марте - более 500 тыс. членов), но 

эсеры уступили руководящую роль меньшевикам. 

Большевики не приняли активного участия в февральских событиях. 

Многие руководители партии находились в тюрьмах и эмиграции. В 
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Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков) - 

РСДРП(б) входило не больше 24 тыс. членов, в Петрограде большевиков 

было несколько сотен человек. 

3 апреля 1917 г. из Швейцарии через территорию Германии в 

специальном пломбированном вагоне возвратилась группа социал-

демократов во главе с лидером большевиков В.И.Лениным (Ульяновым).  

4 апреля Ленин выступил с так называемыми «Апрельскими тезисами». 

Они содержали программу мирного перехода власти к большевикам. Ленин 

призывал перейти к новому этапу революции - социалистическому, который 

«даст власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства». Возглавить 

этот процесс, полагал он, должна большевистская партия. 

4 июля  в Петрограде под большевистским лозунгом «Вся власть 

Советам!» прошла почти полумиллионная демонстрация. В некоторых 

районах города произошли столкновения, были убитые и раненые. 

5 июля руководители партии большевиков были арестованы. Ленин 

скрылся в Финляндии.  

8 июля, после отставки Г.Е.Львова, Временное правительство 

возглавил А.Ф.Керенский. Кризисы правительства свидетельствовали о том, 

что оно постепенно теряло поддержку в обществе. 

2. Октябрьская революция 1917 г. 

Керенский заявил о созыве в Москве Государственного совещания с 

участием представителей, ведущих политических и общественных 

организаций, депутатов всех Государственных дум, армии. Большевики 

совещание бойкотировали и организовали в день его открытия, 12 августа, 

парализовавшую Москву забастовку. 

23 августа генерал Л.Г.Корнилов, назначенный Временным 

правительством Верховным главнокомандующим русской армией, «для 

борьбы с беспорядками» направил в Петроград 3-й конный корпус генерала 

А. М. Крымова и некоторые другие части. Но когда корпус был приведён в 

движение, Керенский 27 августа объявил Корнилова изменником и сместил 
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его с поста Верховного главнокомандующего. Корнилов отказался 

подчиниться. 

К вечеру 27 августа Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК) Советов создал чрезвычайный орган — Комитет народной 

борьбы с контрреволюцией. В него вошли и представители большевиков. 

Они мобилизовали на борьбу с Корниловым до 40 тыс. человек. На помощь 

Петроградскому гарнизону прибыли тысячи революционно настроенных 

матросов и солдат, в войска генерала Крымова были посланы сотни 

агитаторов. 30 августа практически без единого выстрела войска Корнилова 

были остановлены. Крымов застрелился, Корнилов был арестован. 

Война продолжалась. Её влияние на экономику страны и на положение 

населения было самым пагубным. Города испытывали острый недостаток 

продовольствия. Из торговли исчезли основные потребительские товары. 

Крестьяне захватывали помещичьи земли, громили усадьбы, не подчинялись 

властям. Критическим стало положение на фронте. Угроза Петрограду 

становилась все более реальной. 

В такой обстановке большевики с их понятными, доходчивыми 

лозунгами — власть Советам, мир народам, земля крестьянам, заводы и 

фабрики рабочим — приобретали всё большую популярность. В начале 

сентября 1917 г. прошли довыборы в Петроградский Совет. Большевики 

получили в нём большинство. Председателем Исполкома Петроградского 

Совета был избран большевик Л. Д. Троцкий. 5 сентября большевики 

получили большинство в Московском Совете. 

10 октября, вернувшись в Петроград, Ленин провёл тайное заседание 

Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б). За ленинскую резолюцию о 

вооружённом восстании проголосовало 10 из 12 присутствовавших.  

12 октября 1917 г. при Петроградском Совете был создан Военно-

революционный комитет (ВРК) — штаб по подготовке восстания. В него, 

помимо большевиков, вошли представители левого крыла эсеровской партии. 

Фактическим руководителем ВРК стал Л. Д. Троцкий. 22 октября ВРК 
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направил своих представителей во все воинские части Петроградского 

гарнизона. 

Вооруженные отряды Красной гвардии и солдат начали захватывать 

мосты, почту, телеграф, вокзалы. К утру 25 октября столица, за исключением 

Зимнего дворца, оказалась в руках восставших. Военно-революционный 

комитет в обращении «К гражданам России» объявил о взятии власти. В ночь 

на 26 октября Зимний был занят силами ВРК. Керенский ещё до штурма 

сумел выехать на фронт. Остальные члены Временного правительства были 

арестованы. 

В отличие от Февральской революции, которая вспыхнула стихийно, 

новое выступление готовилось большевиками очень тщательно, и об этом 

было хорошо известно, но в стране не нашлось ни одной серьёзной военной 

или политической силы, которая была бы готова защищать Временное 

правительство. 

Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов. Большинство на нём составляли большевики и 

левые эсеры, поддерживавшие вооружённое восстание. На первом заседании 

II съезда Советов был принят Декрет о власти. Он провозгласил переход 

власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд 

избрал новый состав ВЦИК, в который вошли 62 большевика и 29 левых 

эсеров. Исполнительная власть передавалась Совету народных комиссаров 

(Совнарком, СНК) во главе с В. И. Лениным. СНК должен был действовать 

до созыва Учредительного собрания. 

В ноябре-декабре в Совнарком согласились войти левые эсеры. Правые 

эсеры согласились на представительство во ВЦИК. 

3. Первые революционные преобразования большевиков 

II Всероссийский съезд Советов в октябре 1917 г. принял ряд 

исторических решений. Декрет о мире провозгласил выход России из войны. 

Съезд обратился ко всем воюющим правительствам и народам с 

предложением всеобщего демократического мира без аннексий и 
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контрибуций. 

В основу Декрета о земле были положены крестьянские наказы I съезду 

Советов. Крестьяне требовали отмены частной собственности на землю, 

установления уравнительного землепользования с периодическими 

переделами земли. Эти требования были частью программы эсеров. Но 

Ленин понимал, что без поддержки крестьянства удержать власть в стране не 

удастся, поэтому он использовал аграрную программу эсеров. И крестьяне 

пошли за большевиками. 

2 ноября 1917 г. была опубликована Декларация прав народов России, 

провозгласившая равенство народов России, их право на самоопределение 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмену 

национальных и религиозных привилегий, свободное развитие национальных 

меньшинств. 

В ноябре 1917 г. Декретом об уничтожении сословий и гражданских 

чинов было ликвидировано деление общества на сословия, отменялись 

дворянские титулы, гражданские чины. Для всего населения устанавливался 

единый статус – гражданин республики. Были уравнены в гражданских 

правах мужчины и женщины. 23 января 1918 г. был издан Декрет об 

отделении церкви от государства и школы от церкви. С 1(14) февраля 1918 г. 

произошёл переход на григорианский календарь. С начала 1918 г. стали 

использовать новое правописание русского языка. 

На выборах в Учредительное собрание 12 ноября 1917 г. большевики 

получили менее 25%, большинство же завоевали эсеры (более 40%). 

5 января 1918 г. открытие Учредительного собрания проходило в 

напряженной атмосфере противостояния. Председатель ВЦИК Я.М.Свердлов 

зачитал Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

принятую ВЦИК 3 января, и предложил её одобрить, узаконив тем самым 

существование советской власти и её первые декреты. Большинство 

депутатов ответили отказом. 6 января рано утром большевики объявили о 

своем уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание покинули 
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левые эсеры. В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял Декрет о роспуске 

Учредительного собрания. Большая часть жителей России восприняла это 

событие спокойно.  

Полномочия Учредительного собрания взял на себя III Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, который открылся 10 января 

1918 г. Он одобрил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, объявил Россию Советской Федеративной Социалистической 

Республикой (РСФСР) и поручил ВЦИК разработать Конституцию. В состав 

ВЦИК, кроме большевиков и левых эсеров, вошли представители 

меньшевиков и правых эсеров. Советам на местах были переданы 

управленческие функции земских учреждений.  

15 января 1918 г. декрет Совнаркома провозгласил создание Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА). В июле 1918 г. был опубликован 

декрет о всеобщей воинской повинности мужского населения в возрасте от 

18 до 40 лет. В течение лета – осени 1918 г. в ряды РККА было мобилизовано 

300 тыс. человек. В 1920 г. число красноармейцев превысило 5 млн. К 1 

января 1919 г. ряды Красной Армии пополнили более 70 тыс. бывших 

царских офицеров. Для «классового» контроля за их деятельностью в апреле 

1918 г. в войсках и на флоте был введен институт военных комиссаров. 

Возглавлял все военные учреждения Реввоенсовет республики во главе с 

Л.Д.Троцким, который занял также пост наркома по военным и морским 

делам. Были приняты меры по ужесточению дисциплины. В ноябре 1918 г. 

был образован Совет Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с 

В.И.Лениным, сосредоточивший в своих руках всю полноту государственной 

власти. 

7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Возглавил ВЧК 

Ф.Э.Дзержинский. 

В ноябре 1917 г. народный комиссар по иностранным делам 

Л.Д.Троцкий обратился к правительствам всех воюющих держав с 
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предложением о заключении всеобщего демократического мира. Согласие на 

переговоры было получено только от Германии. В.И.Ленин потребовал 

немедленно заключить сепаратный мир с Германией. Он понимал, что 

советское правительство не имеет сил для успешной революционной войны. 

Против предложения Ленина выступила группа видных большевиков 

во главе с Н.И.Бухариным, названных позднее «левыми коммунистами». Они 

настаивали на продолжении революционной войны. Мир с Германией, 

считали они, — это отказ от мировой революции. Данную позицию 

поддержали левые эсеры. 

Переговоры между делегациями России и Германии, начавшиеся 20 

ноября 1917 г. в Брест-Литовске, привели к перемирию. Советскую 

делегацию возглавил Троцкий. Германия потребовала отторжения от 

российской территории Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии. 

28 января 1918 г. Троцкий заявил о разрыве переговоров. В ответ германские 

войска начали наступление и, не встречая серьёзного сопротивления, 

стремительно продвинулись в глубь страны. 23 февраля советское 

правительство получило германский ультиматум. Условия, предложенные в 

нём, были намного тяжелее прежних, но Ленин, угрожая отставкой, склонил 

ЦК и ВЦИК к подписанию мира. 

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключён сепаратный договор о 

мире между Россией и Германией. По условиям Брестского мира от России 

отторгались Польша, Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья. Войска 

выводились из Латвии, Эстонии, Финляндии, получившей независимость 

раньше, Украины, где по приглашению её правительства размещались 

австро-германские части. 

14—16 марта в Москве IV Чрезвычайный съезд Советов 

ратифицировал Брестский мирный договор. 

В июле 1918 г. собрался V Всероссийский съезд Советов. Главным 

итогом его работы стало принятие Конституции РСФСР. Она законодательно 

оформила установление диктатуры пролетариата в форме советской власти. 
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Диктатура пролетариата вводилась с целью подавления буржуазии, 

уничтожения эксплуатации и построения социализма. В Конституции 

закреплялось федеративное устройство страны и её название — Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР). Высшим 

органом власти признавался Всероссийский съезд Советов, а в промежутках 

между съездами — избранный им ВЦИК. Исполнительная власть 

принадлежала СНК. 

Конституция перечисляла основные права и обязанности граждан. Все 

были обязаны трудиться, защищать социалистическое Отечество. Лица, 

использующие наёмный труд с целью извлечения прибыли или живущие на 

нетрудовые доходы, бывшие служащие царской полиции, священники 

лишались избирательных прав. За рабочими закреплялись избирательные 

преимущества: 5 голосов крестьян приравнивались к одному голосу 

рабочего. V съезд утвердил флаг и герб РСФСР. 

4. Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 

В ноябре 1917 г. В. И. Ленин определил первоочередные меры в 

экономической области: «рабочий контроль над фабриками, следующая за 

этим экспроприация их, национализация банков». В знак протеста многие 

предприниматели стали закрывать свои фабрики и заводы. В ответ началась 

экспроприация частных предприятий. 

1 декабря 1917 г. впервые в мировой экономической практике был 

создан государственный орган непосредственного регулирования народного 

хозяйства и управления — Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). 

Усилилось наступление на частную собственность. Началась национализация 

частных банков, банковское дело было объявлено государственной 

монополией. 

В январе—апреле 1918 г. прошла национализация железнодорожного 

транспорта, речного и морского флота, внешней торговли. Советское 

правительство объявило о непризнании внутренних и внешних долгов 

царского и Временного правительств. 28 июня 1918 г. в руки государства 
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перешли все крупные предприятия важнейших отраслей промышленности: 

металлургической, горной, машиностроительной, химической, текстильной и 

др. В августе вся городская недвижимость, в том числе дома и квартиры 

горожан, была объявлена государственной собственностью. 

19 февраля 1918 г. был опубликован Закон о социализации земли. К 

весне 1918 г. по всей стране передел земель был почти полностью завершён, 

а частная собственность на землю ликвидирована. Собственником земли 

являлось государство, которое безвозмездно и навечно наделяло ею крестьян 

по уравнительно-трудовой норме.  

Тем временем к весне 1918 г. экономическая ситуация резко 

ухудшилась. Крестьяне не желали продавать хлеб государству по низким 

ценам, тем более что и купить на эти деньги было практически нечего: 

промышленность и торговля не работали. Начались голодные бунты. 

В этих условиях Совнарком ужесточил курс в отношении крестьянства. 

13 мая 1918 г. были установлены нормы потребления – весь хлеб, 

превышавший эти нормы, подлежал изъятию, в том числе насильственному. 

Те, кто не отдавал хлеб, объявлялись врагами народа. Создавались 

вооружённые продотряды с чрезвычайными полномочиями. 

Цена хлеба, который удалось получить в результате «вооружённого 

похода в деревню», оказалась неизмеримо высокой — всеобщее возмущение 

крестьян, вылившееся в серию крестьянских восстаний против большевиков. 

11 января 1919 г. был издан Декрет о развёрстке хлеба и фуража. 

Государство заранее сообщало точную цифру своих потребностей в зерне, 

затем распределяло (развёрстывало) его по губерниям, уездам, волостям и 

крестьянским дворам. По сравнению с политикой продовольственной 

диктатуры изменилось лишь то, что крестьяне заранее знали намерения 

государства. Продразвёрстка проводилась по классовому принципу: с бедных 

крестьян ничего, с середняка умеренно, с богатого много. В 1920 г. 

продразвёрстка распространилась на картофель и другие 

сельскохозяйственные продукты. 
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С началом Гражданской войны от промышленного центра были 

отрезаны сырьевые районы, губернии, обеспечивавшие страну хлебом. 

Социально-экономическая политика советской власти периода 

Гражданской войны позднее получила название «военный коммунизм». У 

неё была единственная цель — сконцентрировать все силы для победы над 

противником. 

В промышленности был взят курс на ускоренную национализацию всех 

её отраслей. К июлю 1918 г. в стране насчитывалось немногим более 500 

национализированных предприятий, к августу — более 3 тыс., к февралю 

1920 г. — более 4 тыс. предприятий, включая средние и даже мелкие. Вся 

промышленность была подчинена нуждам фронта. Были введены всеобщая 

трудовая повинность и трудовая мобилизация населения в возрасте от 16 до 

50 лет. В качестве заработной платы рабочим вместо денег стали выдавать 

продуктовый паёк, талоны на питание в столовой, предметы первой 

необходимости. Была отменена плата за жильё, транспорт, коммунальные и 

прочие услуги. Государство, мобилизовав рабочих, фактически полностью 

брало на себя их содержание. Товарно-денежные отношения были 

упразднены. Под запретом оказалась свободная продажа сначала 

продовольствия, затем других товаров широкого потребления. Они 

распределялись государством. 

Для руководства промышленностью, ставшей государственной, 

создавались специальные сверхцентрализованные органы, ведавшие учётом 

и распределением всей имевшейся продукции, — главки, или центры. Они 

управляли деятельностью тех или иных отраслей промышленности, ведали 

их финансированием, материально-техническим снабжением, 

распределением продукции. 

В феврале 1920 г. Ленин подписал распоряжение о создании 

Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛРО). Возглавил 

комиссию инженер-энергетик Г. М. Кржижановский. За короткий срок 

удалось создать грандиозный, детально прописанный план-проект 
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электрификации страны. Он был представлен на VIII Всероссийском съезде 

Советов в декабре 1920 г. План ГОЭЛРО предусматривал развитие не только 

энергетики, но и всей экономики. Он стал первым государственным планом в 

России. 

III. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 

1. Ход Гражданской войны 

Гражданская война в России была следствием революций 1917 г. 

Большевики, придя к власти, стремились удержать её любым путём. 

Игнорируя нормы демократии, разогнав Учредительное собрание, встав на 

путь насильственного устранения своих оппонентов и установления 

однопартийной диктатуры, они способствовали переходу меньшевиков и 

эсеров к вооружённым методам борьбы. К раздуванию Гражданской войны 

привели также Брестский мир и чрезвычайная политика в деревне весной—

летом 1918 г., втянувшие в вооружённое противостояние с большевиками 

патриотически настроенные слои населения и значительную часть крестьян. 

С октября 1917 г. до весны 1918 г. военные действия имели в основном 

локальный характер. Большая часть народа, привлеченная первыми 

декретами советской власти, поддерживала большевиков. Можно выделить 

три этапа Гражданской войны. 

Весна–лето 1918 г.: ожесточённая политическая борьба стала 

перерастать в открытое военное противостояние между большевиками и их 

противниками. 

Осень 1918 г. – весна 1919 г.: период эскалации войны, вызванной 

введением продовольственной диктатуры. Недовольство зажиточных 

крестьян создало массовую базу для антибольшевистского движения. Это 

период противоборства регулярных красных и белых армий, усиления 

красного и белого террора. 

Вторая половина 1919 г. – осень 1920 г.: период военного поражения 

белых армий. Крестьянство, колебавшееся между поддержкой белых и 

красных, склонилось на сторону советской власти. 
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Наиболее последовательным врагом большевизма было Белое 

движение. Ожесточённое военное противостояние между белыми и 

красными являлось стержнем Гражданской войны. Большевикам 

противостояла также так называемая «демократическая контрреволюция» — 

эсеро-меньшевистские правительства, возникшие в районах свержения 

советской власти и провозгласившие лозунги возврата к завоеваниям 

Февраля. Особую позицию занимали крестьянские повстанческие отряды 

зелёных, выступавших и против белых, и против красных. Гражданская 

война в России осложнялась вмешательством в неё иностранных государств. 

Основными очагами борьбы с большевиками стали Дон и Кубань, 

Украина, Сибирь. На Дону при поддержке казачества стал формироваться 

очаг антибольшевистского сопротивления — Добровольческая армия во 

главе с генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым, А. И. Деникиным. 

Весной 1918 г. немецкие и австро-венгерские войска, поддерживая 

националистическое правительство Украины — Раду, вошли в Киев, 

захватили Крым, часть Северного Кавказа, всю Прибалтику. В марте 1918 г. 

в связи с угрозой захвата Петрограда немцами большевистское 

правительство переехало в Москву. 

Румыния оккупировала Бессарабию. Весной 1918 г. английский 

экспедиционный корпус высадился в Мурманске. На Дальнем Востоке 

появились японцы, а за ними войска англичан, французов и американцев. 

После поражения Германии в Первой мировой войне страны Антанты 

расширили интервенцию. Между ними было заключено соглашение о 

разделе России на сферы влияния. Однако непосредственно в боевых 

действиях войска Антанты участвовали мало, предпочитая оказывать 

помощь антибольшевистским силам оружием и снаряжением. 

Наиболее угрожающим направлением для большевиков стали 

Поволжье и Сибирь. В мае 1918 г. восстал Чехословацкий корпус, 

размещённый вдоль всей Транссибирской железной дороги.  Он был 

сформирован из бывших чехословацких военнопленных, ранее 



21 
 

согласившихся воевать против германо-австрийского блока. Успешное 

наступление чехословаков было поддержано эсерами, которые организовали 

в Самаре Комитет из депутатов Учредительного собрания (Комуч).  

В сентябре 1918 г. в Уфе сформировалось Временное всероссийское 

правительство — Уфимская директория. В её состав вошли правые эсеры,  

кадеты, ряд генералов. 18 ноября 1918 г. офицеры при поддержке 

представителей Антанты свергли эсеро-меньшевистское правительство и 

установили диктатуру во главе с адмиралом А. В. Колчаком. Его 

провозгласили Верховным правителем России. 

Летом 1918 г. положение большевиков было отчаянным. Украину 

захватили немцы, Дон и Кубань - генералы П.Н.Краснов и А.И.Деникин, 

Поволжье перешло под власть белых. 

Однако большевики вскоре смогли организовать эффективный отпор 

белым. Страна была объявлена единым военным лагерем. Осенью 1918 г. 

удалось выбить противника из Поволжья. После поражения Германии в 

мировой войне Красная Армия брала под контроль территории на западе и 

юге страны, с которых уходили немецкие войска. 

В период эскалации Гражданской войны с осени 1918 г. в военных 

действиях с обеих сторон были задействованы максимальные силы. Войска 

под командованием Н.Н.Юденича наступали из Эстонии на Петроград, 

генерала Е.К.Миллера - с севера на Вологду, адмирал А.В.Колчак стремился 

овладеть Поволжьем, генерал А.И.Деникин двигался с юга. 

В ноябре 1918 г. Колчак захватил Пермь, стремясь к соединению с 

отрядами Миллера. Однако к концу декабря наступления Колчака и Миллера 

были остановлены. 

В марте 1919 г. Колчак предпринял новое наступление в Среднем 

Поволжье, но Красная Армия под командованием М.В.Фрунзе остановила 

его продвижение и в апреле перешла в контрнаступление. В ноябре части 

РККА вошли в столицу Колчака Омск, к началу 1920 г. продвинулись до 

Байкала. Колчак был расстрелян в Иркутске. Эти успехи были обусловлены 
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не только умелыми действиями командиров и мужеством красноармейцев, но 

и возникновением в тылу колчаковцев «второго фронта». Белые творили 

расправы над всеми недовольными, что вызвало протест населения Урала и 

Сибири. Огромный размах приобрело партизанское движение. 

Весной 1919 г. на Дону вспыхнуло антисоветское восстание казаков, 

что позволило Добровольческой армии А.И.Деникина занять Донбасс, часть 

Украины. К началу сентября деникинская армия взяла Курск, Орёл, Воронеж, 

наступала на Москву. 

Правительство Деникина туманно обещало крестьянам решить вопрос 

о земле после созыва Учредительного собрания. На деле деникинцы 

способствовали возвращению земель прежним собственникам, что лишило 

Белое движение поддержки со стороны крестьянства.  

В октябре Красная Армия начала контрнаступление на юг. Большую 

роль в нём сыграла 1-я Конная армия под командованием С.М.Будённого. В 

декабре 1919 г. - начале 1920 г. Деникин был полностью разбит. Белые 

смогли удержать только Крым, где командование над ними принял генерал 

П.Н.Врангель. 

В мае и октябре 1919 г. войска Н. Н. Юденича предприняли два 

наступления на Петроград. Оба они были отбиты. 

В войсках Антанты, находившихся в России, распространялись 

революционные идеи и начинались волнения. В западноевропейских странах 

развернулось движение «Руки прочь от Советской России!». Осенью 1919 г. 

французы покинули Одессу, а англичане эвакуировались из Архангельска. В 

феврале 1920 г. части Красной Армии вступили в Архангельск, в марте - в 

Мурманск. 

Гражданская война в России отличалась особым ожесточением со 

стороны всех противоборствующих сил. Большая часть мужского населения 

России прошла через окопы мировой войны. Люди привыкли к жестокости и 

смерти. Война расшатала нравственные устои общества. 
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Универсальным средством борьбы стало применение массового 

террора. Террор, как красный, так и белый, был призван деморализовать 

противника, устрашить людей, привлечь на свою сторону колеблющихся.  

Летом – осенью 1918 г. на территории Поволжья жертвами расправ 

правительства Комуча над «сторонниками большевиков» стали более 5 тыс. 

человек. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке зверствовали войска 

казачьих атаманов Б.В.Анненкова, А.И.Дутова, Г.М.Семёнова, 

И.П.Калмыкова, И.Н.Красильникова.  

Красный террор официально был объявлен 5 сентября 1918 г., в ответ 

на осуществлённые эсерами террористические акты против руководителей 

большевиков. 30 августа 1918 г. в Москве был тяжело ранен В.И.Ленин, в 

Петрограде убит председатель Петроградской ЧК М.С.Урицкий. Но еще 

раньше, 16 июля 1918 г. в Екатеринбурге были расстреляны последний 

русский царь Николай II и вся его семья, включая малолетних детей, а также 

персонал, находившийся вместе с ними в ссылке. 

В 1919 г. Особым совещанием при главнокомандующем 

Вооружёнными силами Юга России А.И.Деникине был утверждён «Закон в 

отношении участников установления в Российском государстве советской 

власти», согласно которому все, кто был виновен «в захвате государственной 

власти советами», подвергались смертной казни с конфискацией имущества. 

2. Советско-польская война 

 С 1915 г. Польша была оккупирована германскими и австрийскими 

войсками. После поражения Германии и ее союзников в Первой мировой 

войне в ноябре 1918 г. была провозглашена независимость Польши, польское 

государство возглавил Ю.Пилсудский. 

 Находясь в тяжелейшем положении, правительство Советской России 

много раз предлагало Польше установить дипломатические отношения и 

заключить договор о дружественных отношениях, но ответа не получило. 

В апреле 1920 г. «начальник Польского государства» Ю.Пилсудский 

отдал приказ о наступлении на Киев. Было объявлено, что речь идёт об 
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оказании помощи украинскому народу в ликвидации незаконной советской 

власти и восстановлении независимости Украины. В ночь на 7 мая Киев был 

взят. Однако вмешательство поляков население Украины восприняло как 

оккупацию.  

Против Польши были брошены практически все силы Красной Армии, 

объединившиеся в составе Западного и Юго-Западного фронтов. Ими 

командовали бывшие царские офицеры М.Н.Тухачевский и А.И.Егоров. 12 

июня был освобождён Киев. Вскоре Красная Армия вышла на границу с 

Польшей. Лидеры РКП(б) полагали, что наступление Красной Армии 

вызовет восстание польского рабочего класса и революцию в Германии.  

Однако Пилсудский сумел, опираясь на помощь западных держав, 

разгромить войска Тухачевского под Варшавой. Успеху поляков 

способствовали трения между Тухачевским и Егоровым. 18 марта 1921 г. в 

Риге был подписан мирный договор с Польшей, по которому к ней отошли 

территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Во время войны в польский плен попало до 150 тыс.красноармейцев. 

Большинство из них впоследствии было освобождено, но свыше 20 тыс. (по 

оценкам российских историков, 25-28 тыс.) погибли в польских лагерях для 

военнопленных от голода, болезней, ужасных условий содержания, 

жестокого обращения лагерной администрации, отсутствия одежды, обуви, 

медицинской помощи и т.д. 

 

3. Окончание Гражданской войны 

Заключив мир с Польшей, советское командование сосредоточило 

силы на борьбе с последним крупным белогвардейским очагом - армией 

генерала Врангеля. Войска вновь созданного Южного фронта под 

командованием М.В.Фрунзе в начале ноября 1920 г. штурмом овладели  

укреплениями на Перекопе и Чонгаре, форсировали Сиваш. Остатки 

Добровольческой армии эвакуировались из Крыма на  кораблях 
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Черноморской эскадры. Почти 100 тыс. человек были вынуждены покинуть 

родину. 

В 1921—1922 гг. Гражданская война продолжалась на Дальнем 

Востоке. В Забайкалье ещё в 1920 г. большевики, чтобы не допустить 

столкновений Красной Армии с японскими войсками, создали формально 

независимую Дальневосточную республику (ДВР). В конце 1921 г. белые 

войска при поддержке японцев начали наступление на ДВР. В феврале 1922 

г. Народно-революционная армия ДВР под командованием В.К.Блюхера при 

поддержке партизанских отрядов у станции Волочаевка разгромила белых. 

25 октября войска ДВР вступили во Владивосток. В ноябре 1922 г. ДВР была 

присоединена к РСФСР. Вооружённое противостояние между белыми и 

красными закончилось победой красных.  

Почему Белое движение потерпело поражение, а красные сумели 

одержать победу? Прежде всего белые лидеры не сумели предложить народу 

привлекательной программы. Народ воспринимал их как поборников старой 

власти, стремившихся возвратить царя и помещиков. 

Особенно неудачной была белая политика в аграрном вопросе. Лидеры 

движения не смогли понять, что без поддержки крестьянства победа в 

Гражданской войне невозможна. А поддержку крестьян можно было 

обеспечить, лишь узаконив перераспределение помещичьих земель. 

Часть населения оттолкнула от Белого движения его национальная 

политика, антисемитизм. Вызывали подозрение в национальной 

измене и тесные связи белых генералов с иностранными государствами.  

Белые раскололи антибольшевистский фронт, превратив меньшевиков, 

эсеров, анархистов в своих противников. В самом белом стане не было 

единства. 

Напротив, большевики сумели выдвинуть понятные для народа 

лозунги. Они смогли убедить его в том, что, сражаясь за красных, он 

сражается за построение в России самого справедливого на земле общества. 

Иностранная интервенция в поддержку белых позволила большевикам 
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представить себя единственными защитниками национальной независимости 

России. 

Большевики создали центральное правительство, местные органы 

власти, централизованное военное управление - т.е. сумели воссоздать 

государственность, благодаря чему могли концентрировать ресурсы, 

проводить массовые мобилизации в армию. 

На стороне большевиков было и центральное положение в России, где 

был сосредоточен мощный экономический потенциал. Это позволяло 

им быстро маневрировать силами, оперативно перебрасывать 

их на наиболее опасные участки. 

4. Революция и Гражданская война на национальных окраинах 

Все народы России испытывали тяготы долгой войны. Ряд народов 

оказался на территориях боевых действий, оккупированных германо-

австрийскими войсками землях (Польша, Украина, Белоруссия, Прибалтика, 

Закавказье). Оппозиционные национальные круги считали, что война будет 

способствовать получению их народами культурно-национальной автономии 

или даже независимости. 

После Февральской революции ситуация на национальных окраинах 

обострилась.  В марте 1917 г. Временное правительство выпустило 

обращение «К полякам», в котором обещало в будущем предоставить 

Польше независимость. Специальным постановлением Временного 

правительства был отменён «ценз оседлости», евреи получили все 

гражданские права. 

Правительство восстановило автономные права Финляндии, но когда в 

июле 1917 г. финский сейм провозгласил переход к нему законодательной и 

исполнительной власти на территории Финляндии, то по приказу 

Временного правительства он был распущен. Новые выборы состоялись в 

октябре 1917 г. На них победу одержали буржуазные партии, которые 

признали Временное правительство, однако в Финляндии уже разгоралась 

гражданская война, во многих городах власть перешла к отрядам Красной 
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гвардии. 23 ноября 1917 г. сейм провозгласил Финляндию независимым 

государством. 

На заседании представителей ряда социалистических партий в Киеве  

4 марта 1917 г. было принято решение образовать собственный орган власти 

— Центральную раду под председательством М.С.Грушевского. В июне 

Центральная рада провозгласила автономию Украины. 

В июле на съезде ряда буржуазных и национальных партий и 

организаций в Минске была образована Белорусская рада (с октября — 

Великая Белорусская рада). Её руководители стали добиваться 

предоставления Белоруссии автономии в рамках Российского государства. 

29 октября 1917 г. в Киеве была свергнута власть Временного 

правительства. Центральная рада отказалась признать большевистский 

Совнарком законным правительством России. На созванном в Киеве 

Всеукраинском съезде Советов большинство оказалось у сторонников Рады. 

Большевики покинули съезд. 7 ноября 1917 г. Центральная рада 

провозгласила образование Украинской народной республики. 

Покинувшие съезд большевики в декабре 1917 г. в Харькове 

созвали 1-й Всеукраинский съезд Советов, который провозгласил Украину 

советской республикой. Съезд принял решение об 

установлении федеративных отношений с Советской Россией, 

избрал ЦИК Советов и сформировал украинское советское правительство. По 

просьбе этого правительства для борьбы с Центральной радой на Украину 

прибыли войска РСФСР.  26 января (8 февраля) 1918 г. Киев был взят 

Красной Армией. 27 января Центральная рада обратилась за помощью к 

Германии. Украина была оккупирована австро-немецкими войсками. В 

апреле 1918 г. оккупанты разогнали Центральную раду. Была провозглашена 

Украинская держава во главе с гетманом генералом П.П.Скоропадским. 

Сравнительно быстро советская власть победила в Белоруссии, 

Эстонии и неоккупированной части Латвии. Однако начавшиеся 

революционные преобразования были прерваны немецким наступлением. В 
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феврале 1918 г. немецкими войсками был захвачен Минск. С разрешения 

германского командования здесь было создано буржуазно-

националистическое правительство, объявившее о создании Белорусской 

народной республики и об отделении Белоруссии от России. 

На прифронтовой территории Латвии, контролируемой российскими 

войсками, была установлена советская власть. По решению партии 

большевиков  в Петроград была направлена рота латышских стрелков для 

охраны большевистского руководства. В феврале 1918 г. германскими 

войсками была захвачена вся территория Латвии, и даже после поражения 

Германии с согласия Антанты там оставались ее войска. 18 ноября 1918 г. в 

стране было создано временное правительство, объявившее Латвию 

независимой республикой. 

В феврале 1918 г. немецкие войска вторглись в Эстонию. В ноябре 

1918 г. там стало действовать Временное правительство, подписавшее 19 

ноября договор с Германией о передаче ему всей полноты власти.  

В декабре 1917 г. «Литовский совет» (литовское правительство) 

выступил с декларацией «о вечных союзных связях Литовского государства с 

Германией». В феврале 1918 г. «Литовский совет» с согласия германских 

оккупационных властей принял акт о независимости Литвы. 

13 ноября 1918 г. советское правительство аннулировало Брестский 

договор. В ноябре 1918 г. была воссоздана Украинская советская республика, 

образовано временное рабоче-крестьянское правительство Украины. Однако  

14 декабря 1918 г. власть в Киеве захватила буржуазно-националистическая 

Директория во главе с В.К.Винниченко и С.В.Петлюрой. В феврале 1919 г. 

советские войска заняли Киев, а в дальнейшем территория Украины стала 

ареной противоборства между Красной Армией и армией А.И.Деникина. В 

1920 г. на Украину вторглись польские войска. Ни немцы, ни поляки, ни 

белая армия Деникина не пользовались поддержкой населения. Массовой 

поддержкой не располагали и национальные правительства — Центральная 

рада и Директория. Это произошло потому, что национальные вопросы были 
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для них первостепенными, в то время как крестьяне ждали проведения 

аграрной реформы,  в крупных городах большинство пролетариата 

составляли русские. После разгрома деникинцев красные  смогли 

окончательно закрепиться в Киеве. В 1920 г. советская власть была 

установлена в левобережной Молдавии, которая вошла в состав УССР. Но 

основная часть Молдавии — Бессарабия оставалась под властью 

оккупировавшей её в декабре 1917 г. Румынии. 

В ноябре 1918 г. немецкие войска были изгнаны из Прибалтики. В 

Эстонии, Латвии и Литве возникли советские республики. Тогда же Красная 

Армия вступила на территорию Белоруссии. 1 января 1919 г. было 

провозглашено создание Белорусской Советской Социалистической 

Республики.  ВЦИК РСФСР признал независимость новых советских 

республик и  выразил готовность оказывать им помощь. Однако в странах 

Прибалтики советская власть продержалась недолго, и в 1919—1920 гг. с 

помощью стран Антанты у власти там утвердились национальные 

правительства. 

5. Образование, наука и церковь в период Гражданской войны 

Одним из «врагов» социалистической революции В.И.Ленин называл 

неграмотность. 30 сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о единой 

трудовой школе РСФСР». Декретом СНК от 2 августа 1918 г. 

преимущественное право поступления в вузы получили рабочие и 

крестьянская беднота. При университетах и институтах были созданы 

рабочие факультеты (рабфаки). К 1925 г. выпускники рабфаков составляли 

половину всех абитуриентов. Государство обеспечивало их стипендиями и 

общежитиями. Так началось формирование советской интеллигенции. 

Большевики стремились привлечь к сотрудничеству учёных, особенно 

тех, кто способствовал укреплению обороны и экономики страны. 

Плодотворно работали основоположник теории самолётостроения 

Н.Е.Жуковский, создатель геохимии и биохимии В.И.Вернадский, химик 

Н.Д.Зелинский, биохимик А.Н.Бах, отец космонавтики К.Э.Циолковский, 
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лауреат Нобелевской премии физиолог И.П.Павлов, агроном И.В.Мичурин, 

биолог К.А.Тимирязев и др. 

В декабре 1917 г. были изданы декреты о передаче в ведение 

государства церковных учебных заведений и о гражданском браке, начались 

реквизиции церковного имущества. Патриарх Тихон предал большевиков 

анафеме. Ответом стал декрет 23 января 1918 г. об отделении церкви от 

государства и школы от церкви. Он послужил основанием для повсеместного 

закрытия храмов и монастырей. Их имущество и предметы культа 

конфисковывались «для революционных нужд». Священнослужителей 

арестовывали, отправляли на принудительные работы. Они были лишены 

избирательных прав, облагались самыми высокими налогами, их дети 

лишались возможности получить специальное или высшее образование. 

Противостояние между советской властью и православной церковью 

развивалось на фоне Гражданской войны. Патриарх Тихон старался 

оставаться над схваткой, ни разу не выступив с безусловной поддержкой 

Белого движения. 

 

IV. СССР В 20-Е ГОДЫ ХХ В. 

1. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу 

К 1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. сократилось 

более чем на 10 млн. человек, промышленное производство уменьшилось в  

7 раз; в полнейшем упадке был транспорт; добыча угля и нефти находилась 

на уровне конца XIX в.; резко сократились посевные площади, валовая 

продукция сельского хозяйства составляла 67% довоенного уровня. Народ 

был измучен. На протяжении ряда лет люди жили впроголодь. Не хватало 

одежды, обуви, медикаментов. Весной и летом 1921 г. в Поволжье разразился 

страшный голод. Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие 

предприятия. Рабочие оказались на улице. Многие из них уехали в деревню в 

поисках пропитания. В 1921 г. Москва потеряла половину своих рабочих, 
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Петроград — две трети. Упала производительность труда. В некоторых 

отраслях она достигала лишь 20% от довоенного уровня. 

В начале 1920-х гг. в Советской республике насчитывалось до 7 млн. 

беспризорных детей. Это явление приобрело такие угрожающие масштабы, 

что во главе Комиссии по улучшению жизни детей, призванной бороться с 

беспризорностью, был поставлен председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский.  

В феврале 1922 г. Совнарком принял декрет о конфискации церковных 

ценностей в пользу голодающих. В апреле-мае 1922 г. в Москве и в июле в 

Петрограде ряд крупных церковных иерархов приговорили к смертной казни 

по обвинению в контрреволюционной деятельности. Патриарх Тихон был 

взят под домашний арест, а затем переведён в тюрьму. После смерти Тихона 

в 1925 г. власти не допустили выборов нового патриарха. 

Страшный голод в Поволжье был спровоцирован не только сильной 

засухой, но прежде всего тем, что после конфискации излишков продукции у 

крестьян не осталось зерна для посевов. От голода погибло более  

5 млн. человек. 

Вспыхнули крестьянские восстания в Тамбовской губернии,  

Поволжье, на Дону, Кубани, в Западной и Восточной Сибири, на Урале, в 

Белоруссии, Карелии, Средней Азии. На Украине действовала Повстанческая 

армия Н.И.Махно. Период крестьянских выступлений 1920—1921 гг. был 

назван современниками «малой Гражданской войной». Крестьянские отряды 

объединялись в настоящие армии, штурмовали и захватывали города, 

выдвигали политические требования, формировали органы власти. 

На подавление крестьянских восстаний были брошены части Красной 

Армии. Боевыми операциями командовали известные красные командиры - 

М.Н.Тухачевский, И.Э.Якир, И.П.Уборевич и др. В широких масштабах 

применялись методы массового устрашения населения - взятие заложников, 

расстрелы родственников «бандитов», высылка на Север целых деревень, им 

сочувствовавших. 
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Вскоре ситуация ещё более осложнилась: недовольство охватило 

армию, затем пролетариат. 28 февраля 1921 г. на линкоре «Петропавловск» в 

Кронштадте было созвано собрание, принявшее резолюцию: немедленные 

перевыборы Советов тайным голосованием; свобода слова и печати; 

освобождение «политических заключённых - членов социалистических 

партий»; ликвидация продразвёрстки и продотрядов; власть Советам, а не 

партиям. Главной идеей восставших стала ликвидация монополии 

большевиков на власть. 1 марта эта резолюция была принята на совместном 

митинге гарнизона и жителей города. 

Советское правительство объявило кронштадское движение мятежом и 

ввело осадное положение в Петрограде. Для руководства операцией по 

штурму крепости Кронштадт прибыли главнокомандующий Красной Армией 

С.С.Каменев и командующий Западным фронтом М.Н.Тухачевский. 18 марта 

Кронштадт прекратил сопротивление. 6-8 тыс. матросов ушли в Финляндию, 

более 2,5 тыс. человек были взяты в плен. Их ожидала суровая кара.  

Ленин извлёк из этих событий два принципиальных урока. Для 

сохранения власти необходимо, во-первых, идти на соглашение с 

крестьянством и, во-вторых, ужесточить борьбу со всеми, кто не согласен с 

политикой большевиков. 

В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) Ленин объявил о переходе к новой 

экономической политике (нэпу). 

2. Экономика нэпа 

Первым шагом новой экономической политики стала отмена 

продразвёрстки. Вместо неё вводился продналог, который был вдвое меньше 

продразвёрстки и объявлялся заранее (накануне посевной). Все излишки, 

оставшиеся после внесения налога, находились в распоряжении крестьян. 

Введение продналога создавало материальный стимул для увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции. Но чтобы этот стимул 

заработал, большевикам пришлось разрешить свободную торговлю. 
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Был отменён декрет о полной национализации промышленности. 

Мелкие и часть средних предприятий вновь были переданы в частные руки. 

Некоторые крупные промышленные предприятия частным лицам 

разрешалось брать в аренду. Допускалось создание концессий с 

привлечением иностранного капитала, смешанных акционерных обществ и 

совместных предприятий. 

В большинстве случаев концессии предоставлялись в тех отраслях 

промышленности, где государству своими силами было трудно восстановить 

производство, где требовались большие вложения капитала, новая техника, 

квалифицированные специалисты. Больше всего концессий приходилось на 

добывающую (50%), деревообрабатывающую (20%), 

металлообрабатывающую (10%) промышленность. Наиболее активными 

игроками на концессионном поле Советской России были Германия, 

Великобритания, США. К 1928 г. прибыли Советского государства от 

концессий составили около 100 млн.руб. 

В 1922-1924 гг. под руководством наркома финансов Г.Я.Сокольникова 

в стране была проведена денежная реформа, включая деноминацию 

денежных знаков. В 1922 г. в обращение поступали новые деньги – 

червонцы. Стал чеканится золотой червонец. С февраля 1924 г. вместо 

обесцененных советских денежных знаков 1919 г. стали выпускаться 

государственные казначейские билеты, а также серебряные монеты. 

Осенью 1922 г. начали работу фондовые биржи. Они занимались 

куплей-продажей валюты, золота, облигаций госзаймов по свободному 

курсу. Активным игроком на бирже выступал государственный банк. 

В 1925 г. червонец стал конвертируемой валютой, он официально 

котировался на валютных биржах Вены, Милана, Рима, Константинополя, 

Тегерана, Шанхая и других городов. С червонцами свободно проводились 

операции в Англии, Германии, Голландии, США. 
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Началось создание крупных коммерческих банков, выдававших   

кредиты государственным и частным предприятиям. Была прекращена 

денежная эмиссия. 

Денежная реформа Сокольникова стала одной из самых эффективных 

составляющих нэпа. Она укрепила внутренний и внешний курс рубля, 

возродила товарный рынок, улучшила инвестиционный климат в стране, 

способствовала привлечению в экономику внутреннего и внешнего капитала. 

Вводя нэп, большевики по-прежнему экономической основой 

социализма считали общественную собственность на средства производства 

и плановую экономику. 

В 1921 г. был утвержден Госплан. Первым его председателем стал 

Г.М.Кржижановский. После Гражданской войны, помимо плана ГОЭЛРО, 

разрабатывались планы преодоления хозяйственной разрухи, развертывания 

производства по отдельным отраслям. После денежной реформы стало 

возможным создание единого плана развития страны. 

Летом 1925 г. Госплан впервые опубликовал наброски такого плана на 

1925/26 хозяйственный год, а в 1927 г. началось составление пятилетних 

планов. 

3.Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

К 1921 г. на политической карте бывшей Российской империи зону 

советской власти составляли формально независимые советские 

социалистические республики - РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, 

Грузия, Армения, Дальневосточная республика. Прибалтийские страны - 

Латвия, Литва и Эстония, а также Финляндия и Польша добились признания 

своей независимости. Польша захватила Западную Украину и Западную 

Белоруссию, часть Литвы. 

В советских республиках фактически власть принадлежала 

национальным коммунистическим партиям, входившим в состав единой 

РКП(б). Коммунисты считали, что объединение всех наций и народностей 

необходимо для построения социалистического общества. К 
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государственному объединению подталкивали потребности развития 

экономики, а также внешнеполитические причины – необходимость 

выживания во враждебном окружении. К тому же в общественном сознании 

народов новых советских республик была жива память об их 

принадлежности к единому великому государству. 

В 1920—1921 гг. между РСФСР и Украиной, Белоруссией, 

Азербайджаном, Арменией и Грузией были заключены договоры о 

взаимодействии в военно-хозяйственной и дипломатической областях. Они 

объединили под руководством РСФСР свои вооружённые силы, крупную 

промышленность, финансы, транспорт, почтово-телеграфную связь. Украина 

и Белоруссия объединили с РСФСР и внешнюю торговлю. План ГОЭЛРО 

1920 г. предусматривал создание единой энергетической сети. 

Под руководством наркома по делам национальностей И. В. Сталина 

был разработан план объединения на принципах автономности составных 

частей единого государства. 

В.И.Ленин подверг план автономизации резкой критике. Он считал, что 

советские республики должны объединиться в единый государственный союз 

на началах равноправия и сохранения своих суверенных прав,  включая 

право свободного выхода из союза. ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы 

национально-государственного устройства. 

30 декабря 1922 г. в Москве собрались уполномоченные делегации 

советских республик, которые утвердили Договор и Декларацию об 

образовании Союза Советских Социалистических республик (СССР). 

31 января 1924 г. на II Всесоюзном съезде Советов была принята 

первая Конституция СССР. Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд 

Советов, а в период между съездами - Центральный исполнительный комитет 

(ЦИК) Советов. Он состоял из двух палат - Совета Союза и Совета 

Национальностей. Высшим исполнительным и административным 

(распорядительным) органом стал Совет народных комиссаров СССР. 
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В союзных республиках существовали свои съезды Советов, ЦИК и 

СНК. Но значительную часть полномочий республики передавали 

центральным органам: внешнюю политику, оборону, пересмотр границ, 

государственную безопасность, внешнюю торговлю, транспорт, бюджет, 

связь, денежное обращение. В ведении республик оставались внутренние 

дела, земледелие, просвещение, юстиция, социальное обеспечение и 

здравоохранение. 

Выборы делегатов съезда Советов СССР были многоступенчатыми: 

каждый Совет избирал делегатов вышестоящего Совета.  От городских 

жителей избиралось делегатов в пять раз больше, чем от сельских. Лица, 

использовавшие наёмный труд или жившие на нетрудовые доходы, 

священнослужители, бывшие полицейские и жандармы лишались 

избирательных прав.   

В 1924 г. на территории Туркестанской автономии, входившей в состав 

РСФСР, были образованы новые союзные республики - Узбекская ССР и 

Туркменская ССР. В составе РСФСР была создана Киргизская автономная 

республика. В составе Украинской ССР на левобережье Днестра возникла 

Молдавская АССР. В 1924—1926 гг. РСФСР передала БССР Витебскую, 

Гомельскую и часть Смоленской губерний, населённых главным образом 

белорусами. В 1929 г. Таджикистан, ранее входивший в состав Узбекской 

ССР, получил статус союзной республики. 

На начальном этапе развития СССР центральная власть пыталась 

учитывать национальную специфику. В мусульманских республиках 

государственные и партийные органы проявляли терпимость в отношении 

мусульманских норм поведения в обществе, в том числе и для коммунистов. 

Одним из направлений национальной политики являлась так 

называемая «коренизация». Это была политика, ориентированная на 

подготовку, выдвижение и использование в национальных образованиях 

национальных кадров. Республики пользовались широкими правами во 

внутренних делах, в том числе экономических. Особенно широки эти права 
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были в области культуры. Через систему льгот, «национальных наборов» в 

вузы началась ускоренная подготовка национальных кадров, из которых 

впоследствии сложилась местная элита. 

Каждая республика была обязана иметь свой язык. Русскоязычных 

партийно-советских работников обязывали изучать язык местного населения. 

Каждый, даже самый маленький народ, должен был иметь письменность на 

своем языке. К концу 1920-х гг., например, 90% белорусских, 94% 

киргизских, 96% татарских учеников на территориях своих республик 

использовали родной язык при обучении в начальной школе.  

1920-e годы были временем невиданного расцвета украинской 

культуры и языка. Украинский язык стал на территории республики 

государственным, обязательным во всех учреждениях и судах. Для того 

чтобы занять государственные должности, представители других народов 

должны были владеть украинским языком. Во всех школах было введено 

обязательное изучение языка, истории и литературы Украины. В 1929 г. в 

Украинской ССР 80% начальных и средних школ, свыше 60% 

профессионально-технических училищ и 30% вузов вели преподавание на 

украинском языке. М.С.Грушевский, бывший глава Центральной рады, стал 

первым председателем отделения истории Украинской академии наук. Нечто 

похожее происходило и в Белоруссии. 

 

4. Политическое развитие в 1920-е гг. 

Новая экономическая политика противоречила лозунгам, под которыми 

большевики одержали победу в Гражданской войне. В партийном и 

государственном аппарате были широко распространены антинэповские 

настроения, тоска по идеалам революции и Гражданской войны. Это 

затрудняло последовательное проведение избранного курса.  

В 1920-е гг. наблюдались постоянные колебания между относительной 

демократизацией общественной жизни и усилением репрессий. 
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Для поощрения экономической инициативы было необходимо прежде 

всего защитить граждан и их имущество от произвола. В начале 1920-х гг. 

вместо ВЧК было создано Государственное политическое управление (ГПУ), 

а затем Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ). 

Права ГПУ по сравнению с ВЧК были несколько ограничены. Вместо 

революционных трибуналов создавались обычные суды. Были приняты 

основные кодексы законов — уголовный, гражданский, законов о труде и т.д.  

Вместе с тем репрессии в отношении политических противников 

большевиков продолжались. Ликвидировались последние небольшевистские 

партии, укреплялась однопартийная диктатура.  

Подобные колебания наблюдались во всех сферах жизни общества. В 

значительной степени это было связано с острой политической борьбой, 

которая велась внутри большевистской партии. 

В начале 1920-х гг. общепризнанным вождём партии оставался 

В.И.Ленин, но в партийном и государственном руководстве были у него и 

сильные оппоненты. Самыми значительными были противоречия между 

Лениным и Троцким, который пользовался большим авторитетом и имел 

много последователей. На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. Ленин и его 

сторонники одержали победу, получив большинство в руководящих органах 

партии. По инициативе Ленина была принята резолюция «О единстве 

партии», запрещавшая под угрозой исключения создание фракций. Любая 

критика руководства партии отныне объявлялась фракционной 

деятельностью. 

Фактически власть в партии была сосредоточена в руках членов 

Политического бюро (Политбюро). Этот орган избирался на пленумах ЦК 

РКП(б) для руководства партией в перерывах между ними. 

Одним из тех, на кого Ленин опирался в своей борьбе за лидерство, 

был Сталин. В начале 1922 г. его избрали на вновь созданную должность 

генерального секретаря ЦК РКП(б). Он должен был руководить партийным 

аппаратом, роль которого всё более возрастала. Вскоре ситуация 
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осложнилась в силу болезни Ленина. Его соратники Зиновьев, Каменев и 

Сталин образовали в Политбюро так называемую «тройку», которая 

приобрела решающее влияние. 

В январе 1924 г. Ленин умер. Через год, в январе 1925 г., большинство 

членов Политбюро под руководством Сталина, Зиновьева и Каменева 

добилось снятия Троцкого с поста наркома по военным и морским делам, что 

завершило его отстранение от реальной власти. 

В период противостояния с Троцким в Политбюро сохранялось 

относительное единство. Однако в 1925 г. образовалась «новая 

оппозиция» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Они и их сторонники 

считали, что принятый в годы нэпа курс 

усиливает капиталистические элементы (так называемых «кулаков» – 

зажиточных крестьян) в деревне. Однако большинство в Политбюро 

полагало, что призывы ограничить кулака фактически ведут к свёртыванию 

нэпа. 

Оппозиционеры опирались на Ленинградскую партийную 

организацию, которой руководил Зиновьев. На XIV съезде партии в декабре 

1925 г. (на нём она была переименована во Всесоюзную коммунистическую 

партию (большевиков) — ВКП(б) оппозиция потерпела полное поражение. 

Вскоре руководителем Ленинградской парторганизации вместо Зиновьева 

был избран сторонник Сталина С.М.Киров.  

Весной 1926 г. Зиновьев и Каменев вступили в союз с Троцким, об-

разовав «объединённую оппозицию». Они обвиняли большинство в 

Политбюро в узурпации власти и бюрократизме, требовали усилить 

экономическое давление на крестьянство и за счёт изъятых в деревне 

дополнительных средств ускорить индустриализацию. Большинство в 

Политбюро во главе со Сталиным придерживалось более умеренной линии, 

считая необходимым поддерживать равновесие между развитием 

промышленности и сельского хозяйства. 
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В 1926 г. сначала Зиновьев, а затем Троцкий и Каменев были 

исключены из Политбюро. В ноябре 1927 г. в связи с празднованием 10-й 

годовщины Октябрьской революции оппозиционеры попытались провести 

свои митинги и демонстрации, однако они были разогнаны. Вскоре после 

этого лидеров и активных участников оппозиции 

исключили из партии. Многих из них отправили в ссылку. Наиболее 

непримиримыми оставались Троцкий и его ближайшие соратники. Троцкого 

в начале 1928 г. выслали в Казахстан, а некоторое время спустя выдворили за 

пределы СССР. 

В ходе внутрипартийной борьбы большевистская партия понесла 

значительные кадровые потери, была подорвана система коллективного 

руководства и относительной внутрипартийной демократии. Для 

подавления оппозиции всё активнее использовались органы 

государственной безопасности. В совокупности это создавало 

предпосылки для утверждения единовластия. 

В связи с обострением международной обстановки (разрыв 

Великобританией дипломатических отношений с СССР в мае 1927 г., взрывы 

в Москве и убийство советского посла в Польше П.Л.Войкова в июне 

1927 г.) в стране усилились репрессии. Эти события, которые часто называют 

«военной тревогой» 1927 г., подрывали и без того слабую правовую систему 

нэпа, привели к массовым закупкам промышленных товаров и 

продовольствия в запас. Крестьяне не спешили продавать свою продукцию, 

рассчитывая на рост цен и опасаясь финансовой нестабильности. Кризис, 

охвативший страну в конце 1927 г., окончательно разрушил систему новой 

экономической политики. 

5. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

К началу 1920-х гг. в мире формировалась новая система 

международных отношений, получившая позднее название Версальско-

Вашингтонской. Её основу составляли Версальский мирный договор 1919 г. 

и связанные с ним другие международные договоры. В 1921—1922 гг. в 
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Вашингтоне были заключены также договоры о поддержании мира в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Складывавшийся послевоенный мир был, 

однако, весьма неустойчивым, так как не учитывались интересы не только 

стран, проигравших в Первой мировой войне, но и Советской России и 

возникших в Европе новых государств. 

Советская Россия, вышедшая из мировой бойни, революции и 

Гражданской войны ослабленной, могла рассчитывать лишь на собственные 

силы. В 1920 г. были подписаны мирные договоры РСФСР с Эстонией, 

Литвой, Латвией и Финляндией. В контакты с Советским государством были 

вынуждены вступить ведущие державы мира. Теорию и практику 

большевизма они категорически отрицали, но экономические интересы 

оказались выше этого. В марте 1921 г. было заключено торговое соглашение 

с Великобританией. К лету 1921 г. в активе советской дипломатии было 

11 торговых договоров с ведущими странами Европы. 

Весной 1922 г. для решения экономических и финансовых проблем 

Европы была созвана международная конференция в Генуе. Приглашение 

участвовать в ней получило и советское правительство. 

Страны Антанты потребовали от него  выплаты всех государственных 

долгов царской России (18,5 млрд. золотых рублей), возвращения 

иностранцам национализированной собственности или возмещения 

нанесённого ущерба. Советская делегация выдвинула странам Антанты 

встречные претензии: возместить 39 млрд. золотых рублей − потери от 

интервенции и экономической блокады. Достичь согласия не удалось. В 

ночь на 16 апреля в предместье Генуи Рапалло советская делегация 

заключила с представителями Германии договор о восстановлении 

дипломатических отношений. Советская Россия и Германия 

руководствовались в отношениях друг с другом как политическими, так и 

экономическими расчётами. Взаимовыгодная торговля дополнялась 

широким техническим и военно-техническим сотрудничеством. 
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1924—1925 годы стали периодом дипломатического признания СССР. 

В феврале 1924 г. были установлены дипломатические отношения с 

Великобританией. В том же году СССР признали Италия, Норвегия, 

Австрия, Греция, Швеция, Франция, Мексика. «Полоса признания» была 

завершена подписанием в январе 1925 г. японо-советской конвенции, в 

соответствии с которой японские войска были эвакуированы с северного 

Сахалина. 

СССР умело пользовался конкуренцией между иностранными 

фирмами, создавая для некоторых из них режим наибольшего 

благоприятствования. Но крупных государственных кредитов СССР 

капиталистические страны не предоставляли. 

Большевики надеялись соединить рабочее движение на Западе с 

национально-освободительным движением на Востоке. В 1921 г. были 

подписаны договоры Советской России с Персией (Ираном), Афганистаном, 

Турцией и Монголией. В мае 1924 г. были установлены дипломатические 

отношения с Китаем. Советская сторона объявляла утратившими силу все 

договоры и соглашения между царской Россией и другими странами, в 

которых ущемлялись права Китая. 

Важным направлением советской внешней политики являлась 

поддержка мирового революционного движения. С этой целью была создана 

международная организация, объединившая компартии разных стран, — 

Коммунистический интернационал (Коминтерн). I конгресс Коминтерна 

состоялся в марте 1919 г. в Москве. Его руководящим органом стал 

Исполнительный комитет (ИККИ) во главе с Г.Е.Зиновьевым. 

II конгресс Коминтерна (летом 1920 г.) констатировал: 

«Коммунистический Интернационал есть партия революционного восстания 

международного пролетариата... Дело Советской России Коммунистический 

Интернационал объявил своим делом». Лидеры большевиков были уверены, 

что мировая революция не за горами.  
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В 1923 г., когда обострилась ситуация в Германии, Коминтерн принял 

решение «подтолкнуть» мировую революцию. Туда была направлена бригада 

Коминтерна, выделены значительные денежные средства. Однако 

революционная волна в Германии быстро пошла на убыль. Неудачей 

закончились и попытки поддержать сентябрьское восстание 1923 г. в 

Болгарии. 

Отказаться от политики активного стимулирования мировой 

революции Коминтерн решил только в конце 1926 г. К этому времени на 

смену идее мировой революции пришла выдвинутая И.В.Сталиным 

концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране, т.е. в 

СССР. 

В связи со сменой курса и обострением борьбы за власть в руководстве 

ВКП(б) Г.Е.Зиновьева на посту председателя Исполкома Коминтерна сменил 

Н.И.Бухарин. В разных странах Коминтерн способствовал созданию 

коммунистических партий и поддерживавших их общественных 

организаций, оказывал им материальную помощь, стремился поставить во 

главе их послушных Москве руководителей, формировать положительный 

образ СССР в общественном мнении.  

Деятельность Коминтерна как и в целом активность советской внешней 

политики вызывали раздражение в западных странах.  Весной 1923 г. 

министр иностранных дел Великобритании лорд Дж.Керзон обвинил СССР в 

антибританской политике на Востоке. Конфликт усугубился после убийства 

в Лозанне советского дипломата В.В.Воровского. СССР расценил 

«ультиматум Керзона» как грубую попытку вмешательства в его дела, 

однако, опасаясь дальнейшего нагнетания международной напряжённости, 

удовлетворил основные требования английской стороны.  

В 1927 году между СССР и Великобританией разгорелся новый 

конфликт по поводу значительной финансовой и материальной помощи, 

оказанной советскими профсоюзами английским горнякам, объявившим в 

1926 г. всеобщую забастовку. Английское правительство, обвинив Москву во 
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вмешательстве во внутренние дела Великобритании, разорвало 

дипломатические и торговые отношения с СССР. 

В 1927 г. Франция потребовала отзыва советского полномочного 

представителя Х.Г.Раковского, в Варшаве был убит советский полпред 

П.Л.Войков. 

Все эти события советское руководство расценило как звенья единого 

заговора «империалистических держав» против СССР, целью которого 

является подготовка к войне. 

6. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

С окончанием Гражданской войны большевики всё жестче 

контролировали духовную жизнь в стране. В августе 1921 г. на процессе над 

Петроградской боевой организацией были осуждены известные российские 

учёные и деятели культуры, в т.ч. к расстрелу - учёный-химик 

М.М.Тихвинский и поэт Н.С.Гумилёв. 

В конце августа 1922 г. советское правительство выслало из страны 

160 учёных и деятелей культуры, среди которых были выдающиеся 

философы Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, И.А.Ильин, социолог П.А.Сорокин и 

др. Не разделяя установок большевизма, они, однако, не являлись и 

активными борцами с ним. 

В 1922 г. был учреждён специальный цензурный комитет – Главлит, 

который осуществлял контроль за всей печатной продукцией, дабы на её 

страницы не просочились неугодные властям материалы. 

Тем не менее примерно до 1925 г. культура развивалась в условиях 

относительной духовной свободы. С укреплением позиций И.В.Сталина в 

1925 г. было принято постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике 

партии в области художественной литературы». Началось упразднение 

художественного разномыслия, утверждался партийный диктат. 

После революции и Гражданской войны Россию покинуло около 2 млн. 

человек. Большинство эмигрантов были настроены к советской власти 
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враждебно и считали её падение неизбежным. Но были и те, кто имел другое 

мнение.  

В июле 1921 г. в Праге вышел сборник статей «Смена вех». 

Большевикам, по мнению его авторов, удалось начать восстановление 

российской державы. Ради осуществления этой задачи «сменовеховцы» 

считали необходимым прекратить борьбу с советской властью. 

Сменовеховство устраивало большевиков. Оно позволяло расколоть 

эмиграцию и декларировало примирение с результатами Октябрьской 

революции. 

Из эмиграции в 1923 г. вернулся писатель А.Н.Толстой, в 1930-е гг. – 

С.С.Прокофьев, М.И.Цветаева, М.Горький, А.И.Куприн и др. 

Набирали силу новые тенденции в области художественной культуры. Всё 

громче заявлял о себе Пролеткульт – литературно-художественная и 

культурно-просветительская организация. Проповедуя идею «чистой 

пролетарской культуры», её руководители призывали выбросить «на свалку 

истории» культурные достижения и традиции прошлого. В 1925 г. 

оформилась Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП). Она 

требовала оценивать литературные произведения с точки зрения не их 

художественных достоинств, а социального происхождения авторов. 

V. СССР В КОНЦЕ 20-х – 30-е ГОДЫ XX в. 

1. «Великий перелом». Индустриализация 

В конце 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был взят курс на 

индустриализацию страны. Цель её заключалась в обеспечении 

экономической независимости СССР путём первоочередного развития 

тяжёлой и оборонной промышленности. В условиях неизбежного, по мнению 

руководства страны, нового военного столкновения СССР с 

капиталистическими государствами ставилась задача «догнать и перегнать» 

развитые западные государства. 

Группа Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова и М.П.Томского выступала за 

сбалансированное развитие тяжёлой и лёгкой промышленности. 
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Предлагалось использовать рыночные отношения, развивать частное 

предпринимательство, не допускать резкого падения уровня жизни рабочего 

класса и крестьянства. 

И.В.Сталин и его сторонники считали, что следует первоначально 

ускоренно развивать тяжёлую промышленность за счёт максимально 

возможного изъятия средств из лёгкой промышленности и сельского 

хозяйства, увеличения налогообложения населения. 

Госплан СССР разработал два варианта плана первой пятилетки 

(оптимальный и отправной). В апреле 1929 г. XVI партконференция приняла 

первый вариант, задания которого были выше на 20 %. На конференции 

сторонники группы Бухарина были обвинены в «правом уклоне», сняты с 

занимаемых должностей и больше не оказывали влияния на политику. 

К концу 1920-х гг. период нэповской модели развития, основанной на 

частичном использовании рыночных механизмов, закончился. Руководство 

ВКП(б) взяло курс на создание мобилизационной экономики с предельной 

концентрацией ресурсов в руках государства. Сталин назвал 1929 г. «годом 

великого перелома на всех фронтах социалистического строительства» и 

провозгласил переход к ускоренному развитию промышленности и сельского 

хозяйства. 

Плановые задания первой пятилетки 1928/29–1932 гг. оказались 

значительно завышенными. Тем не менее в годы первой пятилетки СССР 

совершил гигантский рывок вперёд. Производство продукции тяжёлой 

промышленности выросло в 2,8 раза, машиностроения – в 4 раза. Огромные 

масштабы одновременного строительства сотен заводов и фабрик не были в 

должной мере обеспечены необходимыми материальными и кадровыми 

ресурсами. 

Для выполнения планов требовалось огромное количество рабочей 

силы. В короткий срок была ликвидирована безработица. В 1930 г. в СССР 

закрыли последнюю биржу труда. Было увеличено количество высших и 

средних технических учебных заведений. За годы первой пятилетки было 
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подготовлено 128,5 тыс. специалистов с высшим и средним образованием, 

причём примерно половину из них составляли вчерашние рабочие. 

С 1929 г. началось массовое движение ударников производства, 

которое широко пропагандировалось в печати. Миллионы людей 

участвовали в социалистическом соревновании. Большинство тружеников, 

вовлечённых в ударничество, искренне верили, что их самоотверженный 

труд позволит быстро достичь лучшей жизни и материального 

благосостояния. Энтузиазм людей стал одним из существенных ресурсов 

форсированной индустриализации. Однако социалистическое соревнование 

часто было связано не с применением новых технологий, а с 

интенсификацией труда и большей физической нагрузкой. 

Для стимулирования темпов промышленного строительства 

использовались и репрессии. Теоретическим обоснованием для них стал 

тезис Сталина об усилении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму. В срывах плановых заданий, авариях на производстве, 

ухудшении материального положения населения обвинялись «вредители» из 

числа специалистов в различных сферах народного хозяйства, ставилась 

задача социальной «чистки» советских учреждений, «засорённых чуждыми и 

враждебными советской власти элементами». К началу 1930-х гг. в 

промышленность были направлены более 100 тыс. специалистов, 

окончивших высшие учебные заведения. Новая прослойка научно-

технической интеллигенции, руководителей предприятий и учреждений, 

инженеров была предана советской власти и не подвергала сомнениям 

политику Сталина. 

В развитие отраслей тяжёлой промышленности было направлено более 

75 % всех капиталовложений. В годы первой пятилетки было начато 

строительство 1500 промышленных предприятий. Однако лишь небольшая 

часть из них обеспечивалась материальными ресурсами в полной мере. 

Важной задачей являлось освоение природных богатств в регионах 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 1929 г. СНК СССР принял решение 
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об использовании там труда заключённых. В 1930 г. в ОГПУ было создано 

Главное управление лагерей (ГУЛАГ), в котором наиболее мощным 

подразделением стал Дальлаг. В этих отдалённых регионах добывалась 

основная доля золота, никеля, редкоземельных металлов. 

Сталинская индустриализация основывалась на усилении командных 

методов управления и сверхцентрализации. Разработанные СНК СССР и 

Госпланом планы являлись обязательными для всех наркоматов и 

принимались к безусловному исполнению. 

Задания первой пятилетки выполнить до конца не удалось, но был 

сделан значительный шаг вперёд. План второй пятилетки (1933–1937), 

принятый в феврале 1934 г. на XVII съезде ВКП(б), был более реалистичным. 

Важной особенностью третьего пятилетнего плана (1938–1942) стал еще 

больший упор на развитие оборонных отраслей промышленности, темпы 

роста которых были в 3 раза выше по сравнению с другими отраслями. 

СССР активно использовал торговые отношения с развитыми 

капиталистическими государствами для импорта из-за рубежа станков и 

оборудования, других необходимых для промышленности материалов. 

Главными странами-поставщиками для Советского Союза в начале 1930-х гг. 

были США и Германия. 

В СССР в годы первых пятилеток была создана мощная 

индустриальная база. Однако недостаточное финансирование лёгкой и 

пищевой промышленности не позволило обеспечить высокий уровень 

потребления, материального благосостояния населения. С 1929 г. 

действовала карточная система. Карточки получали только 40 млн. из 

160 млн. граждан СССР. Они были отменены с 1 января 1935 г. 

Низкая заработная плата, тяжёлые условия труда порождали текучесть 

кадров. По постановлению, принятому в 1932 г., невыход на работу грозил 

рабочему увольнением, лишением продовольственных карточек и 

выселением с занимаемой жилплощади. 
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В ходе строительства новых заводов и фабрик, освоения природных 

богатств использовался труд заключённых и спецпереселенцев. Ими были 

построены каналы Беломоро-Балтийский и Москва–Волга. Их труд широко 

использовался в дорожном, аэродромном строительстве. Тысячи опытных, 

квалифицированных руководителей наркоматов, промышленных 

предприятий были репрессированы за срывы плановых заданий. С 1929 г. в 

системе ОГПУ–НКВД существовали особые технические бюро («шарашки»), 

где осуждённые учёные и конструкторы продолжали свои разработки. 

Например, с 1937 по 1941 гг. в таких условиях работал выдающийся 

советский авиаконструктор А.Н.Туполев. 

К концу 1930-х гг. в экономике СССР стали усиливаться кризисные 

явления, связанные с недофинансированием лёгкой и пищевой 

промышленности. У магазинов выстраивались очереди, невиданных 

размеров достигла спекуляция. Повышение цен, усиление уголовной 

ответственности за спекуляцию практически не влияли на сохранявшийся 

дефицит товаров. Вновь создавались закрытые распределители, как и в 

период действия карточной системы. 

В 1930-е гг. в СССР были созданы новые промышленные центры, 

произошёл сдвиг промышленности на восток. Магнитогорский и Кузнецкий 

комбинаты стали второй угольно-металлургической базой СССР. Разработка 

нефтяных месторождений в Поволжье резко увеличила масштабы топливной 

промышленности. В СССР появились новые отрасли промышленности: 

тракторостроение, авиастроение, автомобилестроение, моторостроение. 

Высокого уровня достигло развитие химической промышленности, 

энергетики. Появились свои станкостроительные заводы, заводы тяжёлого 

машиностроения, сельхозмашиностроения. В мае 1935 г. в Москве была 

открыта первая линия метро протяжённостью более 11 км. В городах 

появились новые виды транспорта – автобусы, троллейбусы. 
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Ударной стройкой первой пятилетки стало строительство Туркестано-

Сибирской железной дороги (Турксиб). В 1931 г. она соединила Урало-

Сибирский регион с Казахстаном и среднеазиатскими республиками. 

В вузах и техникумах было подготовлено свыше 2 млн. специалистов 

для различных отраслей народного хозяйства. Численность рабочего класса 

достигла 24 млн. человек. 

К 1940 г. в СССР было построено около 9 тыс. новых промышленных 

предприятий. Уже к концу второй пятилетки по показателям промышленного 

производства Советский Союз вышел на второе (после США) место в мире, 

обогнал по объёму валовой продукции Германию, Францию, 

Великобританию, но отставал от них по производству промышленной 

продукции на душу населения. 

2. Коллективизация сельского хозяйства 

Разразившийся в 1927 г. кризис хлебозаготовок требовал от 

руководства СССР принятия трудных решений. 

И.В.Сталин считал, что кризис вызван нарушением экономических 

пропорций: товарный голод не позволяет получить у крестьян хлеб в обмен 

на промтовары, а мелкое крестьянское хозяйство в принципе неспособно 

удовлетворить потребности растущей промышленности. Сталин предложил 

бросить все ресурсы на индустриализацию и заняться созданием крупных 

коллективных хозяйств. 

Иного мнения придерживался Н.И.Бухарин, который считал, что 

главными на селе ещё длительное время будут оставаться индивидуальные 

крестьянские хозяйства. 

Сталин обвинил Бухарина, его сторонников А.И.Рыкова, М.П.Томского 

и других приверженцев нэпа в «правом уклоне». В 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) 

признал принадлежность к «правому уклону» несовместимой с пребыванием 

в партии. Бухарина вывели из состава Политбюро. Рыков лишился поста 

председателя СНК СССР. На его место был назначен последователь Сталина 

В.М.Молотов. 
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Ускоренная индустриализация требовала гигантских ресурсов. Деревня 

рассматривалась не только как источник продовольствия, но и как 

важнейший источник средств для финансирования индустриализации. Был 

взят курс на проведение коллективизации сельского хозяйства, 

«осуществление социалистических преобразований в деревне». 

5 января 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О 

темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству». Оно устанавливало жёсткие сроки завершения 

коллективизации: для Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги – осень 

1930 г., в крайнем случае весна 1931 г., для других зерновых районов – осень 

1931 г. или не позже весны 1932 г. Для остальных районов страны 

предполагалось решить задачу коллективизации в пределах 5 лет. 

В деревне начались два взаимосвязанных насильственных процесса: 

создание колхозов и раскулачивание. С конца 1929 г. до середины 1930 г. 

было раскулачено свыше 350 тыс. крестьянских хозяйств, а их имущество 

передали колхозам. 

На практике в кулаки могли зачислить и середняка. Каждый район 

получил норму раскулачивания, которая равнялась в среднем 5–7 % от числа 

крестьянских дворов. Но в отдельных районах число раскулаченных 

достигало 15–20 %. 

Раскулачивание лишило деревню многих предприимчивых, 

независимых крестьян. Кулаков с семьями в нетопленых вагонах с 

минимальным количеством домашнего скарба везли в отдалённые районы 

Урала, Сибири, Казахстана. Раскулачивание проводилось во многом руками 

односельчан, которые завидовали своим зажиточным соседям. Для оказания 

помощи местным властям в деревню было направлено 25 тыс. городских 

коммунистов (двадцатипятитысячники). 

Во многих районах крестьянство оказывало сопротивление 

раскулачиванию, отказывалось от вступления в колхозы, уничтожало скот, 
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инвентарь. Совершались и террористические акты против 

двадцатипятитысячников и местных колхозных активистов. 

К весне 1930 г. Сталину стало ясно, что ускоренное создание 

коллективных хозяйств грозит катастрофой. 2 марта в «Правде» была 

опубликована его статья «Головокружение от успехов». Вину за «перегибы» 

он возложил на местных работников, заявив, что «нельзя насаждать колхозы 

силой». После этой статьи крестьяне стали воспринимать Сталина как 

народного заступника. Начался массовый выход из колхозов. 

Но в сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) направил местным партийным 

организациям письмо, в котором потребовал «добиться мощного подъёма 

колхозного движения». В сентябре 1931 г. коллективные крестьянские 

хозяйства объединяли уже 60 % крестьянских дворов, в 1934 г. – 75%. 

Политика сплошной коллективизации привела к катастрофическим 

результатам: за 1929–1934 гг. валовое производство зерна сократилось на 

10 %, поголовье крупного рогатого скота и лошадей за 1929–1932 гг. 

сократилось на треть, свиней – в 2 раза, овец – в 2,5 раза. Истребление скота 

крестьянами, не желавшими отдавать его в колхозы, полная дезорганизация 

сельскохозяйственных работ, а также неблагоприятные природные условия 

привели в 1932–1933 гг. к страшному голоду, охватившему территории с 

населением примерно 25–30 млн. человек. Несмотря на это, за границу было 

вывезено 18 млн. центнеров зерна для получения валюты на нужды 

индустриализации. От голода погибло до 7 млн. человек в различных 

районах СССР. Согласно переписи 1937 г., население СССР сократилось по 

сравнению с 1926 г. на 10,3 млн. человек (или на 9 %). 

Несмотря на сокращение производства зерна, его поставки государству 

увеличились в 2 раза. Коллективизация предоставила в распоряжение города 

огромное количество высвободившихся рабочих рук, обеспечила 

промышленность необходимым сырьём, создала условия для перекачивания 

средств из деревни в город на нужды индустриализации. Она уничтожила 
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последний островок рыночной экономики – частнособственническое 

крестьянское хозяйство. 

По мере успехов индустриализации на село стало поступать больше 

техники, в деревне появились молодые специалисты, которых готовили 

учебные заведения страны. В середине 1930-х гг. положение в сельском 

хозяйстве несколько стабилизировалось, индивидуальные хозяйства стали 

поставлять на рынок свою продукцию. 

Советская деревня смирилась с колхозным строем, хотя крестьянство 

оставалось самой бесправной категорией населения. Введение в стране 

паспортов, которых крестьянам не полагалось, означало создание 

административной стены между городом и деревней. Фактически крестьяне 

лишались свободы передвижения, выбора занятий. 

Следствием коллективизации стало безразличие колхозников к 

обобществлённому имуществу и результатам собственного труда. 

3. Политическая система СССР в 1930-е гг. 

В Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзным 

чрезвычайным съездом Советов, были законодательно закреплены основные 

изменения в развитии советского государства, говорилось о построении в 

СССР первой фазы коммунизма – социализма. Роль коммунистической 

партии закреплялась в качестве руководящего ядра общества, а марксизм-

ленинизм объявлялся официальной государственной идеологией. 

Впервые вводилось всеобщее прямое равное избирательное право. 

Исчезло понятие «лишенец», т.е. человек, лишенный избирательных и 

других гражданских прав по социально-классовым признакам. 

Конституция предоставляла всем гражданам СССР независимо от их 

пола и национальности основные демократические права и свободы: свободу 

совести, слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и жилища. 

Многие нормы Конституции по сути были формальными. Под 

контролем партии проходили выборы в Советы всех уровней на 

безальтернативной основе. Любой гражданин мог быть арестован без 
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санкции суда и прокуратуры. Политическая власть сосредоточилась в руках 

И.В.Сталина и партийно-государственного аппарата. 

Упоминание в Основном законе о месте коммунистической партии 

стало завершающим звеном в утверждении в СССР однопартийной системы -

«партии-государства». 

В партии сформировался режим единоличной власти Сталина. Он 

использовал партийный аппарат для установления контроля над всеми 

государственными органами. Руководители высших законодательных, 

исполнительных и судебных органов назначались только после их 

утверждения в аппарате ЦК партии, на местах такие решения принимали 

местные партийные органы. Поскольку подавляющая часть работников 

госаппарата являлась коммунистами, они обязаны были выполнять решения 

партии. Через печать, радио, в ходе массовых мероприятий формировался 

культ Сталина. 

После массовых репрессий в период сплошной коллективизации 1930–

1933 гг. наступило относительное затишье. В 1933 г. было принято решение 

о прекращении репрессий, но в декабре 1934 г. в Ленинграде был убит 

секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) С.М.Киров. Сталин обвинил 

Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева в политической ответственности за это 

преступление. 

В течение 1936–1938 гг. по указанию Сталина были организованы 

судебные процессы над обвиненными в контрреволюционной деятельности 

видными деятелями большевистской партии. В разное время Л.Б.Каменев, 

Г.Е.Зиновьев, А.И.Рыков, Н.И.Бухарин выступали с критикой курса Сталина. 

Все они были осуждены и казнены. Исполнителями воли вождя, который 

контролировал организацию процессов, являлись наркомы внутренних дел 

Г.Г.Ягода и Н.И.Ежов. 

В 1937 г. осложнилась международная обстановка. Гражданская война 

в Испании, вторжение Японии в Китай свидетельствовали о нарастании 
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опасности новой мировой войны. В этих условиях Сталин принял решение о 

«генеральной чистке» советского общества. 

По указанию Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Сталина по всем 

республикам и областям были составлены списки бывших участников Белого 

движения, вооружённых антисоветских выступлений, выселенных в период 

коллективизации и вернувшихся крестьян, членов небольшевистских партий 

и др. Политбюро утвердило оперативный приказ с указанием количества лиц, 

подлежавших репрессиям в каждом регионе, и определило персональный 

состав «троек» (внесудебных органов), которым надлежало выносить 

соответствующие решения. В «тройку» входили секретарь крайкома или 

обкома партии, начальник управления НКВД и прокурор. Из 1,5 млн. 

арестованных в 1937–1938 гг. по политическим мотивам около 700 тыс. было 

расстреляно. 

Сталин и члены Политбюро лично подписывали решения о расстрелах 

и заключении в лагеря лиц, которые не подлежали репрессированию в ходе 

массовых операций. К ним относились руководители наркоматов, заводов, 

фабрик, инженерно-технические работники, представители интеллигенции, 

военнослужащие РККА, НКВД, обвиняемые в шпионской деятельности, 

диверсиях, вредительстве. Таким образом были репрессированы более 

40 тыс. человек. 

Высший командный состав Вооруженных сил СССР сформировался в 

годы Гражданской войны, когда армией руководил Л.Д.Троцкий, 

пользовавшийся популярностью среди военных. Заместитель наркома 

обороны М.Н.Тухачевский и ряд высших командиров были обвинены в 

попытке военного переворота, поддержке Троцкого, шпионаже и 

расстреляны в июне 1937 г. 

После присоединения к СССР в 1939 г. западных областей Украины и 

Белоруссии в ходе их советизации десятки тысяч участников антисоветских 

выступлений, представители буржуазных и мелкобуржуазных слоев 
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населения были депортированы в Сибирь и другие отдалённые регионы 

СССР. 

После окончания в 1938 г. периода массовых репрессий Сталин 

обвинил сотрудников НКВД в нарушениях законности. Исполнители его 

преступных приказов сами были репрессированы. 

4. Советская национальная политика в 1930-е гг. 

В годы первых пятилеток более трети крупных промышленных 

предприятий строились на Украине. Ново-Краматорский завод тяжёлого 

машиностроения, Запорожсталь и Азовсталь, Днепропетровский 

алюминиевый завод (более 70 % производства алюминия в СССР) и многие 

другие возводились в сложившихся промышленных центрах, которые 

обладали всеми необходимыми условиями. 

В Белорусской ССР возникли машиностроительная, химическая, 

топливная (торфяная), швейная, трикотажная и другие отрасли 

промышленности. 

В Грузии началась эксплуатация новых месторождений угля, широко 

развернулась добыча марганца в Чиатурах, был построен 

машиностроительный завод в Тбилиси. В Армении были реконструированы с 

большим увеличением мощности предприятия цветной металлургии, 

сооружён крупный цементный завод. В Азербайджане завершилась коренная 

реконструкция нефтяной промышленности. В Закавказье были введены в 

эксплуатацию крупные гидроэлектростанции – такие, как Рионская и 

Канакерская. Большое развитие там получила также лёгкая и пищевая 

промышленность. 

Республики Средней Азии и Казахстан создали своё машиностроение, 

усиленно развивали горную и химическую промышленность, цветную 

металлургию. 

Решающую роль в индустриализации играли отношения 

сотрудничества и взаимной помощи между народами СССР. Практиковалась 
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передача части предприятий из промышленных районов в национальные 

республики. 

Индустриализация национальных районов означала не только 

строительство предприятий промышленности, но и освоение природных 

богатств, создание национальных квалифицированных кадров, которые 

готовили в Москве, Ленинграде и других городах. Одновременно рабочие и 

инженерно-технические работники из центральных регионов переезжали в 

союзные республики. Городское население там формировалось главным 

образом за счёт прибывших из центральных регионов СССР. 

Индустриализация в национальных регионах проводилась более 

ускоренными темпами, чем в целом по стране. Однако при этом главное 

внимание уделялось развитию производства, а не заботе о повышении уровня 

жизни населения. 

Опыт индустриализации национальных районов СССР показал, что 

преодоление отставания и выравнивание уровней экономического и 

культурного развития всех республик возможно и реально. Отставание 

экономики национальных регионов было в основном преодолено. 

В 1930-е гг. в СССР возникают Казахская и Киргизская ССР, 

упраздняется Закавказская федерация, а Грузия, Армения и Азербайджан 

вошли в СССР на правах союзных республик. Всего во второй половине 

1930-х гг. в СССР входило 11 союзных республик, 22 автономные 

республики, 9 автономных округов, 9 национальных округов. В 1940 г. в 

состав СССР входили 16 республик: РСФСР, УССР, БССР, Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузинская, Казахская, 

Киргизская, Карело-Финская, Латвийская, Литовская, Эстонская и 

Молдавская ССР. 

В республиках создавались так называемые национальные районы - 

административно-территориальные единицы с компактным проживанием 

того или иного народа, когда из-за малочисленности национальной группы 

не было возможностей создавать автономные республики. 
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По Конституции 1936 г. за каждой республикой сохранялось право 

свободного выхода из СССР, территория союзных республик не могла 

меняться без их согласия. Однако под видом федерации в СССР 

существовало жёстко централизованное унитарное государство. Ни одна 

советская республика не обладала правом принимать решения без 

согласования с Центром. Право свободного выхода из СССР носило 

формальный характер. В Конституции не предусматривалось право 

республиканских органов приостанавливать или опротестовывать акты 

союзных органов.  

Советским руководством был допущен ряд просчётов в национальной 

политике, повлёкших последующие межнациональные конфликты. Политика 

«коренизации», проводившаяся в 1920-е гг., укрепляла новую власть в 

национальных регионах но вместе с тем вела к определённой разобщённости 

союзных республик, что не соответствовало общему курсу развития 

союзного государства. 

С началом индустриализации и коллективизации произошёл поворот и 

в национальной политике. Уже в 1930–1931 гг. на Украине и в Белоруссии 

были репрессированы представители национальной интеллигенции по делу о 

так называемых контрреволюционных националистических организациях 

«Союз освобождения Украины» и «Союз освобождения Белоруссии». К 

1933 г. велось разоблачение «сторонников националистического уклона» уже 

во всех союзных республиках. В 1937–1938 гг. фактически полностью были 

заменены партийные и хозяйственные руководители национальных 

республик. Многие деятели просвещения, литературы и искусства были 

репрессированы. Десятки тысяч финнов, поляков, немцев депортировали из 

приграничных районов Ленинградской области и Украины. 

Было отменено использование местных языков в государственных 

учреждениях. Увеличивалось количество школ, где преподавание велось 

только на русском языке, на него было в основном переведено преподавание 

в высшей школе.  
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Повсеместное использование русского языка создавало условия для 

межнационального общения. Молодое поколение в национальных 

республиках приобщалось к государственному языку и получало знания, 

необходимые для успешного продвижения в различных сферах 

общественной жизни. 

В национальной политике руководство СССР в 1930-е гг. приступило к 

реализации задачи ускоренного сближения и слияния народов в «единую 

советскую нацию». 

5. Духовная и материальная сферы жизни советского общества  

в 1930-е гг. 

В 1920-30-е годы в СССР разворачивалась культурная революция. Под 

ней подразумевалось, с одной стороны, значительное повышение 

образовательного уровня населения СССР, его приобщение к достижениям 

культуры, с другой – утверждение в духовной жизни общества 

безраздельного господства марксистско-ленинского учения. 

В начале 1930-х гг. в СССР начался переход ко всеобщему 

обязательному четырёхлетнему начальному обучению. В 1937 г. 

обязательным стало семилетнее обучение. Только в 1933–1937 гг. открылось 

более 20 тыс. новых школ -  примерно столько же, сколько в царской России 

за 200 лет. По переписи 1939 г. доля грамотных в СССР составила 87,4 %. К 

концу 1930-х гг. Советский Союз вышел на первое место в мире по числу 

учащихся и студентов. Книги выходили на 110 языках народов Союза. 

Широкое развитие получили массовые библиотеки. 

Самое пристальное внимание И.В.Сталин уделял истории. В конце 

1930-х гг. он взял под личный контроль разработку новых учебников по 

истории России, которая стала называться историей СССР. В 1938 г. была 

выпущена «История ВКП(б). Краткий курс», которую Сталин не только 

тщательно отредактировал, но и частично сам написал. Каждое слово 

«Краткого курса» стало истиной в последней инстанции. 
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Городское население СССР увеличилось с 23 млн. в 1926 г. до 60 млн. 

человек в 1939 г. В крупных городах обострились проблемы нехватки жилья 

(люди проживали в основном в коммунальных квартирах) и товаров первой 

необходимости. С января 1929 г. государство было вынуждено вновь ввести 

в стране карточную систему. Практически одновременно с введением 

карточек стали открывать государственные коммерческие магазины по 

продаже продовольствия и промтоваров. В 1932 г. колхозникам разрешили 

продавать хлеб и мясо на базарах и в колхозных лавках. 

С 1 января 1935 г. были отменены карточки на продовольствие, 

введены единые цены на все товары. Людям возвращали маленькие 

человеческие радости, именовавшиеся ранее мелкобуржуазными: цветы, 

танцы, джаз. Менялось отношение к быту. Началось его «окультуривание». 

Горожанки стали следить за своим внешним видом, пользоваться 

косметикой, делать красивые причёски. Население начинает покупать мебель 

и предметы домашнего обихода. 

В 1930-е гг. гости из-за рубежа единодушно отмечали в СССР 

атмосферу удивительной приподнятости, веры людей в то, что они вершат 

великие дела. Вся страна пела жизнеутверждающие марши, смотрела 

оптимистические фильмы. Подростки мечтали сражаться с фашистами в 

Испании, очень высок был престиж Красной Армии. И со всех сторон – с 

плакатов, фотографий, картин, газетных страниц и киноэкрана – смотрел 

«великий вождь» И.В.Сталин. 

Недовольство людей тяжёлым материальным положением не 

принимало форму массовых выступлений против власти. НКВД фиксировал 

лишь отдельные всплески оппозиционных настроений. 

6. СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. 

Осенью 1929 г. начался затяжной мировой экономический кризис. Он 

затронул все ведущие капиталистические державы, однако США и Германия 

понесли наибольшие потери. Его следствием стало усиление роли 

государства в экономической жизни. В Германии на волне кризиса к власти 
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пришли национал-социалисты во главе с А.Гитлером. Антикризисные 

мероприятия там носили чрезвычайный характер, ставка была сделана на 

милитаризацию экономики, демонтаж демократических устоев, подготовку к 

большой войне. 

Кризис в странах Запада повлиял на их отношение к СССР, который 

приобрёл возросшее значение в качестве рынка сбыта продукции и 

источника сырья. Советский опыт строительства нового общества вызывал 

интерес и симпатии к СССР у многих людей на Западе. 

В мире постепенно формировался альянс государств, ставивших целью 

новый пересмотр границ. Гитлер ещё в 1925 г. провозгласил задачу борьбы 

как с западными демократиями, так и с СССР. Б.Муссолини призывал 

итальянцев двигаться через Ливию и Судан к Индийскому океану. 

Внешнеполитическая доктрина Японии предусматривала обширные 

территориальные приобретения за счёт Китая, Монголии, советского 

Дальнего Востока и Сибири, колониальных владений США, Англии и 

Франции. 

В условиях кризиса внешняя политика СССР претерпела существенные 

изменения. Окончательно рухнули мечты о мировой революции. СССР был 

заинтересован в создании благоприятных условий для мирного развития и в 

качестве главной внешнеполитической задачи видел создание в Европе 

системы коллективной безопасности от возможной агрессии. Активным 

проводником этой политики стал нарком иностранных дел СССР 

М.М.Литвинов. 

В 1933 г. были установлены дипломатические отношения между СССР 

и США. В 1934 г. СССР стал членом Лиги Наций. Предложение о 

вступлении в неё Советский Союз получил от Франции, которая также 

рассматривала нацистскую Германию в качестве потенциального агрессора. 

Сближение СССР и Франции нашло своё выражение в подготовке 

регионального Восточного пакта о взаимной защите от агрессии со стороны 
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Германии. Эта инициатива не была реализована, но в мае 1935 г. СССР 

заключил договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

 Проблемы борьбы против фашизма обсуждались на VII конгрессе 

Коминтерна в июле–августе 1935 г. в Москве. Было принято решение о 

сотрудничестве коммунистов с социал-демократами, профсоюзами и 

другими силами в целях создания единого рабочего фронта и на этой базе – 

антифашистского фронта. 

В октябре 1935 г. Италия напала на Эфиопию. Предложения СССР о 

совместных действиях против агрессора не были поддержаны в Лиге Наций. 

Германия в 1935 г. ввела всеобщую воинскую повинность, в 1936 г. немецкие 

войска в нарушение условий Версальского договора вошли в 

демилитаризованную зону на правом берегу Рейна. 

В июле 1936 г. начался военный мятеж в Испании. От быстрого 

разгрома мятежников во главе с генералом Ф.Франко спасла лишь военная 

помощь Германии и Италии, направивших на его поддержку около 300 тыс. 

человек, военную технику и вооружение. 

Западноевропейские государства провозгласили политику 

невмешательства в испанские события, что было на руку мятежникам. 

Советское правительство, руководствуясь стремлением не допустить 

усиления фашистских государств, приняло решение об оказании помощи 

Испании. Более 5 тыс. советских военных советников и военнослужащих 

принимали участие в боевых действиях. С октября 1936 г. из СССР в 

Испанию было поставлено около 650 самолётов, более 340 танков, около 

1200 орудий, более 10 тыс. пулемётов. На стороне законного правительства 

Испании сражались около 35 тыс. бойцов интернациональных бригад со 

всего мира. Однако гражданская война в Испании закончилась в марте 

1939 г. победой Франко и установлением авторитарного режима. 

В ноябре 1936 г. Италия и Германия заключили Антикоминтерновский 

пакт (через год к нему присоединилась Япония), который был воспринят на 

Западе в целом благожелательно как фактор противодействия СССР. 
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Западные государства не препятствовали дальнейшей экспансии 

Германии. В марте 1938 г. после ввода 200-тысячной группировки вермахта в 

Австрию произошло её присоединение к Германии (аншлюс). 

Действия европейских государств получили название политики 

умиротворения Германии. Апогеем этой политики стало заключение 

30 сентября 1938 г. в Мюнхене соглашения о передаче Германии Судетской 

области Чехословакии, большинство населения которой составляли немцы. 

Соглашение подписали представители Великобритании, Франции, Германии 

и Италии. Чехословакия, территорию которой делили в Мюнхене, не была 

даже приглашена для участия в переговорах. В разделе приняли также 

участие Польша и Венгрия. 

Советский Союз, имевший договоры с Францией и Чехословакией, 

также не был приглашён на Мюнхенскую конференцию и оказался в 

международной изоляции. Попытка создать систему коллективной 

безопасности провалилась. 

Мюнхенское соглашение стало рубежом в европейской политике 

СССР. Новая расстановка сил в Европе была крайне опасна для нашей 

страны, которой пришлось, помимо поиска соглашения с Англией и 

Францией о противодействии Германии и Италии, проводить политику 

лавирования между различными группировками стран для решения главной 

задачи – обеспечения безопасности страны от потенциальной агрессии. 

На Дальнем Востоке захватническая политика Японии создавала 

второй очаг напряжённости. В сентябре 1931 г. японские войска начали 

захват Маньчжурии, создав в 1932 г. на её территории государство 

Маньчжоу-Го. 

В июле 1937 г. Япония начала широкомасштабное вторжение в Китай. 

СССР предоставил военную помощь Китаю, с октября 1937 г. по октябрь 

1938 г. направил туда 985 самолётов, более 1300 артиллерийских орудий, 

свыше 14 тыс. пулемётов. Как и в Испании, советские военные специалисты 

участвовали в боевых действиях, обучали китайцев тактике ведения 
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партизанской борьбы. В июле 1938 г. японские войска у озера Хасан 

вторглись на советскую территорию, но были с неё выбиты. В августе 

конфликт был урегулирован. 

Наиболее серьёзный конфликт с японцами начался в мае 1939 г. на 

монголо-маньчжурской границе в районе реки Халхин-Гол. Здесь шли 

широкомасштабные боевые действия с участием стрелковых дивизий, 

танковых бригад, авиации. Частями Красной Армии командовал комкор 

Г.К.Жуков. Потери японских частей составили более 18 тыс. человек, а 

советско-монгольских – более 2,4 тыс. Военные действия на Халхин-Голе 

завершились лишь в сентябре 1939 г. 

Таким образом, на тот момент в случае войны Советскому Союзу 

пришлось бы вести борьбу не только в Европе, но и в Азии. Нужно было 

приложить все силы к тому, чтобы избежать войны на два фронта. 

Мюнхенское соглашение не привело к миру. Оно способствовало 

новым захватам Германии и приближению большой общеевропейской 

войны. В марте 1939 г. была захвачена Чехия, в Словакии был установлен 

прогерманский режим. 

По мере углубления международного кризиса в Европе в советской 

внешней политике определились два направления. Первым из них стало 

предотвращение войны Германии и её союзников против СССР. Вторым – 

принятие мер к созданию коалиции для борьбы с потенциальными 

агрессорами. Обе группировки западных стран по разным причинам были 

готовы к соглашениям с СССР для решения собственных задач. 

СССР возобновил прерванные после Мюнхена контакты с Англией и 

Францией по вопросу соглашения о военно-политическом сотрудничестве. 

Его целью было гарантировать поддержку тем странам, которые подверглись 

бы агрессии со стороны Германии. 

Одновременно Гитлер, стремившийся не допустить создания единого 

антигерманского блока, стал искать возможность заключения договора о 

ненападении с СССР.  
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В Москве приоритет до последнего момента отдавался соглашению с 

Англией и Францией. С их представителями в июне 1939 г. начались 

переговоры в Москве. В августе здесь же состоялись переговоры военных 

представителей. Французская делегация была готова к заключению договора, 

однако английская всячески затягивала его подписание. Переговоры зашли в 

тупик из-за отказа Польши пропустить через свою территорию части 

Красной Армии в случае агрессии Германии. Отказ Польши от помощи 

СССР в её возможном конфликте с Германией усилил недоверие Сталина не 

только к самой этой стране, но и к поддерживавшим её Англии и Франции. 

В таких условиях советское руководство после долгих колебаний 

приняло предложение Германии о заключении договора о ненападении. 

23 августа 1939 г. в Москве нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов и 

министр иностранных дел Германии И.Риббентроп подписали договор о 

ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разграничении 

сфер интересов двух стран в Европе. К сфере интересов СССР были 

отнесены территории, которые были отторгнуты от России после Первой 

мировой войны. Советская сторона исходила из того, что соглашение 

защитит СССР от дальнейшего продвижения Германии к советским 

границам. 

Каждая из сторон договора считала для себя успехом его подписание. 

Германия получала свободу действий в Польше, СССР – мирную передышку 

и возможность использовать её для укрепления обороноспособности. 

Заключение советско-германского договора имело самые серьезные 

международные последствия. В Англии и Франции, переговоры с которыми 

в Москве прекратились, были сильно обеспокоены таким развитием событий. 

Осложнились отношения между Германией и Японией. Польское 

правительство расценило договор как соглашение Германии и СССР о новом 

разделе Польши.  
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Советскую внешнюю политику в 1930-е гг. отличали прагматизм и 

маневренность, позволившие в итоге избежать вступления во Вторую 

мировую войну 1 сентября 1939 г. 

 

VI. СССР В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

1. СССР  накануне Великой Отечественной войны 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция 

объявили войну Германии. Так началась Вторая мировая война. 17 сентября, 

когда польское правительство уже готовилось покинуть территорию страны, 

части Красной Армии получили приказ пересечь западную границу и 

освободить территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Советские войска практически не встретили сопротивления. Польские 

военнослужащие в массовом порядке сдавались в плен на востоке. Всего 

польских военнопленных насчитывалось до 250 тыс. Большинство из них 

впоследствии было освобождено, но свыше 20 тыс. офицеров, которые 

содержались в лагерях и тюрьмах Тверской и Смоленской областей РСФСР, 

Белоруссии и Украины, по решению высшего руководства Советского Союза 

были расстреляны в апреле-мае 1940 г. 

28 сентября между СССР и Германией был заключён новый договор «О 

дружбе и границе», определивший прохождение границы между двумя 

странами. 

В октябре 1939 г. в западных областях Украины и Белоруссии прошли 

выборы в Народные собрания, которые провозгласили советскую власть и 

обратились с просьбой к Верховному Совету СССР принять их в состав 

Советского Союза. В ноябре 1939 г. новые области законодательно были 

включены в состав УССР и БССР. 

Осенью 1939 г. СССР предложил, Латвии, Литве и Эстонии заключить 

договоры о взаимопомощи. В них содержались положения о размещении 

войск Красной Армии на территории этих государств. В течение октября—

ноября 1939 г. такие соглашения были заключены. 
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СССР обратился к Финляндии, ссылаясь на необходимость 

обеспечения своей безопасности, с предложением отодвинуть 

государственную границу от Ленинграда и передать ему в аренду военно-

морскую базу на полуострове Ханко. В качестве компенсации предлагалось 

передать Финляндии значительную часть территории Карелии. После отказа 

финской стороны советское руководство приняло решение добиться своего с 

помощью военной силы. 

30 ноября 1939 г. началась советско-финляндская война. Армия 

Финляндии оказала ожесточенное сопротивление. Красной Армии 

потребовалось три месяца, чтобы преодолеть финскую систему укреплений – 

линию Маннергейма. Только в марте 1940 г. был подписан мирный договор, 

в соответствии с которым граница была отодвинута от Ленинграда на 120—

150 км, полуостров Ханко передавался в аренду СССР на 30 лет. 

Советские потери в войне составили 126,9 тыс. убитых (почти в 3 раза 

больше, чем потери финской армии), 248 тыс. раненых, контуженных и 

обмороженных (почти в 6 раз больше). Германское командование после этой 

войны уверовало в слабость Красной Армии. В декабре 1939 г. Советский 

Союз из-за войны с Финляндией был исключен из Лиги Наций. 

В июне 1940 г. в прибалтийских государствах парламентские выборы 

привели к победе прокоммунистических сил и формированию правительств, 

которые обратились с просьбой принять их в состав СССР. В августе 1940 г. 

Латвия, Литва и Эстония стали советскими социалистическими 

республиками. 

В июне 1940 г. под давлением СССР Румыния передала ему контроль 

над Бессарабией и Северной Буковиной. В августе 1940 г. была образована 

Молдавская ССР, а Северная Буковина вошла в состав УССР. 

СССР не прекращал диалога с Англией. Новый английский премьер-

министр У.Черчилль добивался от СССР дружественного нейтралитета в 

начавшейся войне и заверял, что Англия окажет ему помощь в случае 

агрессии со стороны Германии. 
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После поражения Франции в июне 1940 г., на фоне обострения 

американо-японских отношений США в начале 1941 г. заявили советским 

представителям, что будут готовы оказать помощь СССР, если он станет 

жертвой германской агрессии. 

В контактах с Германией, Японией, Италией СССР стремился 

максимально отсрочить готовившуюся войну. В ноябре 1940 г. состоялся 

визит в Берлин В. М. Молотова. Важным успехом советской дипломатии 

стало заключение в апреле 1941 г. договора о нейтралитете с Японией. 

Подготовка к возможной войне стала основной задачей экономики. Из 

общей суммы капиталовложений в 1940 г. более 50 % было направлено на 

оборонные стройки и предприятия. Однако серийное производство новых 

образцов вооружений задерживалось. Процесс перевооружения армии и 

флота на новые образцы техники планировалось завершить только в 1942 г. 

1 сентября 1939 г. был принят закон о всеобщей воинской обязанности. 

Призывной возраст снижался с 21 года до 19 лет. Накануне войны численный 

состав армии превышал 5 млн человек. Однако опытных командиров было 

явно недостаточно. Это во многом явилось следствием репрессий 1937—1938 

гг., когда было арестовано более 9,5 тыс. командиров, 434 из них в звании 

комбригов и выше были расстреляны, в т.ч. 24 начальника управлений 

наркомата обороны. Правда, в 1939—1941 гг. были освобождены и 

восстановлены в должностях около 4 тыс. военнослужащих. 

26 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ об 

увеличении рабочего дня на один час и переходе с 6-дневной (5 рабочих дней 

и выходной) на семидневную рабочую неделю (6 рабочих дней и выходной). 

Рабочие закреплялись по месту своей трудовой деятельности, для перехода с 

одного места работы на другое требовалось разрешение дирекции 

предприятия. Предусматривалась уголовная ответственность за самовольный 

уход с предприятия и прогул без уважительных причин. В июле 1940 г. 

вышел указ об уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной 
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продукции, к которой привлекались директора предприятий, начальники 

отделов и цехов. 

В пропагандистской работе ставилась цель сформировать у советских 

людей убеждение, что война будет носить только наступательный характер, 

вестись на чужой территории. В художественной литературе, периодической 

печати, кинематографе, стихах и песнях прославлялись доблесть и сила 

Красной Армии. 

Благодаря последовательной и прагматичной внешней политике 

советское руководство сумело почти на два года отсрочить вступление СССР 

в войну (и соответственно лучше подготовиться к ней), а также создать 

предпосылки для формирования в будущем антигитлеровской коалиции. 

Форсированный рост военного производства накануне войны, несмотря на 

«перегрев» промышленности, создал предпосылки для последующего 

быстрого перевода экономики страны на военные рельсы. Однако  в полной 

мере мирную передышку 1939—1941 гг. использовать не удалось. 

2.  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941г. – ноябрь 1942 г.) 

К весне 1941 г. жертвами германской агрессии стали Австрия, 

Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, 

Франция. С августа 1940 г. шла ожесточённая воздушная «битва за 

Британию». В короткий срок под ударами немецкой и итальянской армии 

пали Греция и Югославия. Оставшиеся в этом регионе формально 

независимые страны примкнули к Тройственному пакту. К лету 1941 г. 

Германия подчинила себе почти всю Европу. 

В СССР весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. 

Советская разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. 

Однако в Москву поступали и другие сообщения. Сталин был уверен в том, 

что Гитлер не нападёт на СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он 

считал, что война с Германией может начаться не раньше лета 1942 г. Сталин 

полагал, что началу войны будет предшествовать, как это было на Западе, 
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предъявление Германией требований к СССР. Это привело бы к началу 

переговоров и оттянуло бы начало войны. В этих условиях нельзя было, по 

его мнению, давать немцам повод для обвинений в нарушении договора о 

ненападении. Поэтому Сталин лишь в ночь на 22 июня 1941 г. 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, нарушив договор о 

ненападении, германская армия всей своей мощью вторглась на советскую 

землю. Началась Великая Отечественная война советского народа. Она 

продолжалась 1418 дней и ночей — почти 4 героических и трагических года. 

В полдень 22 июня с обращением к народу выступил первый 

заместитель председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. 

Молотов. В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация 

военнообязанных, введено военное положение в западных районах страны. 

23 июня была образована Ставка Главного командования (позднее Ставка 

Верховного главнокомандования). Верховным главнокомандующим стал 

И.В.Сталин. 

30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках 

Государственного Комитета Обороны, председателем которого был Сталин. 

В первые же дни война стала Великой Отечественной - ведь от её 

исхода зависело само существование нашего Отечества и нашего народа. 

Война была поистине всенародной, за свободу своей Родины сражались все 

народы  СССР. Борьба шла не только на фронтах, в тылу граждане нашей 

страны «ковали победу». Если со стороны Германии и её союзников война 

носила агрессивный, захватнический характер, то со стороны СССР она была 

справедливой, освободительной, антифашистской. 

Германия и выступившие на её стороне Италия, Финляндия, Венгрия, 

Румыния, Словакия, Хорватия и др. выделили для нападения на СССР 

примерно 5 млн. человек, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 4,4 тыс. 
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танков и штурмовых орудий, более 4,3 тыс. боевых самолётов и 246 

кораблей. 

Группировка советских войск на западе страны, уступая противнику в 

численности личного состава (3 млн. человек) и артиллерии (ок. 39,4 тыс. 

орудий и миномётов), превосходила его по числу танков (11 тыс.) и 

самолётов (9,1 тыс.). Однако танков новых конструкций было лишь 10—

12 %, неисправными были 13 % самолётов, на 2 тыс. не было экипажей, 

новых моделей было лишь 1500, а подготовленных экипажей для них — 

всего 208. Красная Армия значительно уступала вермахту в маневренности, 

имея 272 тыс. автомобилей против 600 тыс., а также в средствах связи. В 

Красной Армии и на флоте не хватало почти четверти командного состава. 

75% офицеров окончили лишь военные курсы или были призваны из запаса. 

Армии Германии и её союзников были оснащены новейшими 

образцами военной техники, отмобилизованы и развёрнуты для нападения, 

укомплектованы по штатам военного времени, имели опыт ведения 

современных боевых действий и хорошо обученный командный состав. 

Таким образом, общее качественное превосходство было на стороне 

Германии и её союзников. Именно это имело в начале войны решающее 

значение. 

Мужество и героизм красноармейцев, населения приграничных 

областей были беспримерными. По планам немцев на ликвидацию застав 

советских пограничников отводилось не более 30 минут. Однако во многих 

местах их сопротивление длилось сутками. Ни один наряд, ни одна 

погранзастава не покинули границу без приказа командования. 

26—30 июня в районе Дубно, Луцка, Бродов и Берестечко произошло 

крупнейшее в 1941 г. встречное танковое сражение. На участке фронта 

шириной 70 км столкнулись 2 тыс. танков. Успеха Красной Армии это не 

принесло, но врага привело в замешательство. 

Уже через три недели были оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, 

значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся в 
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глубь советской земли на 350—600 км. Красная Армия потеряла более 

100 дивизий (3/5 всех войск западных приграничных округов). Основные 

силы Западного фронта оказались в окружении. Фактически в первые недели 

войны были разгромлены все войска первого эшелона Красной Армии. 

Военная катастрофа казалась неминуемой. 

Однако лёгкой победы армия противника не одержала. Только 

убитыми враг потерял в первые недели войны до 100 тыс. человек (это 

превосходило все потери гитлеровской армии в предыдущих войнах), 

40% танков, почти 1 тыс. самолётов. Тем не менее немецкая армия сохраняла 

решающий перевес сил. 

Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском, 

Ленинградом, Киевом, Одессой, на других участках фронта не позволило 

осуществить планы немецкого командования по захвату Москвы к началу 

осени. 30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление немцев на 

Москву. Бои шли в 80—100 км от столицы. Спешно укреплялась ее оборона, 

подтягивались резервные войска. Командующим Западным фронтом был 

назначен генерал Г.К.Жуков. 

К середине октября на линии московской обороны образовалась брешь 

шириной около 500 км, закрыть которую было нечем. По решению ГКО 

началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, 

иностранных дипломатов, крупных промышленных предприятий, населения. 

К декабрю из Москвы было вывезено 2,2 млн. человек.  

На случай прорыва обороны были подготовлены к взрыву важнейшие 

объекты города. С 20 октября в Москве было введено осадное положение. 

600 тыс. москвичей приняли участие в возведении укреплений вокруг 

столицы. В городе было создано 16 дивизий народного ополчения. В них 

добровольно вступали люди, не подлежавшие мобилизации в армию. 

Сопротивление советских войск вынудило германское командование 

приостановить натиск и подтянуть последние резервы. Последнюю попытку 

овладеть Москвой вермахт предпринял в конце ноября — начале декабря. 



73 
 

Советский Западный фронт получил подкрепление - воинские соединения, 

переброшенные с Дальнего Востока. К началу декабря советские войска уже 

лишь незначительно уступали противнику в численности личного состава, 

танках и артиллерии; впервые за время войны в воздухе господствовала 

советская авиация. 

Переход советских войск в наступление стал для врага полной 

неожиданностью. 5 декабря 1941 г. удар по противнику нанесли войска 

Калининского фронта под командованием генерал-полковника И. С. Конева. 

6 декабря в наступление перешли основные силы Западного фронта. С 5 

декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. советские войска отбросили врага на 

запад на 100-250 км. Были уничтожены или потеряли свыше 50% своего 

состава 11 танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные дивизии вермахта. 

Московская битва стала одним из крупнейших сражений Второй 

мировой войны. Она длилась 203 дня на огромном пространстве, равном 

территории Франции. В ней столкнулись в противоборстве около 

7 млн.человек с обеих сторон. Потери советских войск под Москвой 

составили 926 тыс. человек. Немцы потеряли 615 тыс. человек. Никогда 

ранее за всю свою историю Германия не несла таких огромных потерь. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой стало поворотным 

событием всей Второй мировой войны. Гитлеровская стратегия блицкрига 

потерпела крах, представление о непобедимости германской армии было 

развеяно. Япония и Турция окончательно отказались от вступления в войну 

на стороне Германии. Был ускорен процесс создания единой 

антигитлеровской коалиции государств. 

Одной из самых героических и трагических страниц военной поры 

стала оборона Ленинграда. Гитлеровское командование придавало особое 

значение взятию этого города. До войны в Ленинграде проживало более 

3 млн.человек, из них к началу блокады были эвакуированы 636 тыс. человек. 

8 сентября немецким войскам удалось полностью блокировать Ленинград. С 

ноября 1941 г. там начался голод, а ранняя зима принесла еще и суровые 
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морозы. Самым тяжелым временем для Ленинграда стала зима 1941/42 гг. 

Выдержать ее помогли поставки продовольствия, которые осуществлялись 

по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. Из Ленинграда 

было вывезено около 1 млн. человек. Многие из них погибли во время 

бомбежек трассы. Всего от голода, болезней, бомбежек погибло более 

миллиона ленинградцев. Но город устоял, а мужество его защитников 

придавало уверенности в победе всему советскому народу. 

Лишь в январе 1943 г. блокада города была прорвана, и по отбитому у 

врага коридору шириной всего 8—11 км началось бесперебойное снабжение 

Ленинграда продовольствием, сырьём для промышленных предприятий, 

вооружением для его защитников. 

3. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 

К весне 1942 г. перевес сил по-прежнему сохранялся на стороне гер-

манских войск. Прежде чем начать генеральное наступление на юго-

восточном направлении, немцы решили полностью овладеть Крымом, где 

героическое сопротивление противнику продолжали оказывать защитники 

Севастополя и Керченского полуострова. В мае на Керченском полуострове 

потерпели тяжелое поражение войска советского Крымского фронта, 4 июля 

советские войска после 250-дневной обороны были вынуждены оставить 

Севастополь. 

В мае советские войска начали наступление в районе Харькова, однако 

потерпели жестокое поражение. Стратегическая инициатива вновь оказалась 

у немецкого командования. 

В конце июня германские войска устремились на юго-восток: заняли 

Донбасс, вышли к Дону. Создалась непосредственная угроза Сталинграду. 24 

июля пал Ростов-на-Дону — ворота Кавказа. Опасаясь быстрой потери всего 

советского Юга, Сталин 28 июля 1942 г. подписал приказ № 227, вошедший в 

историю как приказ «Ни шагу назад!». 

С начала сентября 1942 г. в разрушенном Сталинграде шли уличные 

бои. Но упорство и мужество защитников города на Волге привели к тому, 
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что к середине ноября наступательные возможности немцев окончательно 

иссякли. К тому времени в боях за Сталинград они потеряли почти 700 тыс. 

убитыми и ранеными, свыше 1 тыс. танков и свыше 1,4 тыс. самолётов. 

Немцы не смогли взять город и перешли к обороне. 

Тяжелейшая для Красной Армии ситуация сложилась на Северном 

Кавказе. Несмотря на ожесточённое сопротивление, всего за несколько дней 

противник вышел к Кавказскому хребту. Его целью была нефть Майкопа, 

Грозного и Баку, а также захват Закавказья. 

К осени 1942 г. германским войскам удалось оккупировать огромную 

часть европейской территории СССР. На занятых землях был установлен 

жестокий оккупационный режим, вся полнота власти принадлежала 

военному командованию германской армии. Создавались лагеря смерти для 

военнопленных и тех советских людей, которые сопротивлялись немецким 

властям. Аресты, казни партийных и советских активистов, участников 

подполья, заложников, в том числе женщин, стариков, детей, стали 

повседневным явлением. 

Трудовой мобилизацией были охвачены все граждане оккупированных 

территорий в возрасте от 18 до 45 лет. Они должны были работать по 14—16 

часов в сутки. Сотни тысяч советских граждан были направлены на 

принудительные работы в Германию. 

В генеральном плане «Ост», разработанном ещё до войны, содержался 

план колонизации и германизации советских земель. По нему, в частности, 

предполагалось уничтожить 30 млн. русских, а остальных превратить в рабов 

и переселить в Сибирь. Евреи, цыгане и другие «неполноценные» народы 

вообще подлежали полному истреблению. За первые полгода войны было 

уничтожено до 1,5 млн.евреев - практически каждый второй на территории 

СССР. Оставшиеся были заключены в гетто, где оказались на грани 

выживания. 

Всего за годы войны на оккупированных территориях СССР 

гитлеровцы уничтожили около 11 млн. человек (в том числе около 7 млн. 
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гражданских лиц и около 4 млн. военнопленных). Но угроза расправы не 

останавливала советских людей в борьбе с врагом не только на фронте, но и 

во вражеском тылу. 

Советское подпольное движение возникло уже в первые недели войны. 

На оккупированных территориях были созданы подпольные органы ВКП(б), 

выступавшие координаторами подпольной работы. В различные периоды 

войны таким образом действовали ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 

подпольных обкомов и межрайонных партийных центров. 

В годы войны было создано свыше 6 тыс. партизанских отрядов. В их 

рядах сражались представители большинства народов СССР, а также 

граждане других стран. Советскими партизанами было уничтожено, ранено и 

взято в плен более 1 млн. вражеских солдат и офицеров, представителей 

оккупационной администрации, выведено из строя более 4 тыс. танков и 

бронемашин, 65 тыс. автомашин и 1100 самолётов. Они разрушили и 

повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. 

железнодорожных эшелонов. 

Для координации действий партизанских соединений в 1942 г. при 

Ставке был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с 

П.К.Пономаренко. Главнокомандующим партизанским движением был 

назначен К.Е.Ворошилов. 

Коллаборационизмом в той или иной степени были поражены 

практически все страны, территория которых оказалась полностью или 

частично оккупирована войсками вермахта. Во Франции, например, 

оформился коллаборационистский режим в Виши во главе с героем Первой 

мировой войны маршалом А.Петэном. В Норвегии после её оккупации 

немцами в 1940 г. оформился профашистский режим В.Квислинга, в 

Словакии – Й.Тисо. 

С врагом сотрудничало более 1 млн. советских граждан, в том числе 

около 400 тыс. на военной службе, около 70 тыс. в войсках по поддержанию 

порядка, около 80 тыс. в т.наз. «восточных батальонах». Ещё 183 тыс. 
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человек работали на железных дорогах. Большинство этих людей старались 

таким образом просто выжить, но были и убежденные противники советской 

власти. По мере изменения ситуации на фронте желающих сотрудничать с 

оккупантами становилось все меньше. 

Отношение к коллаборационистам практически во всех странах было 

крайне враждебным. Главы коллаборационистских режимов Квислинг, 

Лаваль, Тисо были казнены по приговорам суда. К смертной казни был 

приговорён и маршал Петэн, которому, однако, ввиду крайне преклонного 

возраста (89 лет) и прошлых заслуг перед Францией казнь была заменена 

пожизненным заключением. В СССР за сотрудничество с врагом были 

приговорены к повешению командующий Русской освободительной армией 

генерал А.А.Власов и его ближайшее окружение. Десятки тысяч солдат этой 

армии были отправлены в лагеря. Для всех лиц, сотрудничавших с немецкой 

армией и администрацией в годы войны, был отменён срок давности за 

совершённые ими преступления. 

Размах коллаборационизма в странах Западной Европы был 

значительно больше, чем в СССР и Польше. Во Франции с гитлеровцами 

сотрудничали 800 тыс. государственных служащих, в Бельгии — до 200 тыс., 

в Австрии — около 550 тыс., в Норвегии — более 100 тыс., в Нидерландах — 

более 200 тыс. 

С самого начала Великой Отечественной войны о поддержке 

Советского Союза объявили Великобритания и США. В июле 1941 г. было 

подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных 

действиях в войне против Гитлера, а в начале августа правительство США 

объявило об экономической и военно-технической помощи Советскому 

Союзу. В сентябре—октябре 1941 г. в Москве прошла первая конференция 

представителей трёх держав, на которой были обсуждены вопросы 

расширения военно-технической помощи Великобритании и США 

Советскому Союзу. После вступления США в войну против Японии и 
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Германии (декабрь 1941 г.) военное сотрудничество США с СССР 

расширилось. 

1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств подписали 

декларацию Объединённых Наций, в которой обязались использовать все 

свои ресурсы для борьбы с общим врагом и не заключать сепаратного мира. 

Подписанные договор о союзе СССР и Великобритании (май 1942 г.) и 

соглашение с США о взаимной помощи (июнь 1942 г.) окончательно 

оформили военный союз трёх стран. 

Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 

1941 г. по 18 ноября 1942 г. (дата перехода советских войск в 

контрнаступление под Сталинградом), имел большое историческое значение. 

Мужество и героизм советских людей сорвали гитлеровские планы 

«молниеносной войны». Несмотря на крупные военные поражения, Красная 

Армия показала свои высокие боевые качества. К лету 1942 г. благодаря 

усилиям тружеников тыла в основном завершился перевод экономики страны 

на военный лад, что стало главной предпосылкой для коренного перелома в 

ходе войны. Оформилась антигитлеровская коалиция, обладавшая 

огромными военными, экономическими и людскими ресурсами. Всё это 

приближало победу над фашизмом. 

4. Человек и война: единство фронта и тыла 

Война изменила всю жизнь населения СССР. В сторону фронта 

направлялись эшелоны и колонны мобилизованных, на восток – эшелоны с 

заводским оборудованием и эвакуирующимися людьми. 

Для подготовки резерва армии в октябре 1941 г. было введено 

обязательное военное обучение граждан в возрасте от 16 до 50 лет, 

охватившее около 10 млн.человек. 

Благодаря умелой организации медицинского дела в войсках и в тылу, 

самоотверженной работе врачей в годы войны вернулись в строй 

72% раненых и 91% больных воинов, смертность по причине потери крови 

составляла около 1% (против 2/3 потерь в Первую мировую войну). 
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В июле 1941 г. карточки на основные продукты питания были введены 

в Москве и Ленинграде, к концу года на карточную систему перешёл весь 

тыл. Основная масса рабочих и служащих получала по 400—500 г хлеба в 

день, иждивенцы — 300-400 г. Не хватало соли, мыла, спичек. 

Герои фронта и тыла были во всех воюющих странах. Однако такое 

явление, как массовый героизм воинов и тружеников тыловых предприятий, 

было присуще лишь советскому народу. За мужество и отвагу в годы войны 

защитникам Родины было вручено более 38 млн. орденов и медалей. Более 

11 тыс. человек стали Героями Советского Союза, свыше 2500 человек — 

полными кавалерами ордена Славы трёх степеней. Массовый героизм 

советских людей стал одной из главных предпосылок победы. 

22 июня 1941 г. появилось «Послание пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви», написанное местоблюстителем патриаршего 

престола митрополитом Сергием (И.Н.Страгородским). Оно читалось во всех 

православных храмах СССР. Послание выражало патриотическую позицию 

церкви и оценивало разворачивавшиеся события как народную 

освободительную войну. 

Руководство других церквей и конфессий также с первых дней войны 

заняло патриотическую позицию.  

Церковь активно занималась шефской работой в госпиталях, сбором 

средств, вещей и продуктов в фонд обороны, для помощи детям и семьям 

воевавших на фронте бойцов.  

На захваченных оккупантами территориях фашистское руководство 

рассчитывало использовать христианское и мусульманское духовенство в 

антисоветских целях. Этот расчёт не оправдался. Многие священники были 

убиты за содействие партизанам. Так, Полесская епархия в Белоруссии 

потеряла более половины священнослужителей. Украинские националисты 

при содействии немцев безжалостно расправлялись со священниками за 

признание Московской патриархии. 



80 
 

В сентябре 1943 г. после беседы митрополитов Сергия, Алексия и 

Николая с И.В.Сталиным было принято решение о созыве Архиерейского 

собора для избрания патриарха Русской православной церкви. Собор избрал 

на патриарший престол митрополита Сергия, а после его кончины главой 

церкви стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий 

(С.В.Симанский). 

Многие русские эмигранты влились в ряды движения Сопротивления, 

собирали средства в помощь СССР. В апреле 1942 г. в Советском Союзе был 

учреждён Еврейский антифашистский комитет, которым было собрано за 

рубежом около 45 млн. долл. ЕАК занимался также сбором свидетельств об 

уничтожении евреев нацистами. 

С целью объединения антифашистского потенциала славянских 

народов в 1942 г. был создан Всеславянский комитет. В него вошли 

А.Н.Толстой, А.А.Фадеев, Я.Купала, Я.Колас, А.Е.Корнейчук, 

М.Ф.Рыльский, З.Неедлы, В.Василевская и др.  

В ночь на 1 января 1944 г. по советскому радио прозвучал новый 

Государственный гимн СССР (музыка А.В.Александрова, слова 

С.В.Михалкова и Г.А.Эль-Регистана). Он заменил прежний революционный 

гимн «Интернационал». Сам факт появления гимна, его текст и музыкальный 

строй выражали патриотизм, уверенность в грядущей победе и славном 

будущем. 

5. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

К осени 1942 г. расстановка сил на советско-германском фронте 

постепенно стала меняться в пользу Красной Армии. Советское 

командование в качестве направления главного удара избрало 

Сталинградский фронт. 19 ноября 1942 г. советская артиллерия нанесла 

мощный удар по противнику, после чего началось наступление. На пятый 

день ожесточенных боев была окружена группировка немцев общей 

численностью 330 тыс. человек. 2 февраля 1943 г. она капитулировала. В 
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плен был взят и её командующий — генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. Всего 

под Сталинградом немцы потеряли 800 тыс. человек, 2 тыс. танков и 

штурмовых орудий, 3 тыс. самолётов. 

Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало коренному 

перелому в ходе всей Второй мировой войны. Опасаясь нового окружения, 

гитлеровцы спешно вывели свои войска с Северного Кавказа. В феврале 1943 

г. началось освобождение Донбасса. Тогда же в результате наступления 

войск Воронежского фронта образовалась Курская дуга, глубоко 

вклинившаяся в немецкие позиции. Всего в ходе зимнего наступления 

Красная Армия разгромила более 100 вражеских дивизий. 

Для летнего наступления на Курской дуге немцы собирались 

использовать фактор внезапности. Однако советская разведка точно 

определила время наступления противника, после чего командующий 

Центральным фронтом К.К.Рокоссовский принял решение об упреждающем 

ударе. За несколько минут до начала немецкого наступления на рассвете 5 

июля 1943 г. почти 19 тыс. советских орудий нанесли сокрушительный удар 

по местам сосредоточения германских войск. В результате враг понёс 

большие потери и смог начать наступление лишь спустя несколько часов, 

причём введя в действие все свои резервы. 

12 июля советские войска перешли в контрнаступление. В тот же день 

в районе деревни Прохоровка произошло крупнейшее в мировой истории 

танковое сражение, в котором участвовало с обеих сторон 1200 танков и 

самоходных артиллерийских установок.  

Наступил перелом в ходе всей Курской битвы. Немцы были 

вынуждены перейти к обороне. Красная Армия 5 августа освободила 

Белгород и Орёл. По приказу Сталина в Москве был произведён первый 

победный салют. 

В Курской битве гитлеровцы потеряли 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 

тыс. танков, 3,7 тыс. самолётов. Удар наступавших советских войск был 
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настолько силён, что в короткое время удалось освободить от противника 

Харьков, Донбасс, Таманский полуостров, Брянск, Смоленск. 

С середины сентября 1943 г. началась беспримерная битва за Днепр. На 

его крутом правом берегу вермахт возвёл систему укреплений («Восточный 

вал»), делавшую его, по мнению гитлеровских генералов, неприступным. 

Однако 6 ноября Киев был освобожден, а Днепр был преодолен на 

большинстве направлений. Одновременно в Крыму была заперта 

значительная группировка немецких войск. 

Всего битва за Днепр продолжалась 4 месяца, с обеих сторон в ней 

участвовало около 4 млн. человек, около 5 тыс. танков и почти 5 тыс. 

самолётов. Коренной перелом в ходе войны был закреплён. 

Успех Красной Армии в разгроме общего противника был дополнен 

высадкой в Италии в конце июля 1943 г. англо-американских войск. Однако 

советское руководство ждало выполнения главного обещания союзников — 

высадки войск во Франции, что значительно ускорило бы победу над 

Германией. В ноябре—декабре 1943 г. состоялась встреча лидеров СССР, 

США и Англии (Большой тройки) в Тегеране. Сталин, Рузвельт и Черчилль 

договорились об открытии второго фронта в Европе в мае—июне 1944 г., о 

создании после войны Организации Объединённых Наций, о послевоенном 

мировом устройстве, о судьбе Германии после её военного поражения и т. п. 

СССР обещал вступить в войну против Японии после окончания войны в 

Европе. 

С начала контрнаступления Красной Армии под Сталинградом и до 

конца 1943 г. Германия потеряла на советско-германском фронте более 

2,2 млн. человек, 3,5 тыс. танков, около 7 тыс. самолётов. Только летом—

осенью 1943 г. немцы потеряли более половины своих войск на Восточном 

фронте. Свержение Б.Муссолини в Италии вывело из войны одного из 

наиболее надёжных союзников А.Гитлера. Советские войска к концу 1943 г. 

освободили почти половину всех своих территорий, оккупированных 
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противником. Враг был еще слишком силен, предстояла серьезная и долгая 

борьба. Но итог ее был во многом уже предрешен. 

6. Народы СССР в борьбе с фашизмом 

Планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что многонациональная 

Советская держава развалится под ударом его армий. Но этого не 

произошло — наоборот, многонациональный советский народ сплотился в 

минуту смертельной опасности. 

В рядах Красной Армии сражались представители всех народов СССР. 

Были созданы десятки национальных дивизий и бригад, в которых наряду с 

русскими, украинцами и белорусами сражались представители народов 

Поволжья и Северного Кавказа, Севера и Сибири, Закавказья и Средней 

Азии, Прибалтики и Дальнего Востока. 

Среди защитников Брестской крепости, первыми принявших удар 

гитлеровских войск, сражались и погибли представители 30 

национальностей. За мужество и героизм звания Героя Советского Союза 

были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 

108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 

чуваша и др. 

Эвакуация предприятий в восточные союзные и автономные 

республики привела к перемещению вместе с ними миллионов беженцев. Их 

размещали в семьях местных жителей, которые делили с эвакуированными 

кров и пищу. Большинство из эвакуированных в республики Закавказья и 

Средней Азии предприятий были оставлены там и после окончания войны, 

значительно укрепив экономический потенциал союзных республик. 

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. С 1943 г. все народы СССР 

участвовали в создании специального фонда помощи освобождённым 

районам.  
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Вместе с тем война оживила национальные движения, ставившие 

целью добиваться национальной независимости. Наиболее крупной из них 

была Организация украинских националистов (ОУН), созданная на Украине 

ещё в конце 1920-х гг. Аналогичные, но менее многочисленные организации 

действовали также в Западной Белоруссии, Прибалтике, Крыму, горных 

районах Чечено-Ингушетии. 

По мере приближения немецких войск деятельность этих организаций 

активизировалась. На Украине ОУН создала собственную Украинскую 

повстанческую армию (УПА). Вооружённую борьбу против советской власти 

вели Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских братьев 

(Чечено-Ингушетия) и др. Участились случаи нападения вооружённых 

националистических групп на отступавшие или окружённые части Красной 

Армии. 

Немцы пытались поставить национальные движения в западных 

районах СССР под свой контроль. Из пленных советских военнослужащих, 

пожелавших сотрудничать с врагом, была сформирована Русская 

освободительная армия (РОА) под командованием генерала А. А. Власова, а 

также батальоны и полки из украинцев, крымских татар, некоторых народов 

Северного Кавказа. Многие из них возглавляли бывшие генералы и офицеры 

белых армий. Однако гитлеровцам так и не удалось создать из таких 

национальных формирований достаточно серьёзной военной силы. 

В условиях войны в СССР происходило еще большее ужесточение 

национальной политики. В предательстве неоднократно обвинялись не 

только те, кто действительно сотрудничал с оккупантами, но и целые народы. 

Проявлением такого подхода стали депортации и ликвидация ряда 

национальных автономий. 

Летом 1941 г. «диверсантами и шпионами» было объявлено всё 

немецкое население страны (почти 1,5 млн. человек), подлежавшее 

выселению в Сибирь и Казахстан. АССР немцев Поволжья была 



85 
 

ликвидирована. Тогда же в Сибирь были депортированы более 50 тыс. 

литовцев, латышей, эстонцев. 

В октябре 1943 г. в Казахстан и Киргизию были выселены почти 70 

тыс. карачаевцев, в Сибирь — 93 тыс. калмыков. Вскоре были отправлены на 

восток 40 тыс. балкарцев.  

23 февраля 1944 г. началась самая масштабная операция по депортации 

чеченцев и ингушей. На сборы давали 15—20 мин., после чего отправляли на 

станции и загружали в товарные вагоны. Всего было вывезено 

516 тыс. человек, была упразднена и сама Чечено-Ингушская АССР. 

В апреле—мае 1944 г. из Крыма в Узбекистан вывезли более 194 тыс. 

крымских татар. Вслед за ними подверглись депортации из Крыма армяне, 

болгары, греки. 

В пути следования голод, холод и болезни приводили к огромным 

жертвам. В результате депортации погибло более 144 тыс. человек. Эти 

жестокие репрессии вызвали в послевоенные годы новый всплеск 

национальных движений. 

7. Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 

К началу 1944 г. Германия понесла значительные потери, но по-

прежнему была сильным противником. Ценой героических усилий всего 

советского народа к тому времени было обеспечено превосходство Красной 

Армии в самолётах, орудиях и миномётах. Лишь по числу танков и 

самоходных артиллерийских установок силы сторон были примерно равны. 

В 1944 г. первый крупный удар был нанесён по противнику в январе 

под Ленинградом. Полностью была снята блокада, а немецкие войска 

отброшены к Нарве и Пскову.  

В феврале—марте в результате крупного наступления советских войск 

от оккупации была освобождена практически вся Правобережная Украина. 

Красная Армия вышла к границе Румынии. 
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В апреле—мае завершился разгром немецких войск в Крыму. Если 

немцам в 1941—1942 гг. потребовалось 250 дней для того, чтобы взять 

Севастополь, то советским войскам для его освобождения понадобилось 

всего 3 дня. 

6 июня войска союзников начали высадку в Нормандии. Это означало 

открытие долгожданного второго фронта. Чтобы не дать немцам 

возможности перебросить войска на Запад, 10 июня Красная Армия начала 

летнее наступление на Карельском перешейке. Прорвав линию Маннергейма, 

заняв Выборг и Петрозаводск, советские войска вынудили правительство 

Финляндии выйти из войны. 

Самым мощным было наступление наших войск в Белоруссии 

(операция «Багратион»), начавшееся 23 июня. Главный удар был нанесён на 

центральном направлении, где из-за обилия озёр и болот противник не 

ожидал прорыва. Немецкие войска были разбиты в районе Витебска, 

Бобруйска, Могилёва, Орши. В окружении оказалось до 30 дивизий 

противника. Были освобождены от врага вся Белоруссия, часть Литвы и 

Польши. 

В июле начали наступление войска 1-го Украинского фронта, 

окружившие 8 дивизий противника и освободившие Львов. В сентябре—

октябре были освобождены от немцев основные территории Эстонии и 

Латвии, а 38 дивизий противника окружены и уничтожены южнее Риги. 

Всего в результате «десяти сталинских ударов», как их назвали позже, 

в 1944 г. было выведено из строя 120 дивизий противника. Возросшее 

мастерство и опыт бойцов и командиров позволили советским войскам в ряде 

наступательных операций нести меньшие потери, чем оборонявшийся 

вермахт. Так, в ходе Белорусской стратегической операции безвозвратные 

потери Красной Армии составили около 100 тыс. человек, а группа немецких 

армий «Центр» потеряла около 300 тыс. только убитыми и умершими от ран, 

не считая почти такого же количества пленных. 
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Освободив территорию СССР, Советская Армия начала 

освободительный поход в Европу. Летом 1944 г. советские войска вступили 

на территорию Польши. В августе на южном направлении Красная Армия 

разгромила в районе Кишинёва немецко-румынские войска. В результате 

рухнул весь южный фланг немецкой армии. Из войны против СССР вышла 

Румыния. 8 сентября Красная Армия перешла границу Болгарии. 20 октября 

совместными усилиями войск 3-го Украинского фронта и Народно-

освободительной армии Югославии был освобождён Белград. Румыния и 

Болгария вступили в войну с Германией. 

Осенью, опасаясь выхода Венгрии из войны, Гитлер ввёл свои войска в 

Будапешт. Но ударами с севера и юга Красная Армия сомкнула кольцо 

вокруг венгерской столицы. В окружении оказалось почти 200 тыс. 

вражеских солдат и офицеров. К концу 1944 г. Германия лишилась всех 

своих европейских союзников. Тогда же был нанесён удар по немецким 

войскам в Заполярье, после чего началось освобождение Норвегии. 

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 серьёзные трудности в 

районе Арденн. 

В условиях наступления Красной Армии 4—11 февраля под Ялтой 

(Крым) состоялась вторая личная встреча лидеров антигитлеровской 

коалиции И.В.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля. Главным вопросом было 

уже послевоенное устройство мира. Были согласованы условия 

безоговорочной капитуляции Германии, оговорены условия её оккупации и 

демилитаризации. 

Было принято решение о созыве учредительной конференции 

Организации Объединённых Наций, главной задачей которой должно было 

стать предотвращение в будущем новых войн. Была принята также 

Декларация об освобождённой Европе, которая провозглашала, что при 

решении всех вопросов после войны СССР, США и Великобритания будут 
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согласовывать свои действия. СССР вновь подтвердил своё обещание 

вступить в войну против Японии через 2—3 месяца после разгрома 

Германии. 

Вынужденная вести войну на два фронта, Германия быстро теряла 

силы. Её основные войска были по-прежнему сосредоточены на советско-

германском фронте. Этот фронт оставался главным фронтом Второй мировой 

войны.  

В марте 1945 г. советские войска вступили на территорию Австрии. К 

началу апреля были освобождены территории Венгрии, Польши и 

Восточной Пруссии. Развернулась битва за Берлин, который Сталин приказал 

взять без помощи западных союзников. На столицу Германии наступали 

войска 1-го Белорусского (маршал Г.К.Жуков), 2-го Белорусского (маршал 

К.К.Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал И.С.Конев) фронтов общей 

численностью 2,5 млн. человек. 21 апреля завязались бои на южных окраинах 

Берлина, а 24 апреля кольцо советских войск вокруг него сомкнулось. Для 

спасения столицы Гитлер стал снимать войска с Западного фронта, чем 

облегчил задачу англо-американским дивизиям. Уже 25 апреля они 

соединились с советскими частями на Эльбе, в районе города Торгау. 

30 апреля покончил жизнь самоубийством Гитлер. На рассвете 1 мая 

1945 г. бойцы 150-й стрелковой дивизии М.А.Егоров и М.В.Кантария 

водрузили над рейхстагом Красное знамя Победы. Берлинский гарнизон 

капитулировал. 

8 мая в Карлсхорсте под Берлином представителями стран-

победительниц и гитлеровским военным руководством был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. От СССР подпись под документом 

поставил маршал Г.К.Жуков. 

Но война для нашей страны закончилась лишь 9 мая, когда 

капитулировали остатки немецкой армии в Чехословакии. Этот день был 

объявлен Днём Победы. 
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24 июня, через четыре года после начала войны, на Красной площади 

состоялся Парад Победы.  

17 июля — 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме прошла 

конференция лидеров держав-победительниц. Советскую делегацию 

возглавил И.В.Сталин, американскую — Г.Трумэн, английскую — 

У.Черчилль (с 28 июля — его преемник на посту премьер-министра К.Эттли). 

Центральное место занял германский вопрос. Было решено сохранить 

Германию единым государством, осуществить меры по её разоружению и 

демилитаризации, полной ликвидации остатков фашистского режима (так 

называемую денацификацию). Для осуществления этой задачи было решено 

ввести на территорию Германии войска стран-победительниц (включая 

Францию). Было принято решение о репарациях с Германии в пользу СССР 

как страны, наиболее пострадавшей от гитлеровской агрессии. 

На конференции установили новые границы в Европе. Были признаны 

довоенные границы СССР, а территория Польши расширена за счёт 

германских земель. Между Польшей и СССР была поделена территория 

Восточной Пруссии. 

Разгром Германии не означал окончания Второй мировой войны. Она 

продолжалась на Дальнем Востоке, где США, Англия и Китай вели войну с 

Японией. Выполняя союзнические обязательства, СССР 8 августа объявил 

войну Японии, после чего нанёс сокрушительный удар по миллионной 

японской Квантунской армии, расположенной в Маньчжурии. Всего за две 

недели Красная Армия под общим командованием маршала 

А.М.Василевского разгромила основные силы японцев. В ходе десантных 

операций были освобождены от 80-тысячной японской военной группировки 

Южный Сахалин и Курильские острова. 

2 сентября 1945 г. японская делегация на борту американского линкора 

«Миссури» в Токийском заливе подписала Акт о безоговорочной 

капитуляции. 
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Вторая мировая война завершилась полным поражением и 

капитуляцией тех, кто её развязал. Победа в войне имела всемирно-

историческое значение. Были разгромлены огромные военные силы стран-

агрессоров. Военное поражение Германии, Японии и их союзников означало 

крушение жестоких диктаторских режимов. Победа над Германией и 

Японией усилила симпатии к СССР во всём мире, неизмеримо подняла 

авторитет нашей страны. Советская армия завершила войну самой мощной 

армией мира, а Советский Союз стал одной из двух сверхдержав. 

Главным источником победы СССР в войне стало беспримерное 

мужество и героизм советских людей на фронте и в тылу. 

Исход борьбы с Германией и Японией решался на советско-германском 

и советско-японском фронтах. Только на советско-германском фронте были 

разбиты 607 дивизий противника. Потери Германии в войне против СССР 

составили 80% всех её погибших солдат и офицеров, 75% всей утраченной 

ею военной техники. Потери Японии на советско-японском Дальневосточном 

фронте за три недели составили почти 800 тыс. человек. 

Война показала, что в борьбе с общим врагом и общей угрозой могут 

объединяться самые различные страны и народы. 

Победа далась нам огромной ценой. Война унесла жизни почти 

27 млн. советских людей (в том числе примерно 10 млн. солдат и офицеров). 

Во вражеском тылу погибли 4 млн. партизан, подпольщиков, мирных 

жителей. Свыше 8,5 млн. человек оказались в фашистской неволе. 

В народном сознании долгожданный День Победы стал светлым и 

радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной и 

разрушительной из войн. Этот великий праздник и сегодня остаётся главным 

для граждан России. 

Победа многонационального советского народа в самой кровавой и 

жестокой войне в истории человечества стала наиболее выдающимся 

событием для нашей страны в ХХ в. Подвиг победителей никогда не будет 

забыт. 
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VII. СССР В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

1. Место и роль СССР в послевоенном мире 

Результатом победы в войне было превращение СССР в одну из двух 

сверхдержав. На завершающем этапе войны Советский Союз представлял 

собой мощнейшую военную силу.  Красная Армия имела огромный опыт 

ведения боевых действий. С 1945 г. в решающую стадию вступила 

реализация советского ядерного проекта, завершившаяся в 1949 г. 

испытанием атомной бомбы. 

После войны Советский Союз контролировал значительную часть 

Европы, Северного Китая, Кореи, Ирана. Присутствие Красной Армии или её 

прямая помощь способствовали утверждению в странах Восточной Европы 

(Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, 

Восточной Германии), а также в Северной Корее просоветских правительств. 

В результате победы юридически или фактически были закреплены 

границы СССР, сложившиеся к 1941 г. Кроме того, на западе в состав СССР 

вошла часть Восточной Пруссии, включая Кенигсберг (Калининградская 

область), на востоке были возвращены Южный Сахалин и Курильские 

острова.  

СССР выступил в качестве одного из инициаторов создания 

Организации Объединённых Наций — ключевой международной структуры, 

обеспечивающей безопасность и взаимодействие государств в послевоенном 

мире. Вместе с США, Великобританией, Францией и Китаем Советский 

Союз стал постоянным членом (обладающим правом вето) руководящего 

органа ООН — Совета Безопасности. 

Борьба с нацизмом способствовала росту авторитета и влияния 

коммунистических партий, которые выступали одной из главных сил 

движения Сопротивления. Сразу после войны представители компартий 

вошли в состав правительств не только стран Восточной Европы, но и 
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Италии и Франции. Коммунисты в Греции вели партизанскую борьбу против 

правительства с целью захвата власти. СССР оказывал значительную 

поддержку китайским коммунистам, которые в 1949 г. одержали победу в 

ожесточённой гражданской войне. 

Завершение Второй мировой войны дало толчок распаду колониальной 

системы. В августе 1945 г. добилась независимости от Нидерландов 

Индонезия.  В сентябре 1945 г. лидер вьетнамских коммунистов Хо Ши Мин 

провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам. Вскоре между 

ДРВ и Францией, стремившейся сохранить свои колониальные владения в 

Индокитае, начался вооруженный конфликт. В конце 1945 г. правительство 

Египта потребовало от Великобритании пересмотреть неравноправные 

договоры, которые давали британцам право держать в Египте свои войска, 

главным образом в зоне Суэцкого канала. Это положило начало длительным 

конфликтам в регионе. В 1947 г. Великобритания отказалась от власти над 

Индией. Неспокойно было и в Африке, где периодически вспыхивали 

антиколониальные волнения. Росло влияние левых сил в Латинской 

Америке. 

Еще в ходе войны проявились противоречия интересов СССР, с одной 

стороны, и его западных союзников — с другой. Советские лидеры 

стремились закрепить позиции, завоёванные в результате победоносной 

войны. Вдоль границ СССР в Восточной Европе они старались создать пояс 

безопасности из дружественных государств. Усиление коммунистических 

партий и рост национально-освободительного движения лидеры СССР 

рассматривали как историческую закономерность, связанную с неизбежной 

победой социализма во всём мире. Зарубежным коммунистам оказывалась 

всесторонняя поддержка. 

Интересы западных капиталистических стран состояли в том, чтобы 

утвердить свои ведущие позиции в мире и не допустить распространения 

влияния СССР и коммунистической идеологии. Ослабленные войной 

Великобритания и Франция не имели сил для решения таких задач. Роль 
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лидера западного мира перешла к США, которые в ходе войны превратились 

в самую значительную экономическую силу и к тому же обладали ядерным 

оружием. В 1947 г. президент США Г.Трумэн добился от конгресса согласия 

на оказание значительной помощи Греции (правительство которой не могло 

справиться с вооружённым движением коммунистов) и Турции. «Доктрина 

Трумэна», как назвали эту инициативу, означала, что в послевоенном мире 

США были готовы активно противодействовать советскому влиянию и 

утверждать собственную гегемонию. Был разработан «план Маршалла» — 

программа масштабной финансовой помощи США Европе. Быстрое 

восстановление европейской экономики должно было противодействовать 

росту влияния коммунистических сил. Уже в мае 1947 г. коммунисты 

потеряли свои места в правительствах Италии и Франции. 

«План Маршалла» вступил в действие в начале 1948 г. СССР и его 

восточноевропейские союзники отказались от участия в этой программе. В 

ответ на консолидацию Запада вокруг США осенью 1947 г. была создана 

международная коммунистическая организация Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий (Коминформ), которая фактически 

заменила Коминтерн, распущенный в 1943 г. Первоначально Коминформ 

включал коммунистические партии СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, 

Румынии, Чехословакии, Югославии, Франции и Италии. На учредительной 

конференции Коминформа в сентябре 1947 г. было заявлено о разделении 

мира на два лагеря. 

5 марта 1946 г. бывший премьер-министр Великобритании У.Черчилль, 

приехавший в США, в присутствии президента США Г.Трумэна произнёс 

речь в Фултоне. Он говорил о разделении Европы «железным занавесом» и 

призвал противодействовать коммунистической угрозе. Через несколько 

дней И.В.Сталин заявил, что Черчилль, по сути дела, призывал к новой  

войне. Глобальное противостояние двух сверхдержав – СССР и США, 

социалистической и капиталистической систем приняло форму так 

называемой «холодной войны». Обе стороны разрабатывали планы военного 
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противоборства, но действовали с оглядкой, не переступая ту грань, за 

которой могла начаться новая мировая война. 

Характерными чертами «холодной войны» были гонка вооружений, 

острое идеологическое противостояние и локальные конфликты. В то же 

время война как способ разрешения международных противоречий была в 

отношениях между государствами объявлена вне закона. Набирало силу 

движение сторонников мира, в котором участвовали миллионы людей во 

всём мире. Более действенными, чем после Первой мировой войны, 

оказались и международные институты, прежде всего ООН. Важную роль 

играла угроза того, что третья мировая война будет ядерной, а значит, 

уничтожит человечество. 

Победа была главным событием в жизни советского народа. Вырос 

авторитет советской власти и её лидеров, под руководством которых она 

была одержана. На этой основе происходила социально-политическая 

консолидация общества. Вера в лучшее будущее помогала преодолевать 

тяготы восстановления страны и возвращения к мирной жизни. 

В результате войны Советский Союз потерял до трети своего 

национального богатства: 1700 разрушенных городов, свыше 70 тыс. 

сожжённых деревень и сёл, десятки тысяч уничтоженных промышленных 

предприятий. Во время войны погибли около 27 млн. советских граждан. 

Одним из последствий войны был голод 1946—1947 гг. От голода и 

сопровождавших его болезней в СССР умерли тогда ещё около 

1,5 млн.человек.  

Население СССР в 1950 г. составляло 179 млн. человек (на 20 млн. 

меньше, чем перед войной). Страна оставалась преимущественно сельской. В 

городах в 1950 г. проживало менее 40% населения. 

Несмотря на успехи индустриализации и массового производства 

вооружений, советская экономика отставала от экономики ведущих стран 

Запада. Этот разрыв увеличился в годы войны. Разрушенный СССР был 

существенно слабее своего главного соперника — США, которые во время 
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войны умножили своё богатство. В 1945 г. добыча нефти в СССР составляла 

лишь 8% от добычи нефти в США, угля — 22%, производство стали — 16%, 

электроэнергии — 15%. 

Столь большая разница в экономическом потенциале означала, что 

Советскому Союзу для поддержания своего нового статуса мировой 

державы, оказания помощи союзникам и наращивания вооружений 

требовалось тратить более значительную долю своего национального 

богатства, чем США. Советскому народу приходилось приносить новые 

жертвы. 

2. Восстановление и развитие экономики 

Экономическое развитие СССР в послевоенные годы определялось 

двумя главными задачами. Прежде всего необходимо было восстановить 

разрушенное войной народное хозяйство. В связи с резким обострением 

международной обстановки приходилось также наращивать военный 

потенциал, включая реализацию таких сложных и затратных проектов, как 

создание атомного оружия. 

Основные направления восстановления и развития народного 

хозяйства были намечены в четвёртом пятилетнем плане, который охватывал 

1946—1950 гг. Наиболее быстрыми темпами развивалась тяжёлая 

промышленность. За пятилетку продукция промышленности увеличилась 

почти на 90%, а сельского хозяйства — примерно на четверть. 

Соответственно промышленность в 1950 г. значительно превзошла 

довоенные показатели, а сельское хозяйство выросло по сравнению с 

довоенным уровнем только на несколько процентов. 

Численность советских рабочих и служащих в связи с быстрым ростом 

промышленности и строительства увеличилась за 1945—1952 гг. с 28 до 

42 млн. человек. Численность дипломированных инженеров в народном 

хозяйстве СССР с 1940 по 1953 г. возросла с 290 до 480 тыс. человек. 

Одновременно широко применялись и принудительные меры. 

Продолжали действовать законы, запрещавшие самовольный переход 
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работников с предприятия на предприятие. Использовался труд 

заключенных, прежде всего на производствах с тяжёлыми условиями труда. 

На многих объектах трудились военнопленные. 

Курс четвёртой пятилетки продолжил пятый пятилетний план на 

период 1951-1955 гг. Несмотря на заметное увеличение производства товаров 

широкого потребления, приоритетом оставалось наращивание тяжёлой 

промышленности. В связи с обострением международной обстановки и 

войной в Корее были значительно увеличены расходы на военные нужды. 

Значительные средства выделялись на «сталинские стройки коммунизма» - 

гидроэлектростанции, судоходные каналы, порты и железные дороги. 

Ко времени смерти Сталина наращивание капитальных вложений в 

тяжёлую промышленность, крупные проекты и перевооружение армии 

привело к нарастанию противоречий в стране. Для реализации огромных 

планов не хватало ни материальных ресурсов, ни рабочей силы. Росло 

незавершённое строительство. Это означало, что значительные затраты не 

давали отдачи. 

Всё заметнее сказывалось отрицательное воздействие на экономику 

широкого применения труда заключенных. Руководство страны приходило к 

пониманию того, что необходимо превращение лагерной экономики в 

обычную. 

Особенно сложным было положение в советской деревне, на которую 

падало основное бремя форсированной индустриализации. Несмотря на рост 

производства сельскохозяйственной техники, аграрное производство было 

отсталым. Механизация затронула лишь отдельные виды работ. К концу 

1952 г. лишь около 20% колхозов пользовались электроэнергией. 

Вкладывая в развитие сельского хозяйства недостаточные средства, 

государство вместе с тем увеличивало планы колхозов по поставке 

продукции. Крестьяне редко получали плату за свой труд в колхозах, потому 

что колхозы были убыточными. Это подрывало заинтересованность в 

увеличении производства. Особенно тяжёлым было положение в 
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животноводстве. Мясо и масло для государственной торговли выделялись в 

основном Москве и другим крупным промышленным центрам. Низкие 

урожаи зерновых культур приводили к постоянным перебоям в снабжении 

хлебом. 

Таким образом, к началу 1953 г. советская экономика снова 

столкнулась с серьёзными трудностями. Необходимо было, во-первых, 

привести планы индустриального строительства и перевооружения в 

соответствие с реальными возможностями страны; во-вторых, облегчить 

положение деревни и стимулировать рост сельскохозяйственного 

производства; в-третьих, развивать социальные программы – производство 

товаров широкого потребления, строительство жилья и т.д. 
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3. Изменения в политической системе в послевоенные годы 

Победа в войне укрепила политическую систему, сложившуюся в 

СССР в предвоенные годы. Основными ее элементами были высшие органы 

власти во главе с И.В.Сталиным, партийно-государственные учреждения, 

управлявшие страной, а также различные организации, обеспечивавшие 

мобилизацию социально-политической активности советских граждан. 

После перерыва, связанного с войной, в 1946 г. и в 1950 г. были 

проведены очередные выборы в Верховный Совет СССР. В марте 1946 г. 

Верховный Совет изменил название правительства - Совет народных 

комиссаров был преобразован в Совет министров. Основные решения, 

определявшие развитие страны, как и прежде, принимались Сталиным. 

Формально Сталин занимал посты секретаря ЦК ВКП(б) и 

председателя Совета министров СССР. Фактически он обладал 

неограниченной властью. Роль совещательных органов при нём выполняли 

руководящие группы, в состав которых входили члены Политбюро, 

ближайшие соратники вождя.  

 Для консолидации власти Сталин постоянно проводил перестановки в 

руководящей группе. В 1949 г. было сфабриковано «ленинградское дело». По 

ложным обвинениям были арестованы председатель Госплана СССР 

Н.А.Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецов и многие 

руководители Ленинградской области. После допросов и пыток в сентябре 

1950 г. Вознесенского, Кузнецова и ряд других руководителей на закрытом 

суде приговорили к расстрелу. В 1949 г. Сталин лишил своих старых 

соратников В.М.Молотова и А.И.Микояна должностей министров 

иностранных дел и внешней торговли, хотя и оставил их в руководящей 

группе. В конце 1951 г. началось «мингрельское дело», которое привело к 

массовым арестам в Грузии и было направлено против Л.П.Берии, 

покровительствовавшего грузинским руководителям. 

После XIX съезда партии в октябре 1952 г. (на нём она была 

переименована в Коммунистическую партию Советского Союза — КПСС) 
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Сталин провёл очередную перестановку в своём окружении. Вместо 

Политбюро был создан Президиум ЦК КПСС более широкого состава, куда 

вошли относительно молодые неизвестные руководители, которых Сталин 

мог использовать против старых соратников. Кроме того, Сталин предложил 

выделить в составе Президиума узкую руководящую группу — Бюро 

Президиума ЦК КПСС в составе 9 членов, причем в их число не вошли 

Молотов и Микоян. Сталин публично выступил против них с резкими 

обвинениями на пленуме ЦК, который состоялся сразу после XIX съезда. 

В последние месяцы жизни Сталина под его руководством было 

организовано так называемое «дело врачей». Большую группу кремлёвских 

врачей объявили «вредителями», которые якобы умертвили или готовились 

умертвить своих пациентов по заданию западных разведок. Поскольку среди 

врачей было много евреев, это вызвало подъём антисемитских настроений. 

В своей политике Сталин опирался на органы госбезопасности, 

контроль над которыми не выпускал из рук. Периодически в Министерстве 

госбезопасности проводились кадровые чистки, которыми Сталин руководил 

лично. 

К концу 1952 г. в КПСС насчитывалось около 7 млн. членов и 

кандидатов в члены. Партийный аппарат в центре и на местах управлял 

всеми сферами жизни общества. Главным орудием контроля было 

монопольное право партии на назначение руководящих работников всех 

уровней, что обеспечивалось системой так называемой номенклатуры. 

Каждый партийный комитет имел свой список должностей (номенклатуру), 

на которые он подбирал кадры. Высшие гражданские и военные 

руководители входили в номенклатуру ЦК, т. е. утверждались 

непосредственно Политбюро или Секретариатом ЦК. Осенью 1952 г. 

номенклатура ЦК выросла до 53 тыс. должностей. Ступенью ниже 

располагалась категория номенклатурных работников, которых утверждали 

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии. В середине 
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1952 г. таких руководителей насчитывалось более 350 тыс. Свою 

номенклатуру имели горкомы, райкомы партии. 

Выдвинув на руководящие должности молодых, полностью преданных 

ему руководителей, Сталин больше не подвергал аппарат чисткам, как в 

1930-е гг. Отдельные показательные акции - такие, как «ленинградское» и 

«мингрельское дело», - были сравнительно небольшими по масштабам. Это 

способствовало кадровой стабилизации, формированию устойчивого слоя 

номенклатурных работников, связанных общими интересами и взаимной 

поддержкой. 

Во взаимодействии государства с населением широко использовались 

механизмы своеобразной советской демократии. Хотя граждане были 

фактически ограничены в основных политических свободах, они имели 

право жаловаться на злоупотребления чиновников. Миллионы писем, 

заявлений и жалоб направлялись руководителям, включая Сталина, а также в 

партийные и государственные органы, в редакции газет. Изложенные в 

письмах факты должны были проверяться. В большинстве случаев жалобы 

отклонялись. Однако многие просьбы и предложения авторов писем 

удовлетворялись. Такая работа государства с заявлениями граждан снижала 

уровень социального недовольства.  

Как и в предыдущие годы, для поддержания социальной стабильности 

использовалось не только пропагандистское воздействие, но и репрессии. 

Массовые аресты и депортации проводились в западных областях Украины, 

Белоруссии, в Латвии, Литве, и Эстонии, где не прекращали вооруженного 

сопротивления противники социалистического строя. Однако в целом по 

СССР количество осуждённых по политическим статьям по сравнению с 

1930-ми гг. существенно уменьшилось.  

С другой стороны, суровость уголовного законодательства приводила к 

тому, что в лагеря, помимо закоренелых уголовных преступников, попадало 

много граждан, тяжесть наказания которых не соответствовала опасности их 

преступлений или проступков. 
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На 1 января 1953 г. в лагерях, колониях, тюрьмах и спецпоселениях 

находилось 5,5 млн. человек, или около 3% населениях страны. Государство 

с трудом контролировало эту огромную систему. В лагерях вспыхивали 

выступления протеста. Падала производительность труда на хозяйственных 

объектах ГУЛАГа. Руководители страны и Министерства внутренних дел всё 

больше осознавали необходимость изменения карательной политики и 

реорганизации лагерей.  

4. Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

Важной частью «холодной войны» было идеологическое противо-

стояние двух систем. Обе стороны обвиняли друг друга в стремлении 

развязать новую войну. На Западе усиливалось преследование левых сил. В 

СССР началась интенсивная антизападная пропаганда. Опасаясь влияния 

капиталистических ценностей на советских людей (прежде всего на 

интеллигенцию), сталинское руководство инициировало кампанию против 

так называемого низкопоклонства перед современной буржуазной культурой. 

На практике это означало сокращение культурных и научных контактов 

между СССР и западными странами. 

В 1949 г. активизировалась борьба с так называемым 

«космополитизмом». Под удар в этой кампании попали многие учёные и 

представители творческих профессий, преимущественно евреи,  которых 

несправедливо обвиняли в отсутствии патриотизма.  

Идеологическое давление, репрессии против части советской 

интеллигенции оказывали отрицательное влияние на развитие советской 

культуры и науки, способствовали распространению шовинизма и 

ксенофобии. 

В годы войны сильно пострадала материально-техническая база 

образования. Восстановление происходило с большими трудностями. 

Несмотря на это, в послевоенные годы был поставлен вопрос о всеобщем се-

милетнем образовании.  
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В 1950/51 учебном году на семилетние и средние (10-летие) школы 

приходилось около 80% учащихся. Широкое распространение получили 

школы рабочей и сельской молодёжи, школы для взрослых. В них получали 

школьное образование уже работавшие молодые люди, не имевшие ранее 

возможности учиться. Однако семилетнее образование всё ещё оставалось 

недоступным для значительной части детей школьного возраста.  

Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных 

заведений в четвёртой пятилетке (1946–1950) составил около 2 млн. человек. 

Среди выпускников вузов в 1950 г. более половины готовились для работы в 

сфере просвещения, а около 10% – в здравоохранении. Примерно пятую 

часть составляли кадры, подготовленные для промышленности, 

строительства, транспорта и связи. Однако, несмотря на быстрый рост числа 

вузов и техникумов, специалистов высокой квалификации всё ещё не 

хватало. 

Государственное финансирование научных исследований росло 

опережающими темпами. Численность научных работников в 1950 г. 

превзошла довоенный уровень более чем на 60%. Особое внимание 

уделялось научно-исследовательским институтам, связанным с атомной 

энергетикой, ракетостроением, электроникой, радиотехникой.  

Исследования химика Н.Н.Семёнова, физиков Л.Д.Ландау, 

П.А.Черенкова, И.Е.Тамма, И.М.Франка послужили основой для 

перспективных научных разработок, в будущем отмеченных Нобелевскими 

премиями. В 1951 г. была создана первая советская электронно-

вычислительная машина. 

Вместе с тем тесная связь советской науки с военными программами, а 

также кампании усиления секретности, которые активизировались в годы 

«холодной войны», оказывали отрицательное воздействие на развитие науки 

и научно-технический прогресс. Научные достижения, полученные в 

институтах, работавших на военный комплекс, слабо использовались в 

других отраслях экономики. 



103 
 

Отрицательное воздействие на развитие науки оказывала жёсткая 

цензура, идеологический диктат, репрессии против отдельных учёных. В 

наибольшей степени от этого страдали гуманитарные науки, ограниченные 

узкими рамками официальной идеологии. Постоянному давлению 

подвергались историки. Работы по истории советского периода в основном 

повторяли положения официальных партийных документов. В 1947 г. по 

указанию руководства страны была проведена так называемая философская 

дискуссия, в ходе которой советские философы подверглись резкой критике. 

На сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук в 1948 г. была 

разгромлена как научное направление советская генетика. В 1950 г. 

проводилась дискуссия по вопросам языкознания, центральным событием 

которой являлась публикация статьи И.В.Сталина «Марксизм и вопросы 

языкознания». Тогда же резкой критике подверглись советские физиологи. В 

1951—1952 гг. под руководством Сталина проводилась дискуссия по 

вопросам политэкономии, которая способствовала дальнейшей 

идеологизации экономической науки. Как лженаука осуждалась в по-

слевоенные годы кибернетика. 

5. Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 

СССР 

Великая Отечественная война показала, насколько большое значение 

имело единство народов СССР. Советское государство объединяло более ста 

наций и народностей. В его состав в 1950 г. входили 16 союзных республик,  

16 автономных республик, 10 национальных округов, 9 автономных 

областей. 

Самой крупной республикой, основой Советского Союза была РСФСР. 

В 1952 г. в ней проживало около 60% населения страны, в т.ч. наряду с 

русским большинством представители многих других национальностей. 

Русский народ, в целом составлявший более половины населения страны, и 

его культура играли особую роль в развитии союзного государства. Русские 

занимали ведущие позиции в государственном аппарате, составляли 
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значительную часть квалифицированных кадров. Огромное значение для 

консолидации СССР как многонационального государства имел русский 

язык. Он позволял общаться представителям многочисленных народов 

СССР, выступал как средство культурного взаимообогащения, как 

объективно необходимый общий язык высшей школы, науки, армии, 

индустрии.  Значительная роль русских в СССР не означала, что они имели 

какие-то особые привилегии. Обладая более значительным потенциалом, 

Россия оказывала помощь многим другим народам СССР, вместе с которыми 

разделяла все тяготы послевоенного восстановления. 

В национальной политике Советского государства в целом, как и в 

довоенные годы, взаимодействовали две противоречивые тенденции. С 

одной стороны, продолжалось развитие национальной культуры и 

укрепление советских республик за счёт выдвижения национальных кадров. 

С другой — осуществлялись жёсткий контроль и репрессии. Преобладание 

силовых методов наблюдалось в Латвии, Литве, Эстонии, западных частях 

Украины, Белоруссии, где власть столкнулась с вооружённым 

сопротивлением националистов. Основным методом советизации и 

интеграции этих регионов в состав СССР было уничтожение повстанцев и 

депортация тех социальных слоев, которые, по мнению руководства страны, 

могли поддерживать антиправительственные выступления. 

В послевоенные годы продолжался рост промышленности всех 

республик СССР. Отчасти это было связано с эвакуацией предприятий на 

восток страны в годы войны. Свою роль играла политика целенаправленной 

индустриализации ранее преимущественно аграрных республик. По 

сравнению со средними по Советскому Союзу показателями особенно 

быстрыми темпами росла промышленность в Казахстане, Киргизии, Арме-

нии, Молдавии, Литве, Латвии и Эстонии. Индустриализация способствовала 

научно-техническому прогрессу, усилению экономических связей между 

республиками СССР. Её социально-демографическими последствиями были 

рост городского населения и постепенное разрушение традиционного образа 
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жизни, связанного с деревней. Строительство новых предприятий 

способствовало активным перемещениям населения, что усиливало 

этническое многообразие советских республик. Нередко эти процессы 

порождали конфликты, вызванные трудностями адаптации приезжих в новой 

национальной среде. 

Большое значение для консолидации союзного государства имела 

целенаправленная политика развития национальных культур, образования, 

подготовки и выдвижения национальных кадров. Система высших учебных 

заведений во многих республиках развивалась опережающими темпами. 

Кроме того, представители всех народов СССР получали высшее 

образование в Москве, Ленинграде и других всесоюзных центрах. 

Продолжалось создание национальных академий наук. 

Несмотря на постепенное выравнивание социально-экономического 

положения народов СССР, в их образе жизни сохранялись многочисленные 

различия, связанные с национальными традициями, религией, а также с 

уровнем развития промышленности и городов. 

Наблюдался опережающий рост рождаемости в республиках Средней 

Азии, Закавказья, Казахстане по сравнению с РСФСР. Это способствовало 

постепенному изменению пропорций национального состава СССР. 

Одной из основ национального развития и самосознания народов СССР 

была их религиозная жизнь. В послевоенные годы она развивалась в новых 

условиях. Во время войны государство признало роль религии в 

консолидации общества и пошло на некоторые уступки верующим. К началу 

1948 г. количество православных церквей и молитвенных домов по 

сравнению с военным периодом возросло примерно на 60% . Увеличивалось 

количество мечетей, возобновилось паломничество мусульман из СССР в 

Мекку (хадж). Происходила активизация религиозной жизни верующих 

других конфессий. Характерной чертой послевоенного времени было 

приобщение к религии всё большего количества молодёжи. 
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Распространение религии беспокоило руководство Советского 

государства, которое оставалось атеистическим. Религиозные общины 

находились под жёстким контролем государственных органов. Однако 

попытки вытеснить религию коммунистической идеологией и светскими 

обрядами не дали желаемого результата. Значительная часть населения 

страны придерживалась веры предков и традиционных ценностей. 

Для укрепления контроля над национальными руководящими кадрами 

и национальной интеллигенцией использовались идеологические проработки 

и репрессии. Как правило, обвинения против национальной интеллигенции 

были несправедливыми. Во многих случаях реально существовавшие 

творческие и научные проблемы, требовавшие обсуждения и дискуссий, 

необоснованно политизировались и объявлялись результатом деятельности 

«врагов». 

Преследования интеллигенции еврейской национальности были 

связаны прежде всего с обострением противостояния с Западом, 

воплощением которого были США. Ухудшение отношений СССР с 

Израилем и превращение еврейского государства в союзника США усугуби-

ли ситуацию. В конце 1948 г. был распущен советский Еврейский 

антифашистский комитет, созданный во время войны для  мобилизации 

международной поддержки СССР. Членов этой организации обвинили в 

антисоветской деятельности. С 1949 г. началась кампания против так 

называемого «космополитизма». В последующие годы многие советские 

евреи подвергались преследованиям и арестам. 

Необоснованные репрессии и дискриминация по национальному 

признаку были особенно опасными для многонационального Советского 

государства. Они усиливали межнациональные противоречия. 

На 1 января 1953 г. в ссылке в отдалённых районах страны находилось 

более 2,7 млн. человек, большинство которых составляли выселенные 

народы — немцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские 

татары, калмыки. Значительную часть ссыльных составляли также украинцы, 
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латыши, эстонцы, литовцы, молдаване, греки и представители других 

национальностей. Условия жизни спецпоселенцев были тяжёлыми. За 

самовольный выезд из мест обязательного поселения устанавливалось нака-

зание на срок до 20 лет.  

Такая политика вела к усилению антиправительственных настроений 

среди выселенных народов. Всеобщим было желание ссыльных вернуться на 

родину. Об этом свидетельствовали не только официальные доклады 

различных органов власти, но и жалобы самих переселенцев, которые они в 

большом количестве отправляли в Москву.  

6. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 

Первоначально в восточно-европейских государствах, находившихся 

под контролем Красной Армии, социалистические преобразования не 

форсировались. В Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии 

создавались коалиционные правительства, в которых коммунисты 

участвовали наравне с представителями других партий. Такая политическая 

система называлась народной демократией (в отличие от диктатуры 

пролетариата, созданной после революции 1917 г. в Советской России). 

Важной причиной такой компромиссной политики было нежелание со-

ветского руководства вступать в конфликт с западными союзниками. Однако 

в связи с усилением противостояния в «холодной войне» в 1947—1948 гг. 

коммунисты в Восточной Европе взяли власть в свои руки. 

Усиливалась конфронтация в послевоенной Германии. Пути развития 

её восточной части (находившейся под советской оккупацией) и западной 

части (оккупированной США, Британией и Францией) всё заметнее 

расходились. Летом 1948 г. в западных зонах Германии была проведена 

сепаратная денежная реформа. В ответ советское правительство ввело запрет 

на провоз товаров в западные сектора Берлина. США и Великобритания 

преодолели эту блокаду при помощи воздушного моста. Несмотря на 

жёсткие протесты, СССР не препятствовал пролёту американских и 

британских самолётов в Берлин.  
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Берлинский кризис ускорил блоковое размежевание в Европе. В апреле 

1949 г. США, Канада и западноевропейские государства подписали договор о 

создании военно-политического союза, который вскоре получил название 

«Организация Североатлантического договора» (НАТО). В сентябре 1949 г. 

была создана Федеративная Республика Германия в западной части страны, а 

в октябре 1949 г. — Германская Демократическая Республика в её восточной 

части. 

После утверждения коммунистов у власти в Восточной Европе были 

проведены социально-экономические преобразования по образцу тех, 

которые осуществлялись ранее в СССР: национализировалась 

промышленность, проводилась коллективизация сельского хозяйства, 

ужесточались идеологический контроль и репрессии. В январе 1949 г. был 

образован Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межгосударственная 

организация для развития экономического сотрудничества СССР и его 

европейских союзников. 

Участниками СЭВ являлись все социалистические страны Европы, 

кроме Югославии. Это было связано с тем, что в 1948 г. возник острый 

конфликт между советскими и югославскими руководителями. Лидер 

Югославии И.Броз Тито проводил достаточно самостоятельную политику, 

что вызывало недовольство И.В.Сталина. Однако попытки отстранить 

Броз Тито от власти, организовав оппозицию ему в рядах югославской 

компартии, завершились неудачей. Югославия начала налаживать 

сотрудничество с западными странами. 

Опасаясь распространения этого примера, Сталин усилил давление на 

лидеров социалистических стран. В 1948 г. был отстранён от власти, а в 

1951 г. арестован руководитель Польши В.Гомулка, выступавший за 

«особый польский путь к социализму». При помощи советников из Москвы 

готовилось дело о «шпионской организации» под руководством бывшего 

министра внутренних дел Венгрии Л.Райка. В 1949 г. он был приговорён к 

смертной казни. Тогда же был казнён бывший секретарь ЦК Компартии 
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Болгарии Т.Костов. В конце 1952 г. в Чехословакии казнили группу 

высокопоставленных деятелей во главе с лидером Компартии Чехословакии 

Р.Сланским. Сталин внимательно следил за этими делами и фактически 

санкционировал как их подготовку, так и смертные приговоры. Репрессии и 

вмешательство Советского Союза во внутренние дела союзников ослабляли 

блок социалистических стран, вызывали недовольство их населения. 

Сразу после завершения Второй мировой войны численность советских 

Вооружённых Сил была существенно уменьшена, однако производство и 

совершенствование вооружений продолжались высокими темпами. В августе 

1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане была испытана советская 

атомная бомба.  

Война в Корее и новое обострение международной напряжённости 

оказали непосредственное влияние на внутреннюю политику 

капиталистических и социалистических стран. Жёсткое идеологическое 

противостояние и подавление инакомыслия дополнялись усилением гонки 

вооружений. 

Численность советских Вооружённых Сил с 1949 по 1953 гг. выросла с 

2,9 до 5,8 млн. человек. Помимо наращивания обычных вооружений,  

важнейшим и наиболее дорогостоящим проектом оставалось 

совершенствование ядерного оружия и средств его доставки. Результатом 

было испытание в августе 1953 г. советской водородной бомбы. 

Значительные силы были брошены на строительство ракетной техники, 

реактивной и бомбардировочной авиации, крейсеров, системы 

противовоздушной обороны Москвы. 

VIII. CCCР С СЕРЕДИНЫ 50-х ДО СЕРЕДИНЫ 60-х гг. XX в. 

1. Смена политического курса 

Со смертью И.В.Сталина 5 марта 1953 г. закончилась целая эпоха в 

жизни страны. Уход из жизни «вождя народов» вызвал у большинства 

советских людей растерянность, страх, неподдельное горе. Для 

репрессированных, их родных и близких 5 марта 1953 г. сделало возможным 
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освобождение, прекращение несправедливых гонений, спасение от 

возможной гибели. 

Борьба за власть среди наследников Сталина до весны 1958 г. прошла 

несколько этапов. 

На первом этапе (март—июнь 1953 г.) ключевые позиции в 

руководстве страны заняли новый председатель Совета Министров СССР 

Г.М.Маленков и Л.П.Берия, назначенный главой МВД СССР. Началась 

первая кампания по демонтажу культа личности, имя Сталина реже стало 

упоминаться в печати.  

Берия и Маленков выступали за передачу властных полномочий от 

партийных к соответствующим государственным органам. Началась 

реорганизация органов внутренних дел и  госбезопасности. По амнистии из 

заключения были освобождены около 1,2 млн. человек.   

Однако партийный аппарат стремился сохранить своё главенствующее 

положение. Н.С.Хрущёв, занимавший в новом руководстве пост секретаря 

ЦК КПСС, возглавил заговор с целью отстранения Берии от власти. 26 июня 

на заседании Совмина Берия был арестован и вскоре расстрелян как «враг 

партии и советского народа» и «шпион». Главным пунктом обвинения было 

«преступное посягательство» Берии на партийное руководство обществом.  

С лета 1953 г. по февраль 1955 г. на вершине власти находились 

Маленков и Хрущёв (избранный в сентябре 1953 г. первым секретарём ЦК, 

но государственных постов по-прежнему не занимавший). Этот период 

характеризовался усилением позиций Хрущёва и ослаблением роли 

Маленкова. В феврале 1955 г. Маленков был снят с поста главы 

правительства (его занял Н.А.Булганин). 

На третьем этапе (с февраля 1955 г. по март 1958 г.) Хрущёву 

пришлось вести борьбу за власть с «антипартийной группой» в лице 

Г.М.Маленкова, В.М.Молотова, Л.М.Кагановича и др. Летом 1957 г. они на 

заседании Президиума ЦК провели решение об упразднении поста первого 

секретаря ЦК и о назначении Хрущёва министром сельского хозяйства. 
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Однако Хрущёв потребовал обсуждения этого вопроса на пленуме ЦК 

КПСС, где преобладали его сторонники. Там оппозиционеры были 

объявлены «антипартийной группой» и отправлены в отставку. 

В октябре 1957 г. был лишён своих постов член Президиума ЦК, 

министр обороны Г.К.Жуков, возраставшего влияния которого опасался 

Хрущёв. В марте 1958 г. при формировании нового состава правительства с 

поста его главы был снят Булганин, поддержавший «антипартийную группу» 

летом 1957 г. Председателем Совета Министров был назначен Н.С.Хрущёв, 

сохранивший также пост первого секретаря ЦК КПСС.  

В обстановке борьбы за власть проходила подготовка к первому после 

смерти Сталина съезду КПСС. Одной из важнейших тем стала реабилитация 

жертв сталинских репрессий. После смерти Сталина было прекращено «дело 

врачей», в 1954 г. реабилитированы жертвы «ленинградского дела», в ноябре 

1955 г. — члены Еврейского антифашистского комитета. Были освобождены 

и реабилитированы арестованные после войны военачальники, положено 

начало пересмотру политических приговоров 1930-х гг. До начала 1956 г. на 

свободу вышли десятки тысяч человек. 

По мнению Хрущёва, критика сталинских преступлений должна была 

исходить от высшего партийного руководства. В докладе Хрущёва на 

закрытом заседании ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г. приводились 

примеры беззаконий, которые связывались с деятельностью Сталина и 

некоторых его подручных. Хрущёв доказывал, что достаточно осудить эти 

извращения и искоренить их — и путь к коммунизму будет открыт. 

Доклад не был опубликован. Он зачитывался на партийных и 

комсомольских собраниях. Критика культа личности Сталина, по идее её 

инициаторов, с самого начала должна была иметь определённые рамки, 

обозначенные в опубликованном летом 1956 г. постановлении ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и его последствий». В нём подчёркивалось, что 

культ личности Сталина «не изменил природу» социализма и не увёл 

общество «в сторону от правильного пути развития к коммунизму». Тем 



112 
 

самым снимался вопрос о политической ответственности за многочисленные 

жертвы и «извращения ленинского курса» сподвижников Сталина, 

находившихся на ключевых постах в руководстве партии и страны.  

Началась реабилитация жертв сталинского режима. В 1956—1961 гг. 

было реабилитировано почти 700 тыс. человек (т. е. в 100 раз больше, чем за 

1953—1955 гг.). Кампания по реабилитации не коснулась тех деятелей 

партии, которые представляли альтернативные варианты развития страны в 

1920-е−1930-е гг., − Н.И.Бухарина, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева, 

А.И.Рыкова, Л.Д.Троцкого и др. 

В январе 1957 г. была восстановлена  национальная государственность 

балкарского, калмыцкого, карачаевского, чеченского и ингушского народов. 

На XXI съезде КПСС (январь—февраль 1959 г.) Хрущёв объявил о 

полной и окончательной победе социализма в СССР и начале развёрнутого 

строительства коммунизма. На XXII съезде (октябрь 1961 г.) была принята 

новая программа КПСС. Она давала теоретическое обоснование и намечала 

конкретные этапы построения в СССР коммунизма к 1980 г. Для этого 

предстояло создать материально-техническую базу коммунизма (обеспечив 

первое место в мире по производству продукции на душу населения и самый 

высокий в мире жизненный уровень); перейти к коммунистическому 

самоуправлению; сформировать нового, всесторонне развитого человека. 

Впервые за долгие годы в устав КПСС были внесены положения о 

возможности внутрипартийных дискуссий; периодическом обновлении 

партийных кадров в центре и на местах; недопустимости подмены 

партийными организациями государственных органов и общественных 

формирований.  

В 1962–1964 гг. по решению XXII съезда КПСС велась разработка 

новой Конституции СССР. Она должна была закрепить ряд принципиально 

новых положений: о перерастании государства диктатуры пролетариата в 

общенародное; о допущении на «переходный период к коммунизму» мелкой 
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индивидуальной собственности; о существенном расширении прав союзных 

республик и др. 

Против реформ активно выступал партийный аппарат (не только 

вернувший свои позиции после падения Берии, но и укрепивший их при 

Хрущёве), больше не боявшийся репрессий и желавший стабильности своего 

положения. Его интересам никак не отвечали введённая XXII съездом 

система обновления партийных кадров и перевод на общественные начала 

больших участков партийной работы. Так же были настроены представители 

госаппарата, серьёзное недовольство значительным сокращением армии 

высказывали военные. Росло разочарование у интеллигенции, не 

принимавшей «дозированной демократии». Усталость от шумных 

политических кампаний ощущали и трудящиеся как в городе, так и на селе. 

Всё это в итоге привело к тому, что в октябре 1964 г. без особых 

усилий и противодействия кого бы то ни было Хрущёв был отстранён от 

руководства и отправлен на пенсию. Первым секретарём ЦК КПСС (с 1966 г. 

– генеральным секретарём) был избран Л.И.Брежнев, председателем Совета 

Министров СССР стал А.Н.Косыгин. 

2. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

В начале 1960-х гг. производство средств производства в общем объёме 

промышленной продукции составляло уже не 70% (как в 1953 г.), а 75%. 

Крен в развитии народного хозяйства достиг опасных пределов. 

Особенно быстрыми темпами развивались машиностроение, 

промышленность стройматериалов, металлообработка, химия, нефтехимия, 

электроэнергетика (за 1950—1965 гг. объёмы их производства выросли почти 

в 5 раз). Предприятия группы «Б» развивались значительно медленнее (за эти 

же годы объёмы производства здесь удвоились). В целом среднегодовые 

темпы прироста промышленного производства в СССР превышали 10% .  
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В 1957 г. в СССР был осуществлён запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин открыл 

человечеству дорогу в космос. 

Радикально изменился топливный баланс страны за счёт использования 

нефти и газа. Мощными темпами росла химическая промышленность, 

широко освоившая выпуск искусственных материалов. На транспорте 

паровозы заменялись тепловозами и электровозами. 

Однако в целом промышленность продолжала развиваться не за счёт 

интенсификации имеющихся мощностей, а за счёт строительства тысяч 

новых предприятий. 

При этом темпы экономического развития неуклонно снижались. Если 

в 1951—1955 гг. промышленность выросла на 85%, а сельское хозяйство — 

на 20,5%, то в 1956 –1960 гг. соответствующие показатели составили 64,3% и 

30%. В 1961 – 1965 гг. рост составил 51% по промышленности и 11% по 

сельскому хозяйству. 

Тем не менее взятые в целом показатели экономического развития 

страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. позволяют сделать вывод о 

завершении к тому времени построения в СССР основ индустриального 

общества.  

Обеспечить подъём сельского хозяйства Хрущёв предполагал путём 

значительного повышения государственных закупочных цен на колхозную 

продукцию и быстрого расширения посевных площадей. Он выдвинул идею 

освоения целинных и залежных земель. 

В 1954 г. началось освоение целины. Решением ЦК в Казахстан и 

Западную Сибирь были направлены свыше 30 тыс. партийных работников и 

более 120 тыс. специалистов сельского хозяйства. За первые 5 лет благодаря 

трудовому героизму советских людей было освоено 42 млн.га целинных и 

залежных земель. 

Были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию, списаны долги прошлых лет, в несколько раз увеличены 
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государственные расходы на социальное развитие села, введены пенсии 

колхозникам, им стали выдавать паспорта. 

Эти меры способствовали оживлению сельского хозяйства. За 1953-

1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% по 

сравнению с предыдущим пятилетием. Таких темпов развития село не знало 

со времён нэпа.  

Однако с конца 1950-х гг. экономические стимулы начинают 

вытесняться административным принуждением. 

В 1958–1959 гг. началась реорганизация машинно-тракторных станций 

(МТС). Колхозы были вынуждены выкупать технику за высокую цену. 

Началось новое наступление на подсобные хозяйства. Результатом явилось 

обострение продовольственной проблемы в СССР. 

По настоянию Хрущёва с 1955 по 1962 гг. площади под кукурузу были 

увеличены более чем вдвое, порой за счёт сокращения посевов пшеницы и 

ржи. Результат оказался плачевным: произошло общее снижение сбора 

зерновых. Ситуация усугубилась кризисом в освоении целинных земель в 

1962–1963 гг. 

Кризис сельского хозяйства привёл к первым за долгие годы массовым 

закупкам зерна за границей, ставшим позже постоянными и ещё более 

значительными. 

В июне 1962 г. решением правительства были повышены на 30 % цены 

на мясо и на 25 % цены - на масло. Это вызвало массовое недовольство и 

даже открытые выступления в рабочей среде. Наиболее серьёзными стали 

события в Новочеркасске, где против демонстрации рабочих были двинуты 

войска, что привело к многочисленным жертвам. 

Семилетний план (1959–1965) развития по сельскому хозяйству был 

провален. 

Государство из года в год увеличивало расходы на науку. С начала 

1950-х до конца 1960-х гг. они выросли в 12 раз. Было создано Сибирское 

отделение Академии наук СССР. Советские учёные внесли выдающийся 
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вклад в развитие точных и естественных наук. Нобелевской премии были 

удостоены основоположник химической физики Н.Н.Семёнов (1956), 

физики-теоретики П.А.Черенков, И.М.Франк, И.Е.Тамм (1958), Л.Д.Ландау 

(1962), Н.Г.Басов и А.М.Прохоров (1964). 

Основные научные разработки были связаны с интересами обеспечения 

обороноспособности страны. В эти годы были созданы первые дальние 

тяжёлые турбореактивные бомбардировщики Ту-16 и Ту-95. Началось 

создание советского атомного подводного флота. Был спущен на воду 

первый в мире атомный ледокол «Ленин». Успешно запущен самый мощный 

в мире синхрофазотрон. СССР выступал лидером в создании и прикладном 

использовании квантовых генераторов. Были созданы сверхмощные ракеты-

носители, способные выводить большие объекты в открытый космос. 

4 октября 1957 г. советской ракетой на орбиту Земли был выведен её 

первый искусственный спутник, ставший мировой сенсацией. А уже через 

месяц в космос была запущена советская ракета с живым существом – 

собакой Лайкой. 

12 апреля 1961 г. на космическом корабле «Восток» в космос 

отправился первый человек – Юрий Гагарин. В 1963 г. первой в мире 

женщиной-космонавтом стала В.В.Терешкова. В 1964 г. состоялся 

пилотируемый полёт первого в мире многоместного космического корабля 

«Восход». В 1965 г. А.А.Леонов первым вышел в скафандре в открытый 

космос. 

Экономическая политика Хрущёва носила выраженную социальную 

направленность. В середине 1950-х гг. была разработана программа мер, 

нацеленная на улучшение жизни населения. Регулярно повышались оклады 

трудящихся, занятых в промышленности, росли доходы колхозников, с 

1964 г. им стали выплачивать пенсии. Был принят закон о пенсиях для 

рабочих и служащих, по которому размер пенсий увеличивался вдвое, а 

пенсионный возраст снижался. Были отменены все виды платы за обучение, с 

48 до 46 ч. сокращена продолжительность рабочей недели. 
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Началось широкое жилищное строительство. Городской жилищный 

фонд с 1955 по 1964 гг. увеличился на 80 %. Это дало возможность справить 

новоселье 54 млн. человек (каждому четвёртому жителю СССР). Семьи всё 

чаще получали не комнаты, а отдельные, пусть и небольшие, квартиры. 

Укрепилась материальная база науки, образования, здравоохранения, 

культуры. Радиовещание впервые охватило всю страну. С 1953 по 1958 гг. 

число телевизоров увеличилось с 200 тыс. до 3 млн. 

В то же время на рубеже 1950–1960-х гг. по мере ухудшения 

экономической ситуации всё более отчётливой становилась тенденция 

решать возникающие проблемы за счёт трудящихся. 

XX съезд КПСС и начавшаяся критика культа личности привели к 

появлению новых форм общественной жизни. С конца 1950-х гг. стали 

издаваться первые «самиздатовские» (машинописные) журналы, в которых 

публиковались произведения молодых поэтов, писателей, историков, 

философов, а также стихи А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Волошина, 

Н.Гумилёва, М.Цветаевой, Е.Евтушенко и др. 

Наряду с «самиздатом» получил распространение «тамиздат» – 

публикация литераторами либерального направления своих произведений за 

границей. 

С лета 1958 г. в Москве у памятника Маяковскому стали проходить 

встречи студентов, молодых поэтов, писателей, на которых звучали стихи 

репрессированных авторов, велись литературные дискуссии. 

Призыв XX съезда о «возвращении к ленинизму» путём критики культа 

личности привёл к образованию подпольных кружков по изучению истории 

российского революционного движения. 

Во времена Хрущёва произошли перемены в повседневной жизни 

людей. Стремительное развитие пищевой и лёгкой промышленности в 

короткий срок ликвидировало дефицит продуктов питания, одежды, обуви. 

Но низкое качество этой продукции вскоре породило новый дефицит – 

нехватку качественных товаров. 
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Проблемы в развитии животноводства, сложности освоения целины 

привели в начале 1960-х гг. к нехватке мяса, молока, масла и росту цен. Эти 

товары приходилось закупать за рубежом, причём из года в год всё больше. 

Дефицит порождал коррупцию и спекуляцию. В 1961 г. была проведена 

денежная реформа - деноминация рубля и замена денежных знаков. 

Однако цены на продукты питания и основные промышленные товары 

были стабильны. 

3. Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине  

1960-х гг. 

Н.С.Хрущёв, видя реальную опасность, которую таит в себе ядерное 

оружие, выступал за мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем и считал его в ядерный век единственно возможной 

основой межгосударственных отношений. 

Летом 1953 г. СССР достиг компромисса с США, результатом которого 

стало перемирие в Корее. Были нормализованы отношения СССР с Турцией 

и Югославией. В 1955 г. страны-победительницы подписали 

государственный договор с Австрией, после чего СССР вывел с её 

территории свои войска. В том же году было формально прекращено 

состояние войны СССР с Германией, а в 1956 г. - с Японией. 

XX съезд КПСС обосновал и закрепил тезисы о мирном 

сосуществовании и соревновании двух систем, о возможности 

предотвращения войны в современную эпоху, о многообразии форм перехода 

различных стран к социализму. В то же время сохранялось взаимное 

недоверие лидеров СССР и Запада, внешняя политика как западных держав, 

так и СССР велась с позиции силы. 

В 1957 г. в СССР прошли успешные испытания первой в мире 

межконтинентальной баллистической ракеты. Впервые территория США 

оказалась уязвимой для возможного противника. 
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Советское ракетно-ядерное оружие было серьёзным фактором в 

отношениях с Западом. Во многом благодаря ему в 1956 г. удалось 

остановить агрессию западных держав и Израиля против Египта. Отношения 

Восток – Запад вновь обострились, когда в августе 1961 г. по решению 

руководства стран Варшавского договора в Берлине была возведена стена, 

изолировавшая его западные секторы. 

Наиболее опасным стал Карибский кризис 1962 г., когда по решению 

советского руководства на Кубе были размещены ядерные ракеты средней 

дальности. Мир оказался на пороге ядерной войны. Её удалось избежать в 

последний момент благодаря компромиссу между Кеннеди и Хрущёвым. 

СССР согласился вывести ракеты с Кубы, а США гарантировали ее 

безопасность, а также согласились вывести свои ракеты с баз, расположен-

ных в Турции. 

Поддержка союзных государств в Восточной Европе, Азии, а затем и 

на Кубе оставалась одним из важнейших направлений во внешней политике 

СССР. В 1955 г. по инициативе советского руководства были нормализованы 

советско-югославские отношения. 

Осенью 1956 г. сменилось руководство в Польше, где с лета не 

прекращались демонстрации и забастовки рабочих. Тогда же в Венгрии 

начались выступления против старого руководства Венгерской партии 

трудящихся и его просоветской ориентации. На территорию Венгрии были 

введены советские войска, выступления протеста были подавлены. 

Венгерский кризис подтолкнул советское руководство к ужесточению 

политики в рамках социалистического содружества. На совещаниях 

представителей коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957 и 

1960 гг. события в Польше и Венгрии оценивались резко отрицательно. В 

документах совещаний подчёркивалась особая роль СССР и его опыта 

социалистического строительства. 

СССР, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, PHP, НРБ и HPА заключили в мае 

1955 г. в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
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предусматривавший создание объединённых вооружённых сил и выработку 

единой оборонной доктрины. 

После Второй мировой войны кризис и крушение колониальных 

империй позволили советскому руководству усилить свои позиции в 

освободившихся странах. На XX  съезде КПСС национально-

освободительное движение было названо наряду с мировой системой 

социализма и мировым коммунистическим и рабочим движением одной из 

трёх ведущих сил революционного процесса в мире. 

В 1957–1964 гг. состоялись переговоры с лидерами более чем 

30 развивающихся стран, было подписано свыше 20 соглашений о 

сотрудничестве. Стремясь направить развитие этих стран по 

«некапиталистическому» пути, советские лидеры предоставляли им льготные 

кредиты и безвозмездную помощь, вооружения. В результате усилилось 

противостояние США и СССР, западные страны стали более тесно 

координировать свои действия в борьбе против «советской экспансии». 

 

IX. CCCР С СЕРЕДИНЫ 60-х ДО СЕРЕДИНЫ 80-х гг. XX в. 

1. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

 

С начала 1950-х гг. СССР совершил стремительный скачок в своём 

развитии. Экономический прогресс страны был наиболее успешным в XX в. 

По темпам роста производства и ВВП СССР превзошёл почти все развитые 

страны мира. За 1953–1964 гг. в Советском Союзе было построено 

8070 новых предприятий, введено в действие 714,6 млн. м2 жилья. Втрое 

вырос уровень жизни населения. Среднегодовой прирост национального 

дохода составлял 10,3 %. Численность населения СССР выросла за 1953–

1964 гг. со 188 до 226,7 млн. человек. В 1962 г. впервые численность 

городского населения (111,2 млн. человек) превысила численность жителей 

села (108,6 млн. человек). 
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Страна находилась в авангарде мирового научно-технического 

прогресса, первой проложила дорогу в космос, создала предпосылки для 

реализации смелых социальных программ. 

Эти факты дают основание говорить о том, что 1950-е годы стали 

временем не только западногерманского и японского, но и советского 

«экономического чуда». Одним из главных в достижении этого результата 

стал человеческий фактор: формирование совершенно иной, чем прежде, 

общественной атмосферы, использование материальных стимулов к труду. 

Вместе с тем успехи в экономическом развитии носили относительный 

характер. Темпы развития сельского хозяйства оставались низкими и 

замедляли рост экономики в целом. 

Отказ от использования экономических стимулов к труду, постепенное 

угасание импульса обновления, сохранение идеологических ограничений, 

нарастание усталости общества от непрерывных реформ и реорганизаций 

привели в итоге к снижению темпов экономического развития и нарастанию 

разочарования в обществе. Страна вновь оказалась перед необходимостью 

реформ. 

Со смещением Н.С.Хрущёва и приходом к власти Л.И.Брежнева для 

партийно-государственного аппарата наступил золотой век. В качестве 

главного лозунга была выдвинута идея «стабильности». Объективно она вела 

к консервации, неизменности режима, старению кадров. К 1982 г. средний 

возраст высшего руководства перешагнул 70-летний рубеж. 

Был узаконен контроль со стороны партийного аппарата над всеми 

сторонами жизни общества, отменены все новации в партийной жизни, 

принятые при Хрущёве. 

В Конституции СССР 1977 г. была закреплена руководящая и 

направляющая роль в обществе КПСС – «ядра политической системы». 

Поскольку вся реальная власть в самой КПСС принадлежала партийному 

аппарату, то именно его и следовало считать главной политической силой в 

стране. 
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Важнейшие для страны решения по-прежнему принимались узким 

кругом лиц. Под лозунгом «борьбы за единство партии» глушилась любая 

точка зрения, не совпадавшая с «генеральной линией», свёртывалась 

критика. 

Для материального обеспечения аппарата была усовершенствована 

система льгот и привилегий. Началось сращивание его отдельных 

коррумпированных групп с «теневой экономикой». С конца 1960-х гг. 

усилилась кампания по возвеличиванию самого Л.И.Брежнева, вызвавшая 

скептическую реакцию населения. 

С приходом к власти Брежнева увеличилось финансирование 

оборонных программ. С 1967 г. началась массовая установка в подземных 

шахтах межконтинентальных баллистических ракет. Была создана 

высокоэффективная система противовоздушной обороны, в том числе 

противоракетной. Значительно выросла численность и боевая мощь авиации 

и флота. СССР достиг ракетно-ядерного паритета с США. С 1976 г. в 

Восточной Европе началась установка ядерных ракет средней дальности. 

Производство и содержание военной техники, разработка перспективных 

моделей вооружений тормозили повышение уровня жизни советских людей. 

Смена курса в октябре 1964 г. повлекла за собой идеологические 

перемены. Потребовалось обоснование консервативного внутриполитического 

курса. Им стали концепция «развитого социализма» и теория непрерывного 

обострения идеологической борьбы социалистической и капиталистической 

систем по мере продвижения к коммунизму. 

В выступлении Брежнева на праздновании 50-летия Октябрьской 

революции в 1967 г. впервые прозвучал вывод о построении в СССР 

«развитого социалистического общества», оформившийся со временем в 

концепцию «развитого социализма». Она опиралась на реальный факт 

создания в СССР основ индустриального общества. Концепция включала в 

себя положения о полной, хотя и относительной однородности советского 

общества; об окончательном решении национального вопроса, отсутствии 



123 
 

внутри общества каких-либо реальных противоречий. Соответственно 

предполагалось и бесконфликтное его развитие. У руководства КПСС эти 

взгляды стали основой благодушного восприятия действительности. 

Перспективу построения коммунизма в СССР переводили из конкретно-

исторической плоскости (к 1980 г., как требовала программа КПСС) в 

теоретическую, отодвигая её реализацию на долгие времена. Позже 

концепция «развитого социализма» была названа идеологией застоя. 

Тезис об обострении идеологической борьбы вытекал из сталинского 

положения об обострении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму, которое в 1930-е гг. обосновывало необходимость массовых 

репрессий. Обновлённый его вариант должен был объяснить общественности 

преследование инакомыслящих как борьбу с подрывным влиянием Запада, 

оправдать запреты и ограничения в духовной жизни. 

Однако жизнь людей всё меньше походила на жизнь при «развитом 

социализме». Введение в регионах карточного распределения продуктов, 

снижение жизненного уровня потребовали «уточнений» в идеологии. В 

1982 г. новый глава партии и государства Ю.В.Андропов выдвинул идею 

«совершенствования развитого социализма» и объявил, что это будет весьма 

длительный исторический период. 

Принятая 7 октября 1977 г. Конституция стала четвёртым за годы 

советской власти Основным законом. В преамбуле говорилось, что в СССР 

построено развитое социалистическое общество, характеризовались его 

основные черты. Главный акцент делался на идее достижения социальной и 

национальной однородности общества (впервые в качестве социальной базы 

советской власти наряду с рабочим классом и колхозным крестьянством 

была названа также народная интеллигенция; говорилось о «новой 

социальной и интернациональной общности» – советском народе, о едином 

народнохозяйственном комплексе СССР и др.). 

В статье 6 было официально закреплено особое руководящее 

положение КПСС в советском обществе. Конституция утверждала 



124 
 

усилившуюся экономическую и политическую роль союзного центра в 

ущерб правам республик. 

Наконец, как и прежде, видное место в Основном законе занял блок 

социально-экономических прав граждан, к числу которых относились право 

на труд, бесплатное образование, медицинскую помощь, отдых, пенсионное 

обеспечение, жилище. Вслед за принятием Конституции были разработаны и 

приняты законы, регламентирующие реализацию этих прав. 

Конституция 1977 г. в целом носила демократический характер. 

Впервые в Основной закон были внесены международные обязательства 

СССР (положения Хельсинкского акта о принципах межгосударственных 

отношений). Однако многие зафиксированные в Конституции права и 

свободы либо так и остались на бумаге (например, право на свободу 

демонстраций), либо нарушались. 

 

2. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине  

1980-х гг. 

Неудачи начала 1960-х гг. в экономике повлекли за собой новые 

экономические реформы. 

В марте 1965 г. было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. 

Повышались закупочные цены, устанавливался на 10 лет твёрдый план 

государственных закупок, вводилась надбавка в 50 % к основной цене за 

сверхплановую продажу продуктов, увеличивались капиталовложения. Были 

сняты некоторые ограничения на личное подсобное хозяйство. 

Однако огромные средства, направлявшиеся на развитие сельского 

хозяйства, использовались крайне неэффективно. Деятельность колхозов и 

совхозов в целом оказалась убыточной. За 25 лет (1964–1988) освоенная 

пашня сократилась на 22 млн. га. Потери сельскохозяйственной продукции 

составляли от 20 до 40 % урожая. Страна, обладавшая богатейшими 
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чернозёмными почвами, стала самым крупным импортёром зерна и 

продуктов питания. 

В сентябре 1965 г. началась реформа в промышленности. Было 

сокращено до минимума число планируемых показателей. Для 

экономического стимулирования производителей было разрешено оставлять 

в распоряжении предприятий часть доходов. 

За годы восьмой пятилетки (1966–1970) объём промышленного 

производства вырос в 1,5 раза. Было построено около 1900 крупных 

предприятий. Однако уже к концу 1960-х гг. ход реформы застопорился. 

Сама модель экономики, отвергавшая всё новое, исчерпала свои 

возможности. 

В итоге по мере развёртывания реформы разочарование в ней 

нарастало как в политическом руководстве, так и в обществе. 

Ставка вскоре была сделана на новые сырьевые ресурсы, открытые в 

восточных районах СССР, а также на новую корректировку системы 

управления экономикой. 

В 1983 г. новый лидер страны Ю.В.Андропов предпринял 

широкомасштабный экономический эксперимент, но и эти меры имели лишь 

кратковременный успех. 

В начале 1970-х гг. Запад вступил в стадию постиндустриального 

развития. Это означало не только автоматизацию производства, широкое 

применение роботов и ЭВМ, внедрение наукоёмких технологий, но и 

индивидуализацию процесса труда, превращение его в свободную 

творческую деятельность. 

О научно-техническом прогрессе много говорили и в СССР. Были 

созданы первоклассные образцы ЭВМ. На XXIV съезде КПСС (1971) 

прозвучала установка на «соединение достижений НТП с преимуществами 

социализма». Однако именно недостатки сложившегося хозяйственного 

механизма тормозили развитие науки и техники, внедрение их достижений в 

производство. 
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Лидеры страны начинали осознавать необходимость перехода к 

интенсивным методам производства. 

Сократилось в 4 раза число сооружаемых ежегодно крупных 

предприятий, создавались научно-производственные объединения, возникали 

новые отрасли: роботостроение, микроэлектроника, атомное 

машиностроение и т.д. Однако определяющими эти тенденции не стали. 

Несмотря на появление первоклассных, а порой уникальных 

разработок советских учёных в фундаментальной науке, в практической 

жизни прогресс науки и техники почти не ощущался. Даже к началу  

1980-х гг. вручную работали 40 % рабочих промышленности, до 60 % 

строителей, до 75 % работников сельского хозяйства. 

К 1985 г., когда в США действовало 1,5 млн. новейших ЭВМ и 17 млн. 

персональных компьютеров и ЭВМ, в СССР насчитывалось не более 

нескольких десятков тысяч аналогичных машин преимущественно 

устаревших моделей. 

Ситуация обострилась из-за предпринятых Западом санкций в 

отношении СССР в начале 1980-х гг., когда ввоз лучших зарубежных 

образцов техники и наукоёмких технологий фактически прекратился. 

Решение экономических задач на экстенсивной основе предопределило 

и слабость социальных программ. В начале 1980-х гг. в СССР вновь 

обострилась жилищная проблема, были урезаны государственные расходы на 

здравоохранение. Если в начале 1960-х гг. в СССР была самая низкая 

смертность в мире, а по продолжительности жизни мы были в числе 

наиболее благополучных стран, то к началу 1980-х гг. СССР находился уже 

на 35-м месте в мире по продолжительности жизни и на 50-м по уровню 

детской смертности. 

В начале 1980-х гг. СССР отставал от передовых стран не только по 

структуре питания, но и по потреблению традиционных для нас продуктов. В 

то же время резко увеличились импортные поставки продовольствия. 

Главным источником средств для этих закупок стал экспорт нефти и газа. 
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Уже в 1970-е гг. в некоторых областях начала вводиться карточная 

система распределения продуктов. Упал прирост реальных доходов на душу 

населения. 

Однако в целом положение основной части населения улучшилось. Всё 

меньше людей продолжало жить в коммуналках. В обыденную жизнь 

входили холодильники, телевизоры, стиральные машины. Несколько выросла 

заработная плата. Тем не менее доля фонда зарплаты в национальном доходе 

оставалась низкой. По уровню потребления на душу населения СССР 

занимал к тому времени лишь 77-е место в мире. 

В 1970-х гг. начался новый этап мировой научно-технической 

революции. С изобретением первого микропроцессора наступает эпоха 

персональных компьютеров, их использования не только для обработки и 

хранения информации, но и для её активного применения в производстве, 

проектировании, обучении и т. д. 

В СССР не заметили этого нового явления и не придали ему большого 

значения. Начало постепенно формироваться новое стадиальное отставание 

советской экономики от Запада. 

3. Национальная политика и национальные движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

В 1972 г. страна праздновала 50-летие образования СССР. 

Подводились и итоги развития Советского федеративного государства. Они 

были весьма впечатляющими. Наиболее высокими были темпы развития 

республик Средней Азии. Если в 1922 г. уровень неграмотности населения 

здесь составлял 95 %, то теперь такое же количество жителей региона имело 

высшее, среднее и незаконченное среднее образование. Объём 

промышленного производства за эти годы вырос в Казахстане в 600 раз, в 

Таджикистане – в 500, в Киргизии – в 400, в Узбекистане – в 240, в 

Туркмении – в 130 раз (на достаточно развитой Украине – в 176 раз). 

Высокого уровня развития достигли и республики Прибалтики – 



128 
 

промышленное производство в Латвии увеличилось с 1940 г. в 31 раз, в 

Эстонии – в 32 раза, а в Литве – в 37 раз. 

Во второй половине 1960-х гг. оформился идеологический вывод о 

советском народе как новой исторической общности людей. Вначале сама эта 

установка прозвучала в докладе, посвященном 50-летию Октября. Затем 

было заявлено о том, что эта общность означает итог многолетнего 

сближения социалистических наций и народов. 

Провозглашенный руководством страны курс на дальнейшую 

интернационализацию советского общества вступал в противоречие с 

процессами роста национального самосознания и предшествующим опытом 

взаимоотношений Центра с республиками. 

В ходе реформы 1965 г. власти сделали серьёзный акцент на 

специализации экономики союзных республик. Каждая из них должна была 

развивать традиционное производство: Казахстан – выращивание зерна и 

получение продуктов животноводства; Узбекистан – хлопководство; 

Туркмения – добычу газа и нефти; Молдавия – выращивание овощей и 

фруктов; республики Прибалтики – сельское и рыбное хозяйство. 

В интересах быстрой интеграции экономики союзных республик 

ускоренными темпами шло промышленное развитие менее развитых из них. 

Наиболее быстрыми были показатели роста в Белоруссии, Молдавии, 

Туркмении, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане, Литве. Это вело не 

только к высоким экономическим показателям всей страны, но и к 

преодолению обособленности республик. В то же время бурное 

промышленное строительство в этих регионах при ведущей роли союзных 

министерств ещё более усиливало роль Центра в отношениях с 

республиками. 

В условиях нараставшего в стране инакомыслия вновь 

активизировались национальные движения. К уже существовавшим 

движениям за право немцев выехать в ФРГ, за возвращение к родным местам 

крымских татар и турок-месхетинцев в 1967 г. добавилось массовое 
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движение евреев за выезд в Израиль. В 1972 г. Президиум Верховного Совета 

СССР отменил ограничения в выборе советскими немцами места жительства 

по всей территории страны. Однако автономия немцев Поволжья так и не 

была восстановлена. Из страны за 1970–1986 гг. эмигрировало более 72 тыс. 

немцев. Количество выехавших на свою историческую родину советских 

евреев за 1967–1985 гг. превысило 275 тыс. человек. 

Наиболее массовыми и активными в 1970-е гг. были национальные 

движения в прибалтийских республиках. 

Множество националистических групп и организаций действовало 

также на Украине. Столкновения в связи с обсуждением проекта новой 

Конституции имели место в 1978 г. в Грузии. В 1977 г. члены «Национальной 

объединённой партии Армении» произвели несколько взрывов, в том числе и 

в московском метро. 

Всплеск национализма в союзных республиках не мог не привести и к 

становлению русского национального движения. Его участники выступали за 

отказ от национально-государственного строительства и переход к 

административно-территориальному делению страны. Они требовали также 

большего уважения к русскому народу. Идеологами русского национального 

движения в эти годы выступали А.И.Солженицын, И.Р.Шафаревич, 

И.С.Глазунов, В.А.Солоухин. 

Власти были вынуждены корректировать национальную политику. 

Прямые репрессии, как правило, использовались лишь против участников 

открытых форм протеста. В отношении же руководства и интеллигенции 

союзных республик проводилась политика заигрывания. Началась очередная 

волна «коренизации» партийно-государственной элиты союзных республик. 

Всё это вело к постепенному назреванию кризиса в межнациональных 

отношениях. 

4. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. 
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Согласно свидетельствам современников, 1970-е гг. вошли в историю 

страны как самый благополучный период её развития. Люди стали лучше 

одеваться и питаться, потребление хлебопродуктов и картофеля сокращалось, 

а мяса, молока и фруктов постепенно увеличивалось. Выросло производство 

товаров широкого потребления. К 1980 г. более 100 млн. человек смогли 

улучшить свои жилищные условия. Качество типового строительства по 

сравнению с привычными пятиэтажками стало расти. Отдельная бесплатная 

квартира стала наконец нормой. 

В 1970-е гг. массовая раздача садово-огородных участков стала 

рассматриваться как доступный и быстрый способ повысить благосостояние 

людей. 

Для всё большего числа семей доступным средством транспорта 

становится личный автомобиль. Постепенно поднимался уровень заработной 

платы, при этом цены на важнейшие продукты питания не повышались с 

начала 1960-х гг. 

Повседневная жизнь заметно расходилась с идеологическими 

установками, менялись общественные настроения. На протяжении 1970–

1980-х гг. наблюдался стойкий рост скептического отношения к 

официальной пропаганде при внешнем соблюдении «правил игры». Развитой 

социализм, особенно в конце 1970-х – начале 1980-х гг., оказался мало похож 

на переходную фазу коммунистического строительства. 

К середине 60-х годов возникло диссидентское движение. В 1965 г. за 

публикацию своих произведений за границей были арестованы и 

приговорены к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки писатели А.Д.Синявский и 

Ю.М.Даниэль. В 1969 г. была создана первая в СССР открытая общественная 

ассоциация – Инициативная группа защиты прав человека в СССР 

(Н.Е.Горбаневская, С.А.Ковалёв, Л.И.Плющ, П.И.Якир и др.). Признанным 

духовным лидером правозащитного движения стал академик А.Д.Сахаров. В 

1976 г. в Москве была создана группа содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР, которую возглавил Ю.Ф.Орлов. В конце 1970-х – 
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начале 1980-х гг. были арестованы и сосланы почти все лидеры и активные 

участники не только правозащитного движения, но и национальных и 

религиозных организаций.  

Впервые за долгие годы инакомыслие коснулось армии. В 1969 г. был 

раскрыт созданный офицерами Балтийского флота подпольный «Союз 

борьбы за демократические права», выступавший за демократизацию 

общества. В 1975 г. замполит большого противолодочного корабля 

«Сторожевой» (также с Балтфлота) капитан 3-го ранга В.Саблин арестовал 

командира и повёл корабль в нейтральные воды, чтобы обратиться к 

руководству страны с воззванием. В нём говорилось: «Граждане, Отечество в 

опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь...» 

Саблин был отдан под трибунал и расстрелян. 

Признанием вклада советских спортсменов в мировой спорт стало 

решение МОК о проведении Олимпиады 1980 г. в Москве. Несмотря на 

решение США и ряда других стран бойкотировать московскую Олимпиаду 

из-за ввода советских войск в Афганистан, она прошла на самом высоком 

уровне и принесла немало побед нашим соотечественникам. К середине 

1980-х гг. в стране действовало более 3 тыс. стадионов, 60 тыс. спортзалов, 

1200 плавательных бассейнов. Всё это создавало условия не только для 

подготовки значительного числа спортсменов, но и для массового 

спортивного движения. 

5. Политика разрядки международной напряжённости 

К середине 1960-х гг. нарастал конфликт СССР с китайским 

руководством, отношения с Западом значительно обострились из-за агрессии 

США во Вьетнаме, политика СССР в странах третьего мира не приносила 

ожидаемых результатов. 

В начале 1970-х гг. удалось достичь стратегического паритета с США в 

военной сфере. Примерное равенство сил лишало любую из сверхдержав 

возможности победы в войне. 
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На рубеже 1960–1970-х гг. начался период, получивший название 

«разрядка международной напряжённости». 

В 1969 г. европейские государства и страны НАТО поддержали 

предложение стран Варшавского договора о проведении общеевропейского 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В августе 1970 г. 

был подписан советско-западногерманский договор, по которому 

признавались послевоенные границы в Европе. В декабре того же года 

аналогичный договор был заключён между ФРГ и Польшей, а в декабре 

1973 г. – между ФРГ и Чехословакией. В декабре 1972 г. состоялось взаимное 

признание ФРГ и ГДР. В сентябре 1971 г. было подписано соглашение между 

США, СССР, Англией и Францией по Западному Берлину. 

В мае 1972 г. в ходе первого в истории визита президента США 

(Р.Никсона) в Москву были подписаны договоры об основах 

взаимоотношений двух стран, об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и стратегических наступательных вооружений (СНВ). 

Наряду с подписанным в 1973 г. (в ходе визита Брежнева в США) 

соглашением о предотвращении ядерной войны, они знаменовали поворот от 

конфронтации к разрядке в отношениях Восток – Запад. 

Кульминацией процесса разрядки международной напряжённости 

стало подписание 1 августа 1975 г. в Хельсинки Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе главами 

33 европейских государств, США и Канады. 

Советское руководство расценивало хельсинкский процесс 

исключительно как собственную победу с точки зрения признания границ в 

Европе и принципа невмешательства. Западные же страны полагали, что 

ключевым является пункт о соблюдении прав человека в СССР и странах 

Восточной Европы. 

Вслед за начавшейся на Западе кампанией в защиту прав человека 

СССР начал размещать ядерные ракеты средней дальности на территории 
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ГДР и ЧССР, что вызвало бурную реакцию на Западе. С началом ввода 

советских войск в Афганистан (декабрь 1979 г.) период разрядки закончился. 

В 1960-70-е годы СССР оказывал всестороннюю помощь и поддержку 

Демократической Республике Вьетнам в её борьбе против американской 

агрессии. С июня 1967 г., после начала арабо-израильской войны на Ближнем 

Востоке, СССР занял проарабскую позицию и направил в Египет и Сирию 

оружие и военных специалистов. На стороне Индии СССР выступил во 

время её войны с Пакистаном в середине 1960-х гг. и в индо-пакистанском 

военном конфликте в 1971 г. 

Многолетняя борьба за освобождение от португальских колонизаторов 

Анголы, Мозамбика, Гвинеи (Бисау) при поддержке СССР в 1975 г. 

завершилась провозглашением их независимости. Во внутренней борьбе, 

развернувшейся в этих странах, СССР поддерживал группировки 

просоветской ориентации, оказывал им значительную помощь. 

С 1974 г. после свержения монархии и начала Гражданской войны в 

Эфиопии СССР оказал военную поддержку режиму М.X.Мариама, 

пытавшегося копировать советскую модель. 

Многолетняя поддержка СССР и Кубой никарагуанских повстанцев 

способствовала свержению в 1979 г. реакционного режима А.Сомосы и 

приходу к власти Сандинистского фронта национального освобождения во 

главе с Д.Ортегой. 

Все эти локальные конфликты несли на себе печать противостояния 

СССР и США. 

Серьезнейшие последствия для СССР имело его участие в событиях в 

Афганистане. В условиях внутриполитического конфликта в этой стране по 

просьбе ее правительства туда 25 декабря 1979 г. были введены советские 

войска. Они находились в Афганистане до 1989 г. В афганской войне 

погибли около 14 тыс. советских солдат, были ранены 35 тыс., пропали без 

вести или попали в плен более 300 человек. 
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Война потребовала материальных затрат в десятки миллиардов рублей. 

Запад использовал события в Афганистане для давления на Советский Союз. 

Новый виток гонки вооружений поставил экономику СССР в крайне 

тяжёлые условия, ускорив нарастание структурного кризиса. 

В странах Восточной Европы назревали кризисные явления в 

экономической и политической жизни. В декабре 1967 г. сменилось 

руководство Компартии Чехословакии, лидером которой стал А.Дубчек. 

В апреле 1968 г. началась т.наз. «Пражская весна». Предполагалось 

проведение экономической реформы и всесторонней демократизации 

общества. Однако поиски путей обновления социализма в Чехословакии 

были объявлены «антисоциалистическими».  В августе 1968 г. в страну 

вошли войска СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии. 

Эта акция усилила раскол среди стран социализма. Ещё больше 

отдалились от СССР Китай, Румыния, Югославия. В августе 1968 г. заявила о 

выходе из ОВД Албания. 

События в Чехословакии заставили советское руководство 

пересмотреть принципы сотрудничества с союзниками. Были предприняты 

шаги по усилению экономической и военной интеграции стран Восточной 

Европы. Целой серией межгосударственных договоров и соглашений в 

рамках СЭВ, а также путём создания почти 30 межгосударственных 

учреждений были значительно усилены их связи с СССР, роль и значение 

которого в содружестве возросла. 

Однако эти действия лишь временно стабилизировали ситуацию, 

которая позже стала вновь выходить из-под контроля Москвы. 

В 1980 г. начались массовые выступления рабочих в Польше, 

приведшие к образованию независимого профсоюза «Солидарность». Это 

была первая в социалистической стране массовая общественно-политическая 

сила, возникшая «снизу» и ставшая реальной альтернативой власти. 

Временно стабилизировало обстановку в стране лишь введение в декабре 

1981 г. военного положения. 
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С конца 1960-х гг. советско-китайские отношения обострились 

настолько, что вспыхивали вооружённые конфликты на границе. А в 1979 г. 

разгорелась кратковременная война между Китаем и Вьетнамом, в которой 

советская поддержка была на стороне последнего. 

 

X. CCCР С СЕРЕДИНЫ 80-х ДО НАЧАЛА 90-х гг. XX в. 

1. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 

Научно-технический прогресс к последней трети XX в. кардинально 

изменил облик всего мира. Новый этап развития цивилизации получил 

название информационного или постиндустриального. Коренное отличие 

постиндустриального общества от индустриального заключается в 

преобладании инноваций в экономике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволили вывести 

страны Запада на качественно новый уровень развития. Существовавший в 

1950—1960-е гг. паритет в развитии вычислительной техники в СССР и на 

Западе в 1970-е гг. сменился постепенным отставанием нашей страны. 

Причиной тому были некомпетентные решения руководства КПСС и 

отсталая производственная база. 

В 1985 г. в США основная масса валового национального продукта 

(67%) создавалась в сфере услуг, торговле, на транспорте и лишь 31% 

составлял вклад промышленности и строительства, тогда как в СССР 

соотношение было соответственно 38% и 45%. На долю сельского хозяйства 

в СССР приходилось 17% ВНП, в США всего 2%. 

Электроника с момента зарождения использовалась в военных 

технологиях. Отставание в этой сфере грозило СССР потерей безопасности. 

Научно-технический прогресс и развитие интеграционных процессов в 

странах Западной Европы и Северной Америки породили новое явление в 

мировой истории — глобализацию. На этом этапе качественно возрастает 

степень влияния народов друг на друга, но одновременно глобализация 

порождает и новые противоречия, в первую очередь связанные с защитой 
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национальных интересов, неравномерностью мирового развития. Начавшееся 

в 1950-х гг. экономическое объединение Западной Европы привело  в 1990-е 

гг. к политической интеграции. 

Отгороженный от внешнего мира идеологическими барьерами СССР 

всё с большим трудом вписывался в постиндустриальный мир. Ввод 

советских войск в Афганистан в 1979 г. вызвал рост международной 

напряжённости. Обладая большей экономической мощью, США 

рассчитывали с помощью наращивания гонки вооружений ослабить СССР и 

его союзников. 

К началу 1980-х гг., несмотря на успехи в освоении космоса, 

разработке термоядерного оружия, советская экономика всё более отставала 

от экономики развитых стран по техническому и технологическому уровню, 

показателям эффективности, и, что более важно, СССР утрачивал 

преимущества в темпах экономического роста. С начала 1960-х гг. они 

непрерывно снижались, одновременно снижалась эффективность 

капиталовложений. Советская индустрия выплавляла стали больше, чем 

США, но производила в 5 раз меньше легковых автомобилей. Особенно 

наглядным было отставание СССР в развитии компьютерных, 

информационных систем, которые всё больше определяли вектор развития в 

мире. 

К началу 1990-х гг. персональных компьютеров на душу населения в 

СССР было в 10 раз меньше, чем в Южной Корее, и в 50 раз меньше, чем в 

США. В структуре народного хозяйства удельный вес отраслей, 

определяющих научно-технический прогресс, не превышал 38% против 55—

65% в ведущих промышленных странах. 

В 1970-е гг. экономика страны была предельно милитаризирована. 

Наиболее современные производства высокой технологии работали главным 

образом по военным заказам. На армию работало 60—70 % 

промышленности. Доля военных расходов в валовом национальном продукте 

составляла 20—25 %. Третья часть всех занятых в добывающих и 
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обрабатывающих отраслях работала непосредственно на военные нужды. К 

середине 1980-х гг. ВВП Советского Союза в расчёте на душу населения 

составлял лишь 37% от американского, однако заводы СССР танков 

выпускали в 4,5 раза больше, чем США, БТР — в 5 раз, артиллерийских 

орудий — в 9 раз, атомных подводных лодок — в 3 раза. Соответственно в 

советской оборонной промышленности работало в 2—3 раза больше 

работников, чем в США (5—8 млн. человек против 2,2 млн). Военная 

экономика, по существу, разоряла страну. 

В свою очередь, чтобы покупать за рубежом новейшие технологии и 

продовольствие, СССР вынужден был поставлять на экспорт всё больше 

сырья. В 1985 г. в обмен на оборудование и хлеб ушло 20% добытой в стране 

нефти, 11% газа, 31% калийных удобрений, 24% хлопка и т. д. 

Значительные трудности испытывало советское сельское хозяйство. 

Страна ввозила в год до 30 млн.т зерна (20% потребления), 2—3 млн.т 

сахара, более 9 млн.т масла. При этом треть собственного урожая зерновых 

терялась при уборке, транспортировке, хранении. За пределами столичных 

городов в госторговле отсутствовали мясо, молоко, масло.  

Ассортимент лёгкой промышленности не обновлялся десятилетиями. 

Многие потребительские товары были в дефиците, в то время как на складах 

советских фабрик скапливались горы неходовых товаров. Привычными были 

очереди на приобретение мебели, холодильника и тем более автомобиля. 

Сохранявшаяся видимость благополучия народного хозяйства 

обеспечивалась в 1970-е гг. в значительной степени за счёт «нефтяного 

допинга». С начала 1980-х гг. из-за начавшегося падения цен на мировом 

рынке поток нефтяных денег в страну иссякает, вслед за этим прекращается 

основанный на нефтедоходах экономический рост. Отражением общего 

экономического неблагополучия становится быстрое наращивание внешнего 

долга СССР.  

К середине 1980-х гг. прекращается рост жизненного уровня. 

Одновременно слабеет трудовая дисциплина, растет пьянство. Всё 
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отчётливее обнаруживает себя коррупция и разложение в партийно-

государственном аппарате. Люди всё чаще задавали себе вопрос, почему в 

стране с «самым передовым» общественным строем доходы большинства 

трудящихся так малы, а права и свободы граждан не соответствуют 

общепризнанным международным нормам. В общественном сознании 

именно разрыв в уровне потребления с Западом становится главным 

критерием сравнения эффективности двух общественных систем и главным 

направлением критики советских порядков. 

К началу 1980-х гг. часть высшего советского руководства осознавала 

необходимость срочного принятия мер для улучшения экономической и 

социальной ситуации.  

10 ноября 1982 г. умер Л.И.Брежнев. Новым генеральным секретарём 

ЦК КПСС и главой государства был избран Ю.В.Андропов. Он первым из 

советских лидеров признал нерешённость многих проблем. Предпринимая 

меры по наведению элементарного порядка, искоренению коррупции, 

Андропов выступал за сохранение и обновление системы, за её очищение от 

очевидных злоупотреблений и издержек. Такой подход к реформированию 

вполне устраивал номенклатуру: он давал ей шанс на сохранение позиций. 

Деятельность Андропова была встречена в обществе с симпатией, появились 

надежды на перемены к лучшему. 

Андропов поощрял усилия учёных по поиску обновления 

существовавшей системы. Известные советские экономисты исподволь 

разрабатывали теоретические основы принципиально другого 

хозяйственного механизма, иной системы управления, рассматривали 

возможность переориентации экономики на решение социальных задач. В 

1983 г. была начата разработка экономической программы «ускорения 

социально-экономического развития страны». Тогда же, в связи с 

предложением Госплана СССР увеличить в двенадцатой пятилетке темпы 

роста национального дохода и догнать к 2000 г. США по уровню 

промышленного производства, родился термин «ускорение». 
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Главный упор делался на расширении самостоятельности предприятий. 

При этом макроэкономическое регулирование оставлялось за государством. 

Сохранялись принципиальные основы советской экономической системы: 

Госплан, Госснаб и другие центральные органы. Не был также решён вопрос 

о реформировании собственности. В конечном итоге целостной программы 

реформ к середине 1980-х гг. так и не было создано. 

В феврале 1984 г. Андропов умер, и главой КПСС, а затем и 

государства стал К.У.Черненко. Он в целом продолжил курс Андропова, 

нацеленный на очищение и спасение системы. При Черненко окончательно 

сформировалось и усилило свои позиции то крыло в руководстве партии, 

которое выступало за более радикальное обновление общества. Его лидером 

стал член Политбюро М.С.Горбачёв. 10 марта 1985 г. Черненко умер. Менее 

чем через сутки пленум ЦК КПСС избрал генеральным секретарём ЦК КПСС 

М.С.Горбачёва.  

Новый лидер партии и страны прошёл типичный путь партийного 

работника нового поколения. В 47 лет он стал секретарём ЦК КПСС. Уже 

тогда Горбачёв отличался от большинства высших руководителей не только 

возрастом, но и умением говорить без бумажки. Он подкупал своей 

открытостью, готовностью к общению с людьми. Управляя многие годы 

аграрным регионом страны, Горбачёв недостаточно знал проблемы 

промышленности, армии, ВПК, слабо ориентировался в вопросах внешней 

политики. Он никогда не руководил стройкой, не был директором крупного 

завода, ни дня не работал непосредственно на производстве. 

К моменту прихода к власти М.С.Горбачёва большая часть населения 

страны по-прежнему во всём полагалась на власть. Диссидентское движение 

переживало тяжёлый идейный и организационный кризис. В этих условиях 

реальные преобразования общества могли начаться только по инициативе 

сверху. У Горбачёва было твёрдое намерение начать реформы и вновь 

вывести страну на передовые рубежи. Для нового генсека это был верный 

способ укрепить своё положение в коридорах власти. Но он не располагал 
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чётким планом действий. Обновление системы виделось ему как 

возвращение к ленинским принципам социализма, соединение социализма с 

демократией. Административно-организационные меры должны были 

укрепить порядок и дисциплину и, самое главное, активизировать 

«человеческий фактор». 

Горбачёв в короткий срок создал вокруг себя команду соратников. 

Экономикой стал заниматься секретарь ЦК КПСС, а затем Председатель 

Совета министров СССР Н. И. Рыжков, идеологией и кадрами — секретарь 

ЦК КПСС Е.К.Лигачёв, международными делами — секретарь ЦК КПСС 

А.Н.Яковлев и новый министр иностранных дел Э.А.Шеварднадзе. 

2. Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Уже в апреле 1985 г. М.С.Горбачёв провозгласил политику ускорения 

социально-экономического развития страны. Главными его рычагами 

виделись научно-технический прогресс, техническое перевооружение 

машиностроения и активизация «человеческого фактора». 

Начало реформаторской деятельности нового советского руководителя 

во многом было продолжением политики Ю.В.Андропова: те же идеи о 

наведении порядка, то же стремление административными средствами 

переломить укоренившуюся в обществе апатию. Объявленная цель — 

соединение социализма с демократией — вполне отвечала сложившимся в 

обществе взглядам на природу и перспективы советской системы и не 

противоречила установкам политической элиты. 

В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания, которая должна 

была не только обеспечить всеобщую трезвость, но и повысить 

производительность труда. Ежегодный ущерб народному хозяйству от 

алкоголизма в середине 1980 -х гг. оценивался в 80—100 млрд. р. Вместе с 

тем торговля спиртными напитками приносила огромный доход государству. 

В государственном плане 1985 г. водка занимала 24% товарооборота. 

Антиалкогольная кампания способствовала некоторому подъёму 

производства, уменьшению смертности, росту продолжительности жизни и 
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рождаемости. С другой стороны, закрывались винно-водочные заводы, 

вырубались виноградники, росла спекуляция спиртным, увеличилась 

преступность и токсикомания, самогоноварение приняло массовый характер. 

Государство недополучило значительные средства. 

Новая политика ставила целью за ближайшие 15 лет удвоить 

экономический потенциал, созданный за все предшествующие годы 

советской власти; почти в 2 раза увеличить национальный доход и объем 

промышленного производства; в 2,3 – 2,5 раза повысить производительность 

труда. Преувеличивая мобилизационные возможности социализма, 

инициаторы перестройки пытались одновременно увеличить и долю 

накопления в национальном доходе.  

В то время страна не располагала возможностью увеличения 

инвестиций в экономику, поэтому, чтобы обеспечить рост национального 

дохода, упор был сделан на административные методы. Благодаря им с 

апреля 1985 г. по июнь 1987 г. властям удалось несколько повысить темпы 

прироста промышленного производства (в среднем за 1985—1986 гг. до 4,4% 

против 1–2% за предыдущие два года). Однако главные цели политики 

ускорения достигнуты не были. Эффективность производства в целом 

осталась на низком уровне, как и качество продукции. Уже в 1987 г. темпы 

роста экономики стали снижаться. Ситуацию усугубила необходимость 

привлечения огромных средств на устранение последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 г. и землетрясения в 

Армении в 1988 г. 

Преобладание в руководстве страной «старой гвардии» вынуждало 

Горбачёва бесконечно маневрировать. К этому времени экономический 

кризис ещё не стал определяющим фактором жизни советского общества. 

Главная трудность перестройки заключалась в том, что руководство плохо 

знало свою страну и мир. 

Отсутствие значимых результатов первого этапа перестройки заставило 

искать иные пути продвижения вперёд. На состоявшемся в феврале 1986 г. 
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XXVII съезде КПСС в качестве главных были поставлены задачи 

демократизации, борьбы с бюрократизмом, беззаконием. За короткое время 

был обновлён верхний эшелон власти. К началу 1987 г. было заменено 70% 

членов Политбюро, 60% секретарей обкомов, 40% членов ЦК КПСС. 

Секретарь ЦК КПСС Б.Н.Ельцин возглавил Московский горком КПСС и 

вскоре стал кандидатом в члены Политбюро. 

Летом 1987 г. правительство Н.И.Рыжкова представило на утверждение 

пленуму ЦК КПСС план реформ. Это была программа осторожных 

рыночных преобразований, перехода к «социалистическому рынку». 

Основными компонентами новой экономической стратегии стали 

расширение самостоятельности предприятий; развитие индивидуальной и 

кооперативной форм собственности; привлечение иностранного капитала в 

форме совместных предприятий. При этом сохранялись социалистическая 

собственность и старые институты государственного управления 

(планирование, снабжение). 

С 1 января 1988 г. вступил в силу закон о государственном 

предприятии, который существенно расширял их права. В итоге директора 

госпредприятий освободились от контроля со стороны чиновников, но не 

попали под контроль еще не сформировавшегося рынка;  система управления 

экономикой оказалась разбалансирована и не смогла решить задачу 

обеспечения эффективности производства. Реформирование сельского 

хозяйства также носило бессистемный характер. 

Первую брешь в государственной системе собственности пробили 

кооперативы. Важной особенностью этого периода стало появление 

коммерческих банков. Принятые в 1990 г. законы предусматривали перевод 

промышленных предприятий на аренду, постепенную децентрализацию и 

разгосударствление собственности, создание акционерных обществ, развитие 

частного предпринимательства и др. 

Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы перестройки, не дала 

положительных результатов. Более того, непоследовательность действий 
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власти вызвала дезорганизацию производства, нарушила систему 

перераспределения и на практике обернулась экономической катастрофой. С 

1988 г. началось общее сокращение производства в сельском хозяйстве, с 

1990 г. — в промышленности. Нехватка важнейших продуктов питания 

привела к тому, что даже в Москве было введено их нормированное 

распределение (впервые с 1947 г.). Резко усилилась инфляция. 

Уровень жизни населения падал, и простые люди всё меньше верили в 

способность властей добиться перемен к лучшему. Летом 1989 г. начались 

первые массовые забастовки рабочих, которые стали вскоре повседневным 

явлением. 

После выборов народных депутатов РСФСР (1990) новое российское 

руководство (председателем Верховного Совета РСФСР стал Б.Н.Ельцин), 

как и лидеры других республик СССР, стало предпринимать собственные 

шаги по экономическому реформированию. 

В июне 1991 г. Президентом России был избран Б.Н.Ельцин. В июле 

1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон о приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. 

3. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

В духовной и культурной жизни символом перестройки стала 

гласность. Реформаторам понадобилось опереться на общественное мнение. 

Однако вскоре контроль над пропагандой партийным руководством был 

утрачен. 

Важнейшим средством борьбы за умы людей стали средства массовой 

информации. Новые популярные передачи появились на телевидении. 

Журналисты всё чаще работали в прямом эфире. Осенью 1988 г. в Советском 

Союзе окончательно перестали глушить зарубежные радиостанции. Для 

исследователей приоткрылись ранее закрытые архивные и библиотечные 

фонды. Ураган новой информации очень скоро разрушил систему мифов, на 

которые опиралась официальная идеология. 
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В 1987 г. была создана Комиссия Политбюро по реабилитации жертв 

политических репрессий. Были реабилитированы и восстановлены в партии 

Н.Бухарин, А.Рыков, Л.Каменев, Г.Зиновьев, Г.Сокольников и многие другие 

крупные деятели советской эпохи. 

В 1989 г. были признаны антиконституционными действовавшие в  

1930-х – начале 1950-х гг. «тройки» и «особые совещания», их внесудебные 

решения были отменены, все осуждённые ими лица реабилитированы. 

В 1990 г. указом Президента СССР были признаны незаконными 

репрессии в отношении крестьян в период коллективизации, а также всех 

других категорий лиц, осуждённых по политическим, социальным или 

национальным мотивам. 

В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, 

признавшую незаконными и преступными репрессии против народов, 

подвергшихся насильственному переселению в годы сталинского режима. 

Ослабление идеологического контроля позволило историкам коснуться 

многих белых пятен отечественной истории. Процесс переосмысления 

затронул общественные науки — философию, политэкономию, право. 

1000-летний юбилей крещения Руси (1988) стал поворотным пунктом в 

религиозной политике советского руководства. После встречи Горбачёва с 

Патриархом Московским и всея Руси Пименом и постоянными членами 

Священного синода начинается возвращение церкви храмов, открытие новых 

приходов, произошли изменения и в отношении верующих других религий 

— мусульман, иудеев, буддистов. 

Критика сталинизма и борьба с его последствиями не оставили 

равнодушными сторонников И.В.Сталина. Общество оказалось во многом не 

подготовлено к стремительной и радикальной переоценке ценностей. 

Значительная часть населения проникалась пессимистическими 

настроениями, формировалось ощущение беспросветности, обреченности. 

4. Реформа политической системы 
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На первом этапе перестройки М.С.Горбачёв и его сторонники в 

руководстве не помышляли о политической реформе. Неудачи в развитии 

экономики реформаторы объясняли сопротивлением бюрократического 

аппарата. 

В 1985—1990 гг. произошли массовая замена и «омоложение» 

партийно-государственных кадров. Вопросы реформы политической системы 

обсуждала XIX Всесоюзная партийная конференция (лето 1988 г.). Был 

провозглашен курс на создание социалистического правового государства, 

разделение властей. Горбачёв предложил сформировать новый высший орган 

власти — Съезд народных депутатов, превратить Верховный Совет в 

постоянно действующий парламент, выборы проводить на альтернативной 

основе. 

Одной из главных идей XIX партконференции было перераспределение 

властных функций от партийных структур к советским. В декабре 1988 г. в 

действующую Конституцию были внесены соответствующие изменения. 

Весной 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, на которых 

потерпели поражения многие партийные и советские руководители. 

Процесс демократизации, начатый КПСС, вышел из-под контроля. 

Летом 1989 г. перестройка обрела новых лидеров, новые цели и задачи. 

Соответственно новое измерение получила и политическая реформа. 

На I Съезде народных депутатов СССР (май—июнь 1989 г.) Горбачёв 

был избран председателем Верховного Совета СССР. На съезде начали 

оформляться политические фракции, возникла Межрегиональная депутатская 

группа (МДГ). Её лидерами стали А.Д.Сахаров, Ю.Н.Афанасьев, Б.Н.Ельцин, 

Г.X.Попов, А.А.Собчак, Г.В.Старовойтова. 

На втором этапе конституционной реформы (1990—1991) был введён 

пост Президента СССР. На III Съезде народных депутатов в марте 1990 г. им 

стал М.С.Горбачёв. 
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Была отменена 6-я статья Конституции СССР, закреплявшая 

руководящее положение КПСС в обществе. Это открывало возможность для 

формирования многопартийности в стране. 

В мае 1988 г. первой оппозиционной КПСС партией провозгласил себя 

«Демократический союз». В апреле того же года возникают народные 

фронты в Прибалтике. Позже аналогичные фронты возникли во всех 

союзных и автономных республиках.  

При всем многообразии возникших партий и движений в центре 

политической борьбы, как и в 1917 г., вновь оказались два направления – 

коммунистическое и либеральное. Позиции либералов, резко критиковавших 

пороки отжившей системы, казались более предпочтительными. 

В июне 1990 г. была образована Коммунистическая партия РСФСР. К 

началу работы своего XXVIII съезда (июль 1990 г.) КПСС оказалась в 

состоянии раскола. Выход из партии стал массовым. С 1985 г. по лето 1991 г. 

численность КПСС сократилась с 21 до 15 млн. человек. 

5. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 

Придя к власти, М.С.Горбачев провозгласил концепцию «нового 

политического мышления». Он призвал признать мир целостным и 

неделимым, заявлял о приоритете общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными. 

Ежегодными стали встречи руководства СССР и США. 8 декабря 

1987 г. было подписано соглашение об уничтожении ракет среднего и 

ближнего радиуса действия. В июле 1991 г. в Москве был подписан советско-

американский договор об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-1). Эти шаги способствовали значительному ослаблению 

международной напряженности. 

В 1987 г. в ходе переговоров Горбачёва и Рейгана была достигнута 

договорённость о прекращении американской военной помощи противникам 

режима в Афганистане и о выводе оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. 

завершился вывод советского воинского контингента из Афганистана. В 
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декабре 1989 г. II Съезд народных депутатов СССР осудил эту войну и 

признал грубой политической ошибкой участие в ней советских войск.  

Значительно сократились объёмы советской безвозмездной помощи 

союзным режимам и идейным единомышленникам. Во время кризиса в 

Персидском заливе летом 1990 г. Москва поддержала использование Западом 

силы против иракского режима С.Хусейна, оккупировавшего Кувейт. 

В 1989 г. начался вывод советских войск из стран Восточной и 

Центральной Европы, происходивший на фоне активизации там 

антисоциалистических настроений. Процессы демократизации привели в 

конце 1989 — начале 1990 г. к «бархатным» революциям в Польше, ГДР, 

Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 г. вооружённым 

путём был свергнут режим Н.Чаушеску в Румынии, в 1990 г. произошло 

объединение Германии. 

Пришедшие к власти в бывших социалистических странах силы 

выступили за радикальную и быструю смену модели общественного 

развития. В короткие сроки были осуществлены приватизация и 

акционирование производства, проведены аграрные реформы. Бывшие 

союзники отказались от ориентации на СССР и обратились за поддержкой к 

Западу. Разрыв традиционных экономических и политических связей с 

Восточной Европой ударил по советским интересам, осложнил и без того 

непростую внутреннюю ситуацию в СССР. 

Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск Совета экономической 

взаимопомощи и Организации Варшавского договора, завершивший распад 

социалистической системы. В декабре 1991 г. прекратил существование 

СССР. 

С окончанием «холодной войны», распадом СССР и крахом 

коммунистических режимов в Восточной Европе взорванной оказалась 

биполярная система международных отношений, на которой базировалась 

стабильность в мире. Из «холодной войны» вышла лишь одна сверхдержава -
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США. Другая – СССР – распалась под влиянием внутренних и внешних 

факторов.  

Распад СССР во многом способствовал усилению межнациональных 

военных конфликтов (прежде всего, на Кавказе и в Средней Азии). Россия 

попала в сложное положение, не получив таких отношений с западными 

странами, на которые она рассчитывала. 

Ослабление позиций СССР в мире вызвало у его граждан непонимание 

и раздражение. Критики Горбачёва отмечали, в частности, что никаких 

примеров «нового мышления» со стороны США и их союзников не видно, 

что внешняя политика СССР является односторонней и отвечает интересам 

Запада,  Эти настроения усиливались по мере того, как на Западе росла 

популярность Горбачёва и его «нового мышления». В 1990 г. Горбачёву была 

присуждена Нобелевская премия мира. Реакция на это в СССР была 

враждебно-холодной. 

6. Национальная политика и подъем национальных движений. Распад 

СССР. 

Период с мая 1989 г. до декабря 1991 г. стал временем распада 

советской системы. За шесть лет перестройки ни одна из её целей не была 

достигнута. Наиболее тяжелые последствия имели бездействие и 

нерешительность властей в национальном вопросе. События в Нагорном 

Карабахе, начавшиеся с конца 1987 г., когда Армения и Азербайджан 

фактически оказались в состоянии войны друг с другом из-за вопроса о 

принадлежности этой территории, показали неспособность Центра защитить 

интересы Союза. Тлевшие десятилетиями межнациональные конфликты 

стали разгораться.  Чем больше союзная власть делала уступок, тем более 

радикальными становились требования республик вплоть до выхода из 

состава СССР. Непоследовательное силовое противодействие Центра уже не 

могло остановить начавшийся процесс распада СССР. С усилением в 

народных фронтах влияния экстремистско-националистических сил всё 

очевиднее становится их ориентация на достижение полного суверенитета и 
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создание независимых государств. Вопрос о суверенитете республик 

становится главным на выборах местных органов власти, прошедших весной 

1990 г. 

За считанные месяцы все союзные и большинство автономных 

республик приняли декларации о своём суверенитете, о верховенстве 

республиканских законов над союзными. Республики объявляли себя 

собственниками недр, земли. Часть из них приняла законы о 

государственном языке, заявила о создании собственных армий, своей 

валюты.  

Важнейшим результатом «парада суверенитетов» стало перемещение 

политической власти в республики. Нестабильность в них усилилась: 

участились попытки решать спорные проблемы насильственным путём, 

нарушались права человека, прежде всего русскоязычных граждан.  

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, провозглашавшая также приоритет Конституции и 

законов РСФСР над законодательными актами СССР.  

12 июня 1991 г. состоялись первые в истории России всенародные 

выборы главы государства. Победу на них одержал Б.Н.Ельцин, избранный 

первым Президентом Российской Федерации. Вице-президентом был избран 

А.В.Руцкой.  

17 марта 1991 г. был проведён референдум по вопросу о сохранении 

Союза ССР, на котором более 76% граждан высказались за сохранение 

Союза как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. 

Вскоре в загородной резиденции Президента СССР в Ново-Огарёве над 

разработкой проекта нового союзного договора начали работать 

представители 9 союзных республик. К августу 1991 г. они смогли 

разработать компромиссный проект Союза Суверенных Государств (ССГ), 

согласно которому республики получали большие права. В ведении союзного 

руководства оставались лишь вопросы обороны, финансовой политики, 

внутренних дел. 
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Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание нового союзного 

договора подтолкнуло консервативные силы в руководстве страны на ре-

шительные действия. 19 августа в Москве во время отсутствия Горбачёва 

(который находился в это время в Крыму на отдыхе) было объявлено о 

переходе всей власти в стране к неконституционному Государственному 

комитету по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). В Москве, 

Ленинграде и других крупных городах был введён комендантский час. 

Постановлениями ГКЧП, в который вошла группа высокопоставленных 

чиновников (вице-президент Г.И.Янаев, председатель КГБ В.А.Крючков, 

министр обороны Д.Т.Язов, премьер-министр В.С.Павлов), 

приостанавливалась деятельность демократических партий и организаций, 

вводился контроль над средствами массовой информации. В обращении «К 

советскому народу» ГКЧП объявил себя истинным защитником демократии 

и реформ, обещая в кратчайшие сроки изменить ситуацию к лучшему. 

ГКЧП смог продержаться у власти только три дня. Руководство РСФСР 

сразу же объявило его создание антиконституционным переворотом и 

призвало народ на защиту конституционного строя. В результате Горбачёв 

был возвращён к власти, заговорщики арестованы и впоследствии преданы 

суду. 

Августовские события ускорили окончательный распад Советского 

Союза. 25 августа 1991 г. Украина объявила себя независимым государством 

и отказалась принимать участие в подписании нового союзного договора. За 

ней последовали Белоруссия и другие республики, кроме России и 

Казахстана. На украинском референдуме 1 декабря 1991 г. 90% его 

участников высказались за независимость Украины. Через четыре дня после 

референдума Верховный Совет Украины принял «Послание к парламентам и 

народам всех стран», в котором говорилось о том, что Договор об образова-

нии СССР 1922 г. утратил свою силу. 

Проходившее 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще совещание глав 

России, Украины и Белоруссии и (Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук и 
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С.С.Шушкевич) констатировало распад единого союзного государства как 

свершившийся факт и объявило о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ), открытого для вступления в него других республик. 21 

декабря в Алма-Ате к СНГ присоединились остальные бывшие республики 

СССР, за исключением прибалтийских и Грузии. Главы 11 государств 

подписали Декларацию о создании СНГ, где констатировалось, что с 

образованием Содружества СССР прекращает своё существование. 25 

декабря 1991 г. Президент СССР М.С.Горбачёв сложил свои полномочия. 

 

XI. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В КОНЦЕ XX в. 

1. Российская экономика на пути к рынку 

28 октября 1991 г. на V Съезде народных депутатов России 

президент РСФСР Б.Н.Ельцин выступил с программой перехода страны к 

рынку.  Для вывода страны из кризиса Президент, возглавивший 

«правительство реформ», выбрал путь «шоковой терапии», т.е. быстрого 

вхождения в рынок: отпуск цен, введение свободной торговли, приватизация. 

Предлагалось начать земельную реформу и со временем разрешить 

куплю-продажу земли, снять ограничения на внешнеторговые операции и 

обеспечить конвертируемость рубля. Возглавил проведение реформ вице-

премьер правительства РСФСР Е.Т.Гайдар.  

Правительство полагало, что после введения свободного ценообразова-

ния цены вырастут в 3 раза. Для компенсации потерь населения была на 70% 

увеличена зарплата учителей, врачей, работников государственных 

предприятий и учреждений — всех, кто получал зарплату от государства. 

Действительность оказалась более суровой. Нехватка необходимых 

товаров была настолько острой, что цены на многие из них сразу возросли в 

10−12 раз. Инфляция обесценила денежные вклады в Сбербанке и привела к 

серьёзному снижению жизненного уровня населения. Резко возрос импорт, 

что привело к спаду не выдержавшего конкуренции отечественного 

производства, закрытию предприятий. Впервые за многие десятилетия 
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безработица приобрела массовый характер. Особенно трудная ситуация 

сложилась в военно-промышленном комплексе,  где были заняты миллионы 

россиян. Государственный  бюджет лишился традиционных  источников 

доходов, от резкого снижения финансирования пострадали наука, культура, 

образование, здравоохранение. 

Предпринятые правительством шаги позволили избежать вполне 

реального тогда полного распада хозяйственных связей и экономического 

коллапса. Введение рыночных отношений помогло ликвидировать товарный 

дефицит и наполнить прилавки. Но население несло столь значительные 

потери, что уровень доверия общества к власти существенно снизился.  

Приватизация началась осенью 1992 г. под руководством заместителя 

председателя правительства А.Б.Чубайса. Правительство решило выдать 

каждому гражданину приватизационный чек (ваучер), который можно было 

обменять на определённое количество акций. Условную стоимость основных 

производственных фондов по состоянию на 1 января 1992 г. (около 

1,4 трлн. руб.) разделили на число российских граждан. Ваучер, таким 

образом, был оценён в 10 тыс. р. Всего за первый год реформ были 

приватизированы 24 тыс. предприятий, 160 тыс. фермерских хозяйств, 15 % 

всех предприятий торговли. В результате в стране быстрыми темпами 

формировался слой собственников. Однако ваучерная приватизация не 

улучшила материального положения россиян и не стала стимулом для 

развития производства. Слабость государственной власти неизбежно вела к 

махинациям в сфере экономики. 

Поскольку решить основную задачу – стабилизировать экономику 

страны – правительству не удалось, в декабре 1992 г. VII Съезд народных 

депутатов РСФСР отправил в отставку исполняющего обязанности 

председателя правительства Е.Т.Гайдара и утвердил в должности премьер-

министра В.С.Черномырдина. Приход к управлению опытного 

хозяйственника, бывшего министра газовой промышленности означал 

корректировку курса реформ. Гайдар стремился ослабить роль государства в 
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экономике. Новый глава правительства, наоборот, сделал ставку на усиление 

государственного регулирования. Особое внимание уделялось топливно-

энергетическому и оборонному комплексам. 

Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными. 

Продолжалось падение отечественного производства и усиливалось бегство 

капиталов за границу. Главные держатели российских капиталов — 

финансово-промышленные группы олигархов, созданные в результате 

приватизации, — предпочитали получать доходы не от инвестирования в 

отечественную промышленность, а от спекулятивных финансовых операций. 

Иностранные компании отпугивали политическая нестабильность и 

отсутствие законодательной базы.  

Правительство привлекало кредиты Международного валютного фонда 

и Всемирного банка, приступило к выпуску государственных краткосрочных 

обязательств (ГКО), продажа которых давала большие средства для 

экономики страны, но вела к быстрому росту государственного долга. 

Правительству Черномырдина удалось снизить темпы инфляции, 

обеспечить относительную стабильность цен и курса рубля. Однако 

задолженность страны по внутренним и внешним обязательствам росла с 

каждым днём. Постепенно вызревали предпосылки мощного финансового 

кризиса. 

В апреле 1998 г. указом Президента Б.Н.Ельцина В.С.Черномырдин 

был отправлен в отставку. Его преемником стал С.В.Кириенко. Приближение 

финансового кризиса становилось всё очевиднее. Выплаты по процентам от 

ГКО достигли сумм, которые превышали возможности бюджета России. 

17 августа 1998 г. правительство объявило о прекращении выплат по 

ГКО, т.е. государство отказалось платить по долгам. Одновременно был 

отменён валютный коридор, удерживавший в 1995—1998 гг. более или 

менее стабильный курс рубля по отношению к доллару. Уже к осени 1998 г. 

он снизился в 4 раза. Денежные вклады населения второй раз за 7 лет 

обесценились, доверие к банкам и правительству было утрачено. МВФ и 
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Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. 

Это вызвало разорение многих предприятий, рост бедности и безработицы. 

Сократился импорт, вновь возникла нехватка отдельных товаров. 

Правительство Кириенко было отправлено в отставку.  

Новым главой кабинета министров был утверждён Е.М.Примаков, 

провозгласивший курс опоры на собственные силы и достижение 

общественного согласия. Рубль подешевел, импорт сократился, и это 

объективно усиливало позиции отечественных производителей. За короткий 

срок правительству Примакова удалось вдвое снизить государственные 

расходы и бюджетный дефицит. Была ликвидирована задолженность 

правительства по зарплате бюджетникам и пенсионерам. 

В мае 1999 г. главой правительства был назначен С.В.Степашин, в 

августе того же года его сменил В.В.Путин, с приходом которого к 

руководству исполнительной властью началась разработка принципиально 

новой экономической стратегии страны. 

Результаты первых лет экономических реформ противоречивы. Одним 

из важнейших показателей стало увеличение удельного веса сферы услуг в 

экономике страны с 37% в 1980 г. до 51% в 1996 г. (у развитых мировых 

держав данный показатель составлял в конце XX в. 53%). 

Социальная цена начавшихся реформ была непомерно высока. 

Значительная часть промышленности контролировалась олигархическими 

или откровенно криминальными структурами. В глубоком кризисе 

находилось сельское хозяйство. 

Финансовая система страны была ориентирована на извлечение 

сверхдоходов для своих владельцев и не обеспечивала инвестиции в 

хозяйственное возрождение страны. Инфляция в 1999 г. составляла 36,5%, 

снижая и без того невысокие доходы граждан России. 

Реальные доходы граждан к концу 1990-х гг. составляли лишь 40%, а 

пенсии — 36% от уровня 1990 г. Доходы 1/3 населения страны были ниже 
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прожиточного минимума. Всё это вело к росту преступности, усилению 

коррупции, вывозу из страны огромных капиталов. 

Демографический кризис проявился в падении рождаемости и росте 

смертности среди населения. Резко выросли миграционные потоки. 

Основа российской экономики оставалась прежней — производство и 

продажа сырья, особенно нефти и природного газа. Увеличилось отставание 

России от ведущих мировых держав. В начале XX в. валовой национальный 

продукт на душу населения для Европейской России составлял 22% от 

уровня США, а в 1994 г. — лишь 18%. 

В начале XX в. Россия входила в первую пятёрку промышленно 

развитых держав. В середине XX в. она занимала второе место по объёму 

промышленного производства в мире. К концу XX в. по совокупным 

показателям экономического развития Россия оказалась в конце второго 

десятка стран мира. 

2. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Решение о разработке новой российской Конституции было принято на  

I Съезде народных депутатов РСФСР в июне 1990 г. В 1992 г. дискуссии 

развернулись вокруг вопроса об основах политического строя. Б.Н.Ельцин 

выступал за создание президентской республики. Рабочие комиссии 

Верховного Совета предлагали сохранить полновластие Советов.  

Напряжённая борьба между Президентом и Верховным Советом 

продолжалась весь 1992 год и первые девять месяцев 1993 г.  К осени 

ситуация стала неразрешимой.  

21 сентября 1993 г. Б.Н.Ельцин издал указ № 1400 о поэтапной 

конституционной реформе. Он приостановил полномочия Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР и назначил на 12 декабря 1993 г. 

выборы в новый орган законодательной власти — Государственную думу. 

Президент поручил Конституционной комиссии и Конституционному 

совещанию в тот же день представить на всенародное голосование проект 
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новой Конституции. Конституционный суд признал этот указ не 

соответствующим действовавшей Конституции РСФСР. 

Руководство Верховного Совета во главе с его председателем 

Р.И.Хасбулатовым приняло постановление о прекращении полномочий 

Президента Ельцина. Исполняющим обязанности главы государства был 

объявлен вице-президент А.В.Руцкой. 

Ельцин приказал войскам окружить здание Верховного Совета, а 

депутатам — покинуть его. С 1 октября при посредничестве патриарха  

Алексия II под эгидой Русской православной церкви проводились 

переговоры противостоящих сторон, на которых предлагалось принять 

«нулевой вариант» — одновременное проведение выборов Президента и 

депутатов. Но переговоры оказались безрезультатными. 2 октября в Москве 

начались организованные оппозицией акции протеста, переросшие в 

массовые столкновения с милицией. 3 октября восставшие захватили здание 

московской мэрии, подошли к телецентру в Останкине, требуя предоставить 

им эфир. По демонстрантам был открыт огонь. Президент объявил в столице 

чрезвычайное положение, были введены войска и бронетехника. 4 октября 

здание Верховного Совета начали обстреливать из танков. К концу дня 

Белый дом был занят войсками, а руководители сопротивления были 

арестованы. 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в палаты нового парламента - 

Совет Федерации и Государственную думу. Наибольшее число голосов на 

них получила Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

Значительное число избирателей проголосовало за «Выбор России» и КПРФ. 

За предложенный проект Конституции высказались 58,4% участников 

всенародного голосования.  Конституция 1993 г. закрепила принцип 

разделения властей. Глава Российского государства – Президент. Он наделён 

широкими полномочиями: определяет основные направления внутренней и 

внешней политики, выступает гарантом Конституции и целостности России. 

Высшим органом исполнительной власти является правительство, которое 
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разрабатывает и обеспечивает исполнение федерального бюджета, 

обеспечивает оборону страны, государственную безопасность и 

общественный порядок, проводит единую политику в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения. 

Законодательные функции закреплены Конституцией за Федеральным 

собранием (парламентом), состоящим из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной думы.  

Третья ветвь власти – судебная система. Её высшими органами 

являются Конституционный суд, следящий за соответствием принимаемых 

законов и указов Конституции, и Верховный суд. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила  права 

человека высшей ценностью. Все граждане могут свободно выражать свои 

мысли, выбирать власть в стране, реализовывать свои творческие и 

предпринимательские планы.  

Указом Президента Б. Н. Ельцина в сентябре 1991 г. деятельность 

КПСС была запрещена. В 1993 г. была создана Коммунистическая партия 

Российской Федерации (КПРФ), которая в тот период стала самой массовой 

политической партией страны. Её численность стабильно удерживалась на 

отметке 500 тыс. человек. Фракция КПРФ в Государственной думе в 1990-е 

гг. была одной из самых многочисленных.  

Значительным авторитетом и влиянием в начале 1990-х гг. 

пользовались либеральные партии. Либералы были последовательно 

объединены в партии и движения «Выбор России», «Демократический выбор 

России», Союз правых сил. Но, после кризиса 1998 г. доверие населения к 

лидерам либеральных организаций сильно понизилось. Особняком от них 

стояла ЛДПР во главе с В.В.Жириновским, которая сумела найти 

избирателей, поддерживавших её на всех выборах. 

Предпринимались и попытки создания центристских политических 

партий. В 1995−2000 гг. авторитетным было движение «Наш дом — Россия», 

которое называли партией власти. 
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Выборы в Государственную думу проходили в 1993, 1995 и 1999 гг. С 

1995 г. Дума избиралась на 4 года. Она состоит из 450 депутатов. 

Первоначально 225 депутатов избирались по территориальным округам, 225 

— по партийным спискам. В Совет Федерации входили по два представителя 

от каждого субъекта Федерации. С середины 1990-х гг. ими стали главы 

местных администраций и руководители законодательных органов регионов. 

Большое значение в политической жизни страны имели президентские 

выборы 1996 г. В них участвовали 11 кандидатов. Во второй тур вышли 

Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов. 3 июля 1996 г. победу во втором туре одержал 

Б.Н.Ельцин. 

В 1990-е гг. главным событием политической жизни страны стало 

формирование новой политической системы, основанной на разделении 

властей.  Вместе с тем к концу 1990-х гг. центральная власть в стране была 

слабой и малоэффективной. В большинстве регионов действовали законы, 

противоречившие Конституции России. В тяжёлом положении оказалась 

армия. Перестал существовать единый военно-промышленный комплекс.  

Создалась угроза территориальной целостности страны. Са-

мопровозглашённый Конгресс народов Ичкерии и Дагестана объявил своей 

целью создание исламского халифата от Чёрного до Каспийского моря. 

Необходимы были срочные шаги по укреплению государственной 

власти и обеспечению государственного единства Российской Федерации. 

3. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  

В канун президентских выборов 1991 г. Б.Н.Ельцин призвал 

региональных руководителей брать как можно больше самостоятельности. 

Национальные движения Татарии, Башкирии, Якутии, Бурятии, Тувы, Чечни 

и др. на своих съездах поставили вопрос о выходе из состава РСФСР или о 

заключении с Центром договоров об особом статусе их республик. В конце 

1991 г. так называемый Общенациональный конгресс чеченского народа 

заявил о разделении Чечено-Ингушетии на Чечню и Ингушетию и о выходе 

Чечни из состава России. В Чечне началось формирование собственных 



159 
 

воинских частей и отрядов боевиков, были захвачены армейские склады и 

военные базы. Перестали действовать конституционные органы власти, а 

Верховный Совет был распущен. В Татарстане в противовес Верховному 

Совету был созван «курултай татарского народа». В начале февраля 1992 г. 

он провозгласил «независимость Татарии от России». 

Конституция 1993 г. провозгласила Россию федеративным 

государством. Она закрепила государственную целостность России, единство 

системы государственной власти, разграничение полномочий между 

федеральными органами власти и органами субъектов Федерации, 

равноправие и право на самоопределение проживающих в ней народов. 

Государственную власть в субъектах Федерации осуществляют 

образуемые ими органы государственной власти. Государственным языком 

Российской Федерации на всей её территории является русский язык. 

Республики вправе в дополнение к русскому устанавливать свои 

государственные языки. Законы субъектов Федерации не могут 

противоречить федеральным законам. Если такое противоречие выявляется, 

действует федеральный закон. Не допускается установление каких-либо 

препятствий для свободного перемещения товаров, финансовых средств, 

услуг. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль, 

введение иных денег не допускается. 

Принятые в некоторых республиках государственные акты 

противоречили Конституции и федеральным законам, нарушали принципы 

федеративного устройства России. Встал вопрос и о гарантиях прав русских, 

проживавших в национальных регионах. Их численность составляла 85% 

населения России. 

Наибольшее беспокойство вызывало развитие ситуации в Татарстане и 

Чечне. Президенту Татарстана М.Ш.Шаймиеву удалось взять ситуацию под 

контроль. В феврале 1994 г. Татарстан подписал с федеральными властями 

договор о разграничении полномочий. 
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Иной курс выбрало руководство Чечни, отказавшись от заключения 

любых договорённостей с Центром. 10 августа 1994 г. «съезд чеченского 

народа» в Грозном поддержал решение президента самопровозглашённой 

Чеченской Республики Ичкерия Д.Дудаева об объявлении всеобщей 

мобилизации и о начале «священной войны с Россией за независимость». 

10 декабря 1994 г. федеральные силы вошли в Чечню. К лету 1995 г. 

отряды сепаратистов были блокированы в горных районах республики. 

Дудаевцы ответили террором: захватили почти 3 тыс. заложников в 

городской больнице города Будённовска (Ставропольский край). 

Федеральные власти были вынуждены выполнить условия террористов и 

начать переговоры.  

В январе 1996 г. сепаратисты вновь захватили заложников, на этот раз в 

Дагестане. Вскоре боевики были вытеснены в горные районы, Дудаев был 

уничтожен. Террористические акты, похищения людей, захват заложников 

боевики использовали как средства для достижения своих целей. Потери 

среди войск и мирного населения вынудили руководство России пойти на 

переговоры.  

В августе 1996 г. вооружённые формирования сепаратистов атаковали 

Грозный. Федеральные войска, понеся большие потери, оставили город. В 

Хасавюрте были подписаны соглашения о выводе российских войск из Чечни 

и проведении там выборов. Решение вопроса о будущем статусе Чечни 

откладывалось на 5 лет. 

К середине 1990-х гг., по данным социологических опросов, до 34% 

взрослого населения страны считало себя верующими, а ещё 35% колебалось 

между верой и неверием. Началось возрождение традиционных для России 

религий - православия, ислама, буддизма, иудаизма. В Москве всего за 5 лет 

был восстановлен храм Христа Спасителя, построенный в ХIХ в. на деньги 

миллионов простых людей в память о победе в Отечественной войне 1812 г. 

Возобновились массовые паломничества православных христиан и иудеев в 

Иерусалим, мусульман в Мекку. 
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4. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Распад СССР привёл к серьёзному изменению расстановки сил на 

международной арене, места и роли России в мире. 

На западе рубежи России отодвинулись на сотни километров в глубь 

страны, вернулись к границам середины XVII в. По периметру границ вместо 

прежнего «пояса безопасности» из дружественных и союзных стран 

возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в ряде 

соседних стран Восточной Европы, а также в постсоветских государствах 

(Латвии, Литве, Эстонии, и др.) политиков-националистов, враждебно 

настроенных к России и русскоязычному населению собственных стран. 

Серьёзный удар был нанесён по обороноспособности страны. Наиболее 

дееспособные силы Советской армии находились вдоль границ СССР. Теперь 

укрепления и самая современная техника перешли в руки других стран — 

соседей России. Военно-морской флот России лишился своих хорошо 

оборудованных баз в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Грузии, 

Азербайджане, Туркменистане. 

Оказалась разрушенной единая система противовоздушной и 

противоракетной обороны страны. Были демонтированы станции раннего 

обнаружения ракетного нападения вероятного противника на территории 

Латвии, на Украине, в Красноярском крае. 

Единый прежде военно-промышленный комплекс страны перестал 

существовать. В результате к лету 1998 г. техника новейших образцов в 

российской армии составляла лишь 20% от общего числа, а к концу 1999 г. 

— лишь 7%. 

Военная реформа в России, неподготовленный и ускоренный вывод 

российских войск с территорий стран Восточной Европы привели к 

значительному сокращению численности Вооружённых сил, в первую 

очередь на западном направлении.  

Если к середине 1980-х гг. соотношение обычных видов вооружений в 

Европе было 3 : 1 в пользу СССР, то к середине 1990-х гг. оно составило 1 : 3 
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в пользу стран НАТО, а после принятия в эту организацию Польши, 

Венгрии и Чехии — 1:4. К концу 1990-х гг. только европейские страны 

НАТО превосходили Россию по военным расходам в 20 раз, а по ВВП более 

чем в 50 раз. 

Россия впервые за долгие годы практически лишилась военно-

политических союзников, оказавшись в международной изоляции. 

Разрастались военные конфликты вблизи границ России. Отсутствовали 

фиксированные границы со странами СНГ. 

России предстояло выработать внешнеполитическую концепцию, 

отвечающую её национальным интересам, но у российского руководства в 

начале 1990-х гг. не было чёткого представления о сущности национальных 

интересов страны. 

Поначалу цели внешней политики страны определялись 

представлениями о том, что в первую очередь необходимо обеспечить 

международную политическую и финансовую помощь реформам в России со 

стороны Запада. Руководство страны взяло курс на установление 

союзнических отношений с США и развитыми европейскими странами. 

Президент Ельцин в начале 1992 г. объявил, что ядерные ракеты России 

больше не нацелены на объекты в США и других странах НАТО. Была 

подписана декларация о прекращении состояния «холодной войны»: «Россия 

и Соединённые Штаты не рассматривают друг друга в качестве 

потенциальных противников», их отношения «характеризуются отныне 

дружбой и партнёрством, основанными на взаимном доверии, уважении и 

общей приверженности демократии и экономической свободе». 

В январе 1993 г. был заключён Договор о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). К 2003 г. ракетно-

ядерные потенциалы двух стран  подлежали сокращению на 66%. Россия 

присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Досрочно 

были выведены российские войска из Германии. Летом 1994 г. Россия 
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присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира», которая 

предполагала возможность военного сотрудничества. 

«Большая семёрка», объединяющая ведущие западные страны, во 

второй половине 1990-х гг. расширилась до «восьмёрки» – в неё была 

принята Россия. Неформальные встречи Президента России с лидерами 

ведущих мировых стран способствовали нормализации международной 

обстановки.  

Однако политика, построенная на уступчивости, готовности к 

компромиссам, подчас воспринималась на Западе, да и в самой России, как 

признак слабости. Лидеры западных стран не собирались поступаться своими 

интересами ради дружбы с Россией, где это поняли далеко не сразу. 

К 1996 г. внешнеполитическая линия страны претерпела заметные 

изменения. Российское руководство заявило о приверженности идее 

многополярного мира, в котором безопасность строится не на силе, а на 

праве и ни одна страна не может претендовать на роль единоличного лидера. 

Переломным в развитии отношений России и Запада событием стал 

Балканский кризис 1999 г., когда страны НАТО во главе с США осуществили 

открытую агрессию против Югославии. Отчуждение между Россией и 

странами Запада усилилось, когда некоторые международные организации 

попытались выступить посредниками в урегулировании чеченской 

проблемы. Вновь возникла потребность в уточнении внешнеполитического 

курса России. С 1996 г., когда министрами иностранных дел были 

Е.М.Примаков и И.С.Иванов, активизировались отношения России со 

странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Перед лидерами и народами новых независимых государств, 

возникших после распада СССР, стояла исторической важности задача – не 

допустить, чтобы территориальные и политические противоречия переросли 

в вооружённые конфликты. Руководство России сумело избежать опасных 

крайностей — попытки силой восстановить союзное государство и полного 

отказа от участия в решении проблем, возникших на постсоветском 
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пространстве. С помощью российских войск были погашены очаги военных 

конфликтов в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, 

Приднестровье. 

Только за первые 5 лет существования СНГ его участники приняли 

более 800 совместных решений, среди которых Договор об экономическом 

союзе (1993), Соглашение о межгосударственном экономическом комитете 

(1994), Договор о коллективной безопасности (1992—1994). Однако 

большинство программ и планов осталось нереализованным, объемы 

торговли внутри СНГ неуклонно сокращались. Отдельные страны СНГ стали 

предпринимать попытки решить стоявшие перед ними проблемы на 

двусторонней и региональной основе. Оформился Таможенный союз России, 

Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В 1997 г. был подписан договор России 

и Белоруссии о создании союзного государства.  

Внешняя политика России в 1990-е гг. носила противоречивый 

характер. Снизился уровень военного противостояния со странами Запада. 

Стала менее острой угроза мировой ракетно-ядерной войны. Россия, 

преодолев прежнюю изолированность от западных стран, включилась в 

деятельность ведущих международных организаций. Во второй половине 

1990-х гг. активизировалось восточное направление российской внешней 

политики. Наша страна заняла центральное место в СНГ. 

Однако ведущие страны Запада, заявляя о партнёрских отношениях с 

Россией, недостаточно учитывали её позицию и интересы. Так, в частности, 

было при принятии решений о расширении НАТО на Восток. Усилилось 

отставание России от стран Запада и Японии в научно-техническом 

отношении. 

Всё это требовало постоянной корректировки внешнеполитического 

курса, выработки новой концепции, определяющей место России в мире, её 

национальные интересы. 
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XII. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В НАЧАЛЕ XXI в. 

1. Политическая жизнь России в начале XXI в. 

В 1999 г. экономика страны, ещё не оправившаяся от последствий 

кризиса, по совокупному объёму ВВП составляла лишь 10 % от экономики 

США и 20 % от экономики Китая. Душевой размер ВВП сократился до 

3500 долларов, что было в 5 раз меньше, чем в странах «Большой семёрки». 

В полном упадке были социальные программы, значительно сократилась 

средняя продолжительность жизни населения. Сохранялась угроза распада 

единого государства. Субъекты Федерации принимали всё новые и новые 

законодательные акты, шедшие вразрез с Конституцией России. В ряде таких 

актов статус субъектов определялся как «суверенное государство, 

ассоциированное с Российской Федерацией». В политической сфере 

наблюдалось неуклонное падение авторитета и доверия населения к власти. 

Ситуация ещё более обострилась в августе–сентябре 1999 г., когда 

возобновились масштабные боевые действия на Северном Кавказе, а в 

Москве и ряде других городов произошли крупные теракты, повлёкшие за 

собой гибель многих людей. Становилось очевидным, что необходим 

пересмотр всей стратегии развития страны. 

31 декабря 1999 г. Президент России Б.Н.Ельцин объявил о досрочном 

сложении полномочий главы государства. Исполняющим обязанности главы 

государства стал председатель Правительства В.В.Путин. Досрочные 

президентские выборы были назначены на 26 марта 2000 г. 

В.В.Путин родился 7 октября 1952 г. Окончив юридический факультет 

Ленинградского государственного университета, он с 1975 по 1991 г. работал 

в органах государственной безопасности. В 1991–1996 гг. был вице-мэром 

Санкт-Петербурга, затем перешёл на работу в аппарат Президента России, 

где за короткий срок прошёл путь до первого заместителя главы 

администрации. В 1998 г. Путин был назначен директором Федеральной 

службы безопасности. 
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Летом 1999 г. В.В.Путин был утверждён председателем Правительства 

Российской Федерации. Решительные меры по наведению конституционного 

порядка в Чечне, борьба с террористами, выезды в горячие точки, 

последовательная и твёрдая позиция в отстаивании единства страны за 

короткий срок сделали его самым популярным политиком страны. Если в 

начале сентября 1999 г. его рейтинг не поднимался выше 20 %, то к концу 

декабря он составлял 49 %, а в январе 2000 г. – 57 %. 

В ходе подготовки к досрочным выборам авторитет исполнявшего 

обязанности Президента ещё более вырос благодаря его предвыборной 

программе. В.В.Путин выдвинул в качестве главной задачи возрождение и 

расцвет России, имея в виду прежде всего улучшение условий жизни народа. 

В качестве основного условия решения этой задачи виделась консолидация 

общества, достижение политической стабильности, восстановление 

конституционного порядка на всей территории России. 

Такой подход встретил полное понимание в обществе. В результате на 

президентских выборах 26 марта 2000 г. В.В.Путин уже в первом туре 

одержал победу и был избран вторым в истории России Президентом. 7 мая 

2000 г. он вступил в должность. 

Первым шагом нового Президента стал указ «О полномочных 

представителях Президента в федеральных округах» (май 2000 г.), 

положивший начало реформе федеративных отношений. Главной задачей 

полпредов Президента стало приведение местного законодательства в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации. В короткий срок 

удалось ее решить. 

Был также введён порядок отстранения от должности руководителей 

регионов и роспуска законодательных собраний, принимающих акты, 

идущие вразрез с федеральным законодательством. 

Параллельно происходила консолидация тех политических сил в 

Государственной думе, которые поддерживали стратегию реформ 

В.В.Путина в целом. В декабре 2001 г. эти силы объединились в 
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политическую партию «Единая Россия». Все эти меры позволили усилить 

роль Центра на местах, укрепить Федерацию, возродить единое правовое 

пространство России. 

В декабре 2000 г. Государственная дума утвердила закон о 

национальных символах России. Трёхцветный бело-сине-красный флаг и 

герб в виде двуглавого орла напоминают о тысячелетней истории России. 

Государственный гимн, положенный на музыку Гимна СССР, символизирует 

единство поколений, неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего 

нашей страны. 

В.В.Путин был назначен главой правительства в августе 1999 г. Через 

несколько дней боевики вторглись из Чечни в Дагестан с целью 

провозгласить там исламское государство. В ходе последовавшей 

контртеррористической операции сепаратисты были вытеснены с территории 

Дагестана. Чудовищным ответом боевиков были взрывы жилых домов в 

Буйнакске, Москве, Волгодонске. 

Осенью 1999 г. федеральные войска вошли в Чечню и в короткий срок 

взяли под контроль важнейшие населённые пункты. Наряду с боевыми 

операциями развернулась работа по налаживанию мирной жизни. Были 

сформированы новые органы управления, созданы представительства 

федеральных органов власти, отряды местной милиции. 

Между тем активизировалась международная кампания давления на 

Россию под лозунгами соблюдения прав человека в Чечне. Казалось, мировое 

сообщество не понимает опасности террора, не видит связи между 

событиями в Чечне и деятельностью мировых террористических 

организаций. Лишь после терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и начала 

международной контртеррористической операции в Афганистане осенью 

2001 г. линия Запада в этом вопросе стала более сбалансированной. 

Сохранение серьёзной угрозы со стороны террористов демонстрировала 

серия терактов в различных городах России. Огромный резонанс имели 
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захваты заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 

2002 г. и в школе в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 г. 

На референдуме 2003 г. жители Чечни высказались за сохранение 

республики в составе Российской Федерации, приняли Конституцию 

Чеченской Республики. Президентом Чечни был избран А.Кадыров. Жизнь в 

республике стала постепенно налаживаться. 

7 декабря 2003 г. прошли выборы в Государственную думу. 37,57 % 

голосов были отданы за партию «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 

12,61 %, за ЛДПР – 11,45 %, за блок «Родина» – 9,02 %. С учётом мест по 

одномандатным округам «Единая Россия» получила в Думе более 300 мест 

(конституционное большинство). Её представители возглавили все думские 

комитеты. 

14 марта 2004 г. состоялись выборы Президента России. Победу в 

первом туре одержал В.В.Путин, за которого проголосовали 71,22 % 

избирателей. 

В 2004 г. вместо прямых выборов губернаторов населением был введён 

порядок, по которому кандидатуры предлагались Президентом России и 

утверждались законодательными собраниями субъектов Федерации. 

Президент получил право отзыва губернаторов за ненадлежащее исполнение 

обязанностей. 

Закон о политических партиях установил для них минимальное число 

членов в 50 тыс. человек и условие значительного представительства во всех 

регионах страны, что исключило из активной политики небольшие 

политические организации. Весь состав Думы отныне формировался только 

по партийным спискам. Был установлен более высокий избирательный 

барьер (7 % вместо 5  %)  для политических партий. 

В 2000-е гг. главным итогом политического развития страны стало 

обретение российским обществом политической стабильности. 

Курс на национальное единство и общественное согласие встретил 

поддержку большинства населения. Укрепление вертикали власти привело к 
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усилению политической ответственности её представителей на всех уровнях. 

Приведение регионального законодательства в соответствие с Конституцией 

России и федеральными законами остановило опасные для единства страны 

центробежные тенденции. Судебная реформа, кодификация законов создали 

единое правовое пространство Российской Федерации, открыли возможности 

для реализации на деле прав и свобод граждан. 

Усиление борьбы с терроризмом, объединение вокруг этой задачи 

всего российского общества дали ощутимый результат. Преодоление военно-

политического кризиса, нормализация обстановки в Чеченской Республике 

стали одним из главных итогов политического развития страны в эти годы. 

2. Экономика России в начале XXI в. 

К концу 1990-х гг. в экономике России сложилась критическая 

ситуация. Значительная её часть контролировалась олигархическими или 

откровенно криминальными структурами. Финансовые ресурсы страны были 

исчерпаны и практически полностью зависели от внешних заимствований. 

Инфляция в 1999 г. составила 36,5 %. На предприятиях задержки с 

выплатами зарплат достигали двух лет. По отношению к 1991 г. реальные 

доходы граждан составляли лишь 40 %, пенсии ещё меньше. Почти треть 

населения имела доходы ниже прожиточного минимума и находилась за 

чертой бедности. 

Всё это вело к нарастанию социальных проблем, коррупции, 

преступности. Продолжался демографический кризис: ежегодно численность 

населения страны уменьшалась почти на миллион человек. 

Руководство России видело одним из главных направлений своей 

деятельности переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Государство ввело своих представителей в советы 

директоров крупнейших монополий, заметно влияло на проводимую ими 

политику. 

Начались структурные изменения в промышленности. В их основе 

лежала идея создания крупных корпораций, которые должны были стать 
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форвардами отечественной экономики и успешно конкурировать на мировом 

рынке. Крупнейшими среди них стали добывающие государственные 

корпорации «Газпром», «Роснефть», а также «Российские железные дороги» 

и др. Позже прошли слияния предприятий автомобилестроительной, 

авиационной, оборонной промышленности. Появились Российская 

корпорация нанотехнологий, Объединённая авиастроительная корпорация, 

Объединённая судостроительная корпорация и др. 

В 2000 г. была начата налоговая реформа. Было решено снизить 

налоговую нагрузку на предприятия, упростить налогообложение малого 

бизнеса, повысить роль добывающей промышленности, с опорой на которую 

в дальнейшем следовало перейти к развитию остальных отраслей экономики. 

Ставка налога на прибыль предприятий была снижена с 35 до 24 %. Налог 

добывающих компаний стал зависеть от мировых цен на сырьё. В 2004 г. был 

отменён налог с продаж. 

Важной частью налоговой реформы стало введение единого налога для 

физических лиц в размере 13 %.  Одновременно вместо страховых взносов во 

внебюджетные фонды ввели единый социальный налог. За уклонение от 

уплаты налогов был арестован и осуждён глава крупнейшей в России 

нефтяной компании «ЮКОС» М.Б.Ходорковский. Эти меры позволили 

увеличить сбор налогов только за первый год на 26 %, поступление 

федеральных налогов от крупнейших налогоплательщиков выросло более 

чем вдвое. 

К началу 2000 г. Россия имела государственный долг в размере 

132,8 млрд. долл. К 1 января 2008 г. он сократился до 44,9 млрд. долл. 

Золотовалютные резервы России увеличились с 12,2 млрд. долл. в 1999 г. до 

476,3 млрд. долл. в 2008 г. 

Для решения перспективных задач развития был создан 

Стабилизационный фонд, позволявший избежать неблагоприятного влияния 

внешних экономических факторов, связанных с колебанием мировых цен на 

энергоносители, курсов валют и т.п. 
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С лета 2000 г. наметилась тенденция выхода промышленности и 

сельского хозяйства России из кризиса. В 2001 г. доходы населения 

увеличились на 6 % впервые после распада СССР. В 2002 г. они выросли на 

9 %, в 2003 г. – на 14,5 %,  в 2004 г. – на 11 %.  Структурная перестройка 

экономики, налоговая реформа, а также быстрый рост мировых цен на 

энергоносители привели к тому, что рост ВВП в 2000 г. составил 9 %, в 

2001 г. – 5  %,  в 2002 г. – 4 ,3  %,  в 2003 г. – 7 ,3  %,  в  2004 г. – 7 ,1  %,  в 

2005 г. – 6 ,4  %,  в 2006 г. – 6 ,6  %,  в  2007 г. – 7,8 %. 

В сентябре 2005 г. В.В.Путин объявил о разработке и начале 

реализации четырёх приоритетных национальных проектов: «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное жильё», «Развитие аграрно-

промышленного комплекса». На эти программы только в 2007 г. было 

выделено 230 млрд.р., в том числе почти половина – на проект «Здоровье». 

Главный акцент был сделан на профилактике заболеваний и оказании 

первичной медицинской помощи. Проект «Образование» предусматривал 

целевую поддержку лучших учителей и педагогических коллективов, 

информатизацию школ, формирование сети федеральных университетов и 

бизнес-школ. Проект «Доступное и комфортное жильё» предполагал 

увеличение жилищного строительства, а также создание специального фонда 

по реформированию жилищно-коммунального комплекса. 

В 2002 г. была проведена перепись населения страны. Она показала 

убыль населения за 13 лет на 7,5 млн. человек. За это же время в страну 

прибыло 5,5 млн. мигрантов. Доля русских в структуре населения составляла 

около 80 %. 

Для снижения смертности особой статьёй в расходах на 

здравоохранение выделено финансирование массового медицинского 

обследования населения, оказания первой помощи, проведения вакцинации и 

других профилактических мер. 

Для стимулирования роста рождаемости с 2007 г. неработающие 

женщины стали получать пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 



173 
 

полутора лет. При этом после рождения второго ребёнка сумма выплаты 

увеличивалась вдвое по сравнению с выплатой на первенца. Работающим 

мамам начали выплачивать пособие в размере 40 % от заработка. За 

рождение второго ребёнка была предусмотрена выплата материнского 

(семейного) капитала в размере 250 тыс. р., который можно тратить на 

обучение ребёнка, приобретение жилья и т. д. Позже размер материнского 

капитала был увеличен. Результатом принятых мер стало увеличение 

рождаемости и снижение смертности. 

За период 2000–2008 гг. экономика России продемонстрировала темпы 

роста, которых страна не знала за предыдущие 30 лет. В среднем они 

составляли более 7 % в год. Втрое за эти годы сократилась инфляция. Был 

значительно сокращён внешний долг. В короткий срок золотовалютные 

резервы России выросли в 40 раз, был создан Стабилизационный фонд. 

Успехи в развитии экономики использовались для реализации 

национальных проектов в социальной сфере. Здравоохранение, образование, 

жилищное строительство получили новые стимулы к развитию. Началось 

решение важнейшей для страны демографической проблемы. 

Вместе с тем проблем в развитии экономики страны оставалось немало. 

Главной из них была зависимость от топливно-энергетической, сырьевой 

сферы. Высоким оставался уровень инфляции. Укрепление позиций рубля 

вело к росту импортных поставок, что пагубно влияло на состояние 

отечественного производства. Особенно это заметно было в автомобиле-, 

авиа-, приборо- и судостроении, химической и пищевой промышленности, 

сельском хозяйстве. 

Становилось всё более очевидно, что решить стоящие перед страной 

задачи можно только на путях инновационного развития. 

3. Повседневная и духовная жизнь 

В 2005 г. с целью придания большего авторитета неправительственным 

организациям, усиления их государственной поддержки были образованы 

Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты в 
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субъектах Федерации. В их состав вошли наиболее авторитетные 

представители общественности. Был создан Совет по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека при Президенте 

России, осуществлены меры по поддержке молодёжных организаций. 

В то же время многие неправительственные организации, получившие 

финансовую поддержку от частных корпораций и из-за рубежа, вместо 

диалога с властями, совместной работы по выявлению и удовлетворению 

нужд людей зачастую отстаивали корпоративные интересы тех или иных 

компаний и зарубежных организаций. Были введены ограничения на 

финансирование из-за рубежа деятельности неправительственных 

организаций, занимающихся политической деятельностью, после чего 

многие из них прекратили существование или заметно снизили свою 

активность. Однако основная часть институтов гражданского общества 

принимала активное участие в обсуждении и решении проблем 

реформирования экономики, здравоохранения, образования, армии и др. 

Важным инструментом формирования общественного мнения, 

гражданского общества в России оставались средства массовой информации. 

В 1990-е гг. контроль за ведущими печатными и электронными СМИ 

находился в руках олигархических групп и частных лиц, активно 

использовавших этот рычаг в отстаивании собственных интересов. К концу 

1990-х гг. государство усилило свои позиции на телевидении и в 

периодической печати. 

С 2000 г. началась реформа образования. Было восстановлено 

обязательное полное среднее образование. Завершилась компьютеризация 

школ и подключение их к Интернету. Ввели Единый государственный 

экзамен, призванный обеспечить равные возможности при поступлении в 

вузы для всех жителей России. Начался переход системы высшего 

образования в России на Болонскую систему с целью создать для молодых 

россиян равные возможности с их европейскими сверстниками в получении 



175 
 

современного высшего образования. Расходы в государственном бюджете на 

нужды образования и науки в 2001 г. превысили расходы на оборону. 

Среди достижений российской науки следует отметить создание в 

2001 г. третьего в мире (после США и Японии) суперкомпьютера, 

выполняющего 1 трлн. операций в секунду. Перспективными являются 

разработки новейших информационных технологий и средств 

коммуникаций. Важнейшим направлением в научных исследованиях 

становились нанотехнологии, которые позволяли получать новые объекты и 

материалы на основе изменений материи на молекулярном уровне. 

Петербургский математик Г.Я.Перельман решил одну из 

фундаментальных задач мировой математической науки, доказав теорему 

А.Пуанкаре. Лауреатами Нобелевской премии по физике 2003 г. стали 

А.А.Абрикосов и В.Л.Гинзбург за вклад в объяснение сверхпроводимости и 

сверхтекучести. 

В 2000 г. завершилось воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, 

уничтоженного в 1931 г. Он стал главным православным храмом страны. По 

всей России шло возрождение церквей, монастырей, приходов. Мечети в 

Казани и Грозном стали самыми крупными на территории России. Несколько 

миллионов верующих разных конфессий совершили паломничества к святым 

местам. 

Крупнейшим событием в жизни Русской православной церкви стало её 

воссоединение с Русской православной церковью заграницей, состоявшееся в 

мае 2007 г., когда патриарх РПЦ Алексий II и митрополит РПЦЗ Лавр 

подписали Акт о каноническом общении. 

Представители разных конфессий принимали активное участие в 

духовном возрождении российского общества. Церковные школы, духовные 

семинарии, православные гимназии были приравнены к государственным и 

обучали десятки тысяч детей. Священнослужители впервые после революции 

1917 г. вернулись в армейские подразделения для работы среди 

военнослужащих. 
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После смерти в декабре 2008 г. Алексия II новым Патриархом 

Московским и всея Руси на Поместном соборе РПЦ был избран митрополит 

Смоленский и Калининградский Кирилл. 
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4. Внешняя политика России в начале XXI в. 

В июне 2000 г. Президент В.В.Путин утвердил Концепцию внешней 

политики Российской Федерации. Было установлено, что главным 

принципом, которым Россия руководствуется в современных условиях на 

международной арене, является обеспечение надёжной безопасности страны, 

сохранение и укрепление её суверенитета и территориальной целостности, 

прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе. Руководство 

страны исходило из того, что Россия сохраняет статус великой державы. В 

связи с этим ставилась задача обеспечить воздействие на общемировые 

процессы в целях формирования стабильного, справедливого и 

демократического миропорядка. 

Особое значение придавалось отношениям с ближайшими соседями. 

Ставились задачи формирования пояса добрососедства по периметру 

российских границ, содействия устранению имеющихся и предотвращению 

потенциальных очагов напряжённости и конфликтов в прилегающих к 

России регионах. 

Отмечалось значение всесторонней защиты прав и интересов 

российских граждан и соотечественников за рубежом, а также содействия 

позитивному восприятию Российской Федерации в мире, популяризации 

русского языка и культуры народов России. 

В начале XXI в. первоочередной задачей для России была борьба с 

международным терроризмом. На территории России представители 

международных террористических центров действовали наиболее активно на 

Северном Кавказе. Территорию Чечни они превратили в плацдарм для 

развала Российской Федерации. Сюда поступала финансовая и военная 

помощь из-за рубежа, а в составе бандформирований действовали наёмники 

из других стран. 

После терактов 11 сентября 2001 г. в США Россия присоединилась к 

западным странам в борьбе против международного терроризма. Воздушное 

пространство и железные дороги Российской Федерации были открыты для 
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поставок военных грузов в Афганистан в интересах антитеррористической 

коалиции. Россия не возражала против размещения американских военных 

баз в Средней Азии. 

По признанию лидеров НАТО, без этих шагов российского руководства 

успех контртеррористической операции в Афганистане был бы невозможен. 

В течение короткого времени режим талибов в Афганистане был свергнут. 

Началась нормализация обстановки и на Северном Кавказе. 

Исходя из идеи однополярного мира, где сохранилась лишь одна 

сверхдержава в лице США, администрация президента Дж.Буша-младшего 

взяла курс на изменение баланса сил на мировой арене в свою пользу. Было 

объявлено о выходе США из Договора 1972 г. по противоракетной обороне 

(ПРО), о создании национальной системы ПРО. Это разрушало систему 

стратегической стабильности, которая существовала в течение 30 лет. 

Одновременно США пошли на заключение с Россией в 2002 г. Договора о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов. 

В 2004 г. в НАТО были приняты Болгария, Румын2008-2014ия, 

Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. В 2009 г. в НАТО вошли 

Албания и Хорватия. Было объявлено о грядущем вступлении в НАТО 

Украины и Грузии. 

С началом вторжения США и их союзников в Ирак в 2003 г. Россия 

решительно выступила против этой агрессии, назвав повод для нападения 

надуманным, что в дальнейшем подтвердили сами американцы. 

Под предлогом борьбы с «иранской угрозой» Дж.Буш объявил о 

развёртывании элементов американской системы ПРО в Польше и Румынии, 

что создавало прямую угрозу интересам безопасности России. В апреле 

2007 г. Россия объявила о моратории на исполнение Договора об 

ограничении вооружённых сил в Европе (ДОВСЕ). 

Осенью 2003 г. в результате т.наз. «революции роз» в Грузии был 

свергнут президент Э.Шеварднадзе. Ему на смену пришёл М.Саакашвили, 

поставивший в качестве главной задачи вступление Грузии в ЕС и НАТО. В 
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2004 г. после президентских выборов на Украине была спровоцирована 

кампания  против признания их итогов. При прямом участии США, 

Евросоюза и НАТО вместо победившего с незначительным отрывом 

В.Ф.Януковича, выступавшего за укрепление отношений с Россией, к власти 

был приведён В.А.Ющенко, стремившийся к вступлению Украины в НАТО. 

Эти события получили название «оранжевой революции». На территории 

Украины стали проводиться военные учения с участием войск НАТО. 

Правительство Украины отказывалось перейти на расчёты за российский газ 

по рыночным ценам, в результате чего неоднократно возникали перебои со 

снабжением европейских стран энергоносителями из России. Украинские 

власти, игнорируя интересы миллионов собственных граждан, усиленно 

вытесняли русский язык из средств массовой информации, кинопроката, 

системы образования. Из года в год сворачивались культурные контакты с 

Россией. 

В 2005 г. в результате «революции тюльпанов» был свергнут президент 

Киргизии А.А.Акаев. Вскоре в Узбекистане была предпринята попытка 

свержения президента И.А.Каримова. 

В начале XXI в. за пределами нашей страны проживало около 30 млн. 

россиян. Был взят курс на поддержку возвращения соотечественников на 

Родину. Специальная программа на 2007–2012 гг. предусматривала 

материальную помощь желающим переехать в Россию, выделение кредитов, 

упрощённое получение российского гражданства. 

В 2001 г. была создана Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), в состав которой вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и 

Таджикистан. Позже к ним присоединился Узбекистан. ШОС 

последовательно выступала за укрепление стратегической стабильности, 

поддержание международного правопорядка. В качестве наблюдателей в её 

работе стали участвовать Индия, Иран, Пакистан, Монголия. 

Между Россией и Китаем в 2001 г. был подписан Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, провозглашено стратегическое 
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партнёрство. Позднее были урегулированы и пограничные вопросы между 

ними. Самыми динамично развивающимися странами мира в те годы были 

признаны Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК). 

Международный размах приняло празднование в 2003 г. 300-летия 

Санкт-Петербурга, в праздновании 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 2005 г. в Москве приняли участие лидеры ведущих мировых 

держав. В июле 2006 г. Россия в качестве страны-председателя принимала в 

Петербурге лидеров «Большой восьмёрки». 

В 2007 г. Международный олимпийский комитет принял решение о 

проведении зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 

 

5. Россия в 2008–2014 гг. 

Третьим Президентом России 2 марта 2008 г. был избран Д.А.Медведев. 

7 мая 2008 г. он вступил в должность Президента Российской Федерации. 

Председателем Правительства России был утверждён В.В.Путин. 

В ночь на 8 августа 2008 г. грузинские войска подвергли ракетно-

артиллерийскому обстрелу территорию Южной Осетии, посты российских 

миротворцев в зоне грузино-южноосетинского конфликта. После этого 

войска Грузии в нарушение международных соглашений вошли на 

территорию Южной Осетии, стремясь силой решить давний вопрос о статусе 

этой территории. Местное население, состоявшее в основном из граждан 

Российской Федерации, оказалось беззащитным перед лицом агрессии. 

Возникла угроза гуманитарной катастрофы. 

Президент России принял решение о защите населения и российских 

миротворцев. Российская армия начала военную операцию по принуждению 

агрессора к миру. За 4 дня грузинские войска были остановлены и обращены 

в бегство, Российская армия вплотную подошла к Тбилиси. Одновременно 

Черноморский флот лишил Грузию военного потенциала на море. 12 августа 

операция по принуждению Грузии к миру была завершена. 
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Россия признала Абхазию и Южную Осетию и установила с ними 

дипломатические отношения, а затем заключила договоры о дружбе и 

сотрудничестве. Реакция стран Запада на эти события была враждебной. 

Были свёрнуты некоторые программы сотрудничества. 

Президент Д.А.Медведев инициировал изменения в политической 

системе страны. Предложения по кандидатурам будущих руководителей 

субъектов Федерации стали представляться Президенту партиями, 

набравшими наибольшее число голосов на региональных выборах. Было 

решено Совет Федерации формировать только из числа лиц, избранных 

населением в представительные органы власти, и депутатов местного 

самоуправления соответствующего субъекта Федерации. Представительным 

органам местного самоуправления предоставили право при необходимости 

отстранять от должности руководителей муниципалитетов. 

Были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации: 

правительство стало ежегодно отчитываться в Думе по итогам своей 

деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом; 

увеличивались сроки полномочий Президента до 6 лет и депутатов 

Государственной думы до 5 лет. 

Снижен до 5 % барьер прохождения партий в Государственную думу; 

партии получили право выдвигать своих кандидатов на выборах 

руководителей субъектов Федерации. 

Мировой экономический кризис начался летом 2007 г. с краха на рынке 

недвижимости в США. К осени 2008 г. масштабы мирового кризиса 

вплотную приблизились к показателям Великой депрессии конца 20-х – 

начала 30-х гг. XX в. В России ВВП упал более чем на 2 %. Чтобы сгладить 

социальные последствия кризиса, было усилено государственное регулирование 

экономики. Средства Стабилизационного фонда, государственные 

золотовалютные резервы были использованы для поддержки банковской 

системы, а также крупнейших системообразующих корпораций. Под угрозой 

разорения и перехода в руки иностранных владельцев государство 
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национализировало ряд крупных компаний. Большое значение имела 

координация усилий руководства России с лидерами других ведущих 

мировых держав. 

Несмотря на то, что в России экономический спад оказался более 

глубоким, чем в большинстве стран, в 2010 г. экономический рост составил 

около 4 %, а численность безработных сократилась на 2 млн. человек. По 

сравнению с 2005 г. рождаемость в России увеличилась к началу 2011 г. 

более чем на 21 %,  а младенческая смертность сократилась на четверть. В 

2009 г. впервые за предшествующие 15 лет удалось добиться роста 

численности населения страны. 

В Послании Федеральному собранию в 2009 г. Президент Медведев 

объявил о переходе России к всесторонней модернизации на основе 

инновационных технологий. Конечной целью этого процесса было объявлено 

обретение Россией статуса мировой державы на принципиально новой 

основе. 

С 2009 г. в Сколково под Москвой началось создание российского 

инновационного центра по разработке и коммерциализации новых 

технологий. Центр начал работу по пяти приоритетным направлениям 

модернизации: энергетике, информационным технологиям, телекоммуникациям, 

биомедицинским технологиям, ядерным технологиям. 

К началу 2010 г. 11 российских компьютерных систем вошли в 

мировой рейтинг суперкомпьютеров. Российский суперкомпьютер 

«Ломоносов» стал одним из самых мощных в мире. Нобелевской премии по 

физике были удостоены А.Гейм и К.Новосёлов. 

В 2010 г. был подписан договор между Российской Федерацией и США 

о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-3). 

В июле 2010 г. начало функционировать единое таможенное 

пространство России, Белоруссии и Казахстана. 
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С приходом к власти на Украине президента В.Ф.Януковича были 

заключены соглашения о долгосрочной аренде Россией военно-морской базы 

в Севастополе, о новых условиях поставки и транзита энергоносителей через 

территорию Украины. 

Новым явлением в условиях кризиса стало регулярное проведение 

переговоров на высшем уровне руководителей 20 наиболее развитых стран 

мира, в которых активное участие принимают руководители России. 

4 декабря 2011 г. состоялись очередные выборы депутатов 

Государственной думы. «Единая Россия» лишилась конституционного 

большинства в Думе, однако её фракция оставалась самой крупной по 

численности. Заметно увеличилось представительство оппозиционных 

партий. Многочисленные митинги и демонстрации, прошедшие в столице и 

других городах страны, свидетельствовали об усилении политической 

активности в российском обществе. 

4 марта 2012 г. состоялись очередные выборы Президента России. 

Победу на них одержал В.В.Путин, за которого, по данным ЦИК, 

проголосовало 63,6 % граждан, пришедших на избирательные участки. За 

Г.А.Зюганова подали голоса 17,18 %, за самовыдвиженца бизнесмена 

М.Д.Прохорова – 7,98 %, за В.В.Жириновского – 6,22 %, за лидера партии 

«Справедливая Россия» С.М.Миронова – 3,85 % участвовавших в голосовании. 

После выборов прошли демонстрации и митинги как в поддержку, так и против 

их результатов. 7 мая 2012 г. В.В.Путин вступил в должность Президента 

Российской Федерации. 8 мая 2012 г. председателем Правительства страны 

был утверждён Д.А.Медведев, избранный затем лидером партии «Единая 

Россия ». 

Одним из самых ярких событий стало проведение в Сочи первых в 

истории нашей страны XXII зимних Олимпийских игр (февраль 2014 г.). На 

них сборная команда России добилась большого успеха, заняв первое место в 

неофициальном медальном зачёте (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых 
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медалей). Прошедшая затем Паралимпиада-2014 принесла России ещё более 

весомый результат – 80 медалей, в том числе 30 золотых. 

В условиях острого политического кризиса на Украине в начале 2014 г. 

к власти в Киеве пришли националисты. Произошло свержение законно 

избранного президента В.Ф.Януковича. Было предложено отменить закон о 

статусе русского языка как регионального, что означало бы фактический 

запрет на его использование. В ответ на это в южных и восточных районах 

Украины русскоязычное население выступило в защиту своих прав. В ходе 

референдума в Крыму и Севастополе 96,77 % крымчан и 95,6 % 

севастопольцев высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с 

Россией, после чего были приняты декларации о государственной 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя и 

заключён Договор с Россией о вхождении Республики Крым и Севастополя в 

её состав. 21 марта 2014 г., после принятия Государственной думой и 

Советом Федерации изменений в законодательстве, Президент России 

В.В.Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации. 

События на Украине, воссоединение Крыма с Россией вызвали резкую 

реакцию США и Европейского союза, которые ввели против России санкции. 

Однако эти меры не привели к изменению суверенной внутренней и внешней 

политики Российской Федерации. 

*** 

Столетие 1914–2014 гг. было самым сложным в российской истории. За 

неполных сто лет Россия дважды распадалась на части, но находила в себе 

силы к возрождению. За короткий исторический срок она пережила две 

мировые войны, стоившие ей более 30 млн. человеческих жизней. 

Модернизация страны, начавшаяся в конце XIX в., стремительно 

продолжившаяся в начале XX столетия, оказалась прерванной революцией 

1917 г. и Гражданской войной. Новый её этап начался в конце 1920-х гг., 

однако это была уже совсем иная модернизационная модель, которой до 
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этого мир ещё не знал. Всего за 10 лет в СССР был заложен фундамент 

индустриальной мощи, ставший основой обеспечения обороноспособности 

страны в условиях нараставшей военной угрозы. СССР занял второе место в 

мире по объёмам экономического производства. Однако мощный 

экономический потенциал был не только безусловным преимуществом 

СССР. Его создание потребовало огромного напряжения всех внутренних 

сил страны. Всесторонняя модернизация жизни российского общества стала 

возможной благодаря творческому и самоотверженному труду нашего 

многонационального народа. Итогом этой модернизации стало построение в 

СССР экономических основ индустриального общества. 

В современной России не прекращаются дискуссии о характере 

советского общества и советской власти.  

В чём состояла сущность национальных интересов нашей страны в 

XX в.? Можно ли считать советскую модель развития органичной для нашей 

страны? Каким образом и в силу каких объективных и субъективных 

факторов наша Родина не только сохранила в XX в. статус великой мировой 

державы, но и стала одной из двух мировых сверхдержав? В силу каких 

обстоятельств сложилась и показала свою эффективность советская 

образовательная система, справедливо считавшаяся лучшей в мире? Каким 

образом нашему обществу в короткий исторический срок удалось преодолеть 

нищету и голод, характерные для прежних веков? Как удалось не только 

сохранить языки и самобытную культуру народов России, но и создать 

усилиями россиян различной национальной принадлежности мощный 

индустриальный потенциал национальных районов страны? 

XX век был временем трудного, мучительного пути к обретению 

нашим народом российской и гражданской идентичности. Мощный 

творческий порыв участников революции 1917 г., многие из которых 

искренне стремились создать общество социальной справедливости и 

народовластия, привёл в итоге к формированию ещё более жёсткой 

политической системы, чем была прежде. Сталинский ГУЛАГ, Большой 
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террор 1937–1938 гг., миллионы жертв которого невозможно оправдать, – это 

раны, которые сложно залечить даже после многих лет, прошедших с тех 

времён. 

Суровым испытанием для народов нашей страны стала Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг., когда на карту был поставлен вопрос о 

самом дальнейшем существовании нашей страны. Мобилизация всех сил 

общества, массовый героизм советских людей на фронте и в тылу создали 

условия для Победы в самой кровопролитной войне в истории человечества. 

После войны СССР стал одной из двух существовавших тогда в мире 

сверхдержав. Звёздным часом в истории СССР стало время покорения 

космоса и полёта первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина. 

Кризис власти, кардинальные изменения в политике и идеологии, 

экономических основах развития общества дважды приводили в XX в. к 

ослаблению роли государства и распаду страны. Ещё предстоит понять, как в 

самые тяжёлые времена люди искали и находили опору в высокой 

духовности и нравственном примере своих современников и 

предшественников. 

Россия – крупнейшая мировая держава, активно выступающая за мир и 

стабильность на планете. Она проводит взвешенную миролюбивую 

внешнюю политику с учётом своих геополитических интересов. Её роль в 

развитии мировой цивилизации и формировании мирового исторического 

процесса является общепризнанной. 

Российская культура и российское общество обращаются сегодня к 

осмыслению своих истоков и наследия, своего места в современной 

цивилизации. Приходит осознание преемственности российской истории, 

неотъемлемой частью которой был и советский период. Это позволяет 

взвешенно взглянуть на опыт культурного строительства советских лет и 

использовать его достижения.  

Новое прочтение получает тема патриотизма. Это чувство 

причастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа, гордость 
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за его достижения, бережное отношение к истории страны. Патриотизм 

предполагает становление гражданского и правового сознания, понимание 

личной ответственности за судьбу страны и за будущее нашей культуры. 

Руководством страны определены первоочередные задачи, стоящие 

перед Россией в XXI в. Это не только преодоление последствий кризиса, 

доставшегося в наследство от прошлого, но и формирование основ 

информационной цивилизации, дальнейшее развитие правового государства, 

гражданского общества. Решить эти исторические задачи страна может в 

равноправном сотрудничестве с ведущими мировыми державами Востока и 

Запада, но с опорой лишь на собственные силы. 

Век XXI должен стать веком новой, возрождённой России. 


