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Условные знаки к схемам

– представители общества  в системе управленияДворяне

– совет

– служба, уплата налогов

– избрание

– назначение, руководство

Император з.и.с. – центральные органы власти

з.и.с. – законодательная, исполнительная, судебная власть 

– местная властьГубернаторы и. 

– силовые органы Полиция

– общественные органы властиГородские думы

Условные знаки к картам

Условные знаки заданий учебника

• – самостоятельная постановка целей, планирование

• – взаимодействие с другими людьми

• – систематизация фактов, понятий, явлений

• – установление причинно-следственных связей

• – своя нравственная оценка событий

• – своя гражданская оценка событий

границы государств на начало отмеченного в названии карты времени

изменённые границы государств на конец отмеченного в названии карты 
времени

государства

исторические области

народы

территория с неустойчивой государственной властью

спорные территории

места и даты битв

Народное восстание

Военные действия
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Критический анализ любого текста исторического содержания 
(книги, статьи, телепередачи, кинофильма и т.п.

на предмет достоверности текста, его понимания, определения 
своего отношения к нему)

Алгоритм работы подразумевает набор вопросов, ответы на 
которые (при возможности их получения) позволяют точнее 
сформировать своё отношение к тексту.
1. Анализ текста до чтения

 1.1. Автор текста – кто он? (Профессиональный учёный-исто-
рик, журналист-публицист, писатель, политик и т.п.) Давно ли 
он изучает данную тему? Насколько глубоко он может знать 
материал – исторические источники, их интерпретацию в науч-
ных работах или только в популярных произведениях и т.п.?
 1.2. Цель создания текста – к кому он обращён? Какие зада-
чи может ставить перед собой автор? (Поделиться результатом 
своего исследования; познакомить читателей с общепринятой 
и (или) альтернативной точкой зрения на ход истории; убедить 
кого-либо в правоте только своей позиции; развлечь читателя, 
завладеть его вниманием; использовать исторический сюжет 
как аргумент для формирования определённых идей, настрое-
ний в современном обществе и т.д.)

2. Анализ текста во время чтения
 2.1. Логический анализ:
 – выделение фактов внутри текста (со ссылкой или без ссылки 
на источники), выводов-обобщений; установление связей между 
ними;
 – соотнесение новых фактов с уже известными фактами и выво-
дами; нахождение отличий; поиск объяснения им в тексте;
– согласие или несогласие с авторской логикой.
2.2. Оценочный анализ: 
 – выявление внутри текста оценок исторических событий и их 
аргументации; установление связей межу ними;
– согласие или несогласие с авторской позицией.

3. Анализ текста после чтения
 Читательская интерпретация основной идеи текста: определе-
ние своего отношения к ней, согласия или несогласия с излагае-
мой позицией. 

Анализ исторического источника
1. Определение цели чтения источника: зачем мы к нему обраща-
емся? что хотим узнать? 
2. Внешняя характеристика источника: 

– Происхождение источника: 
     в каких исторических условиях он создавался (эпоха, состоя-

ние общества); 
     какие обстоятельства могли повлиять на полноту и достовер-

ность сообщаемых сведений (пример: показания на следствии 
или мемуары, написанные годы спустя);
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     с какой целью создавался (пример: предназначался для част-
ных лиц или публичного чтения).

– Автор (создатель) источника: 
   хорошо ли он нам известен? 
    в какой степени форма источника позволяла автору (создате-

лю) проявить себя как личности? 
   что известно о самом авторе (создателе)? 
–  Приводимая дата источника (возможные способы его дати-

рования, возможные временны
,
е погрешности).

 – Является ли приводимый текст историческим источником 
или его адаптированной версией? (Пример: оригинал рукописи 
/ фотокопия рукописи / рукопись, буквально воспроизведённая 
в печатном тексте / воспроизведение рукописи с адаптацией 
текста (перевод с древнего языка, замена устаревших слов, вве-
дение знаков препинания и т.п.). 
–  Как изначальный текст источника попал в руки историков?

3. Интерпретация источника: 
 – Установление смысла, который автор вкладывал в своё произ-
ведение (необходимо, насколько это возможно, преодолеть куль-
турно-временную дистанцию, разделяющую автора и нас, и посмо-
треть на произведение глазами человека прошлого; попытаться 
понять психологическое состояние автора в момент создания про-
изведения; его замысел; выбранную им форму произведения). 

4. Первичный анализ содержания источника (глазами современ-
ного человека):

– Какие исторические процессы и факты отражаются в 
источнике (делается ли это намеренно или помимо воли, замыс-
ла автора). Насколько полно они отражены?
– Является ли данный текст первоисточником, описываю-
щим конкретные исторические процессы, или сведения, пред-
ставленные в нём, дошли не от непосредственных участников и 
наблюдателей событий, а через других людей. 
–Какова степень объективности автора в данном вопро-
се (если исходить из происхождения источника, социального 
положения автора, его возможной личной заинтересованности в 
определённой подаче материала, ограниченности его информи-
рованности и т.д.). 

5. Глубокий анализ содержания источника: 
– Определение конкретных вопросов, проблем, по которым мы 
ищем информацию в данном источнике (исходя из нашей цели – 
см. пункт 1). 
– Вычленение из текста существенных единиц информации 
по интересующим нас вопросам, проблемам, их классификация, 
отбор с нашими комментариями относительно их достоверности 
и объективности. 

6. Синтез, обобщение полученной информации: формулирование 
вывода, касающегося цели нашего исследования, задачи чтения 
этого источника.
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ОТ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
К ГЛОБАЛЬНОМУ МИРУ

(1939–2011 гг.)

Чему можно научиться, овладев информацией 
данного раздела?

Линии развития личности средствами предмета «История»:

1–2.  Картина мира. Ориентироваться в мире, понимая, как сложилось 
современное нам общество в России и за её пределами: как сказыва-
ются на нём последствия Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, противостояния капитализма и социализма в «холодной войне», 
перехода от индустриального к постиндустриальному информацион-
ному обществу, встраивания нашей страны в глобальную систему меж-
дународных отношений. 

3.  Историческое мышление. Анализировать причины и последствия 
современных конфликтных ситуаций, зная, к чему приводили конфлик-
ты середины XX – начала XXI в.: межгосударственные, внутриполитиче-
ские, национальные, цивилизационные и т.д. 

4.  Нравственное самоопределение. Формулировать нравственные 
принципы своего поведения в различных общественных ситуациях на 
основе оценки соотношения целей и средств, используемых лидерами 
государств и оппозиционерами, умеренными и радикальными полити-
ческими силами, сторонниками и противниками радикальных реформ 
на примере недавней истории России и мира. 

5.  Гражданско-патриотическое самоопределение. Определять линии 
своего поведения как гражданина и патриота России, опираясь на 
опыт предков, которым пришлось принимать трудные решения в эпоху 
войны с фашизмом, строительства, преобразования и разрушения соци-
алистического общества, стремительного перехода к рыночной эконо-
мике и демократическим порядкам.
Вырабатывать свою точку зрения на пути развития России, критически 
воспринимать разнообразную историческую информацию, самостоя-
тельно отделяя то, что заслуживает доверия, от сомнительных, прежде 
всего экстремистских, точек зрения.

РАЗДЕЛ  2
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Проверяемые умения
Определять последовательность событий, их причинно-следственную 
связь. 

Проверочная работа
Расставьте исторические события начала  XX века в правильной после-
довательности (причины–следствия). В тетради впишите буквы в схему:

А. Лишение Германии части территорий и суверенных прав.
Б. Революция в России.
В. Капитуляция центральных держав. 
Г.  Кризис демократической Германии – возникновение и рост популярности 

коммунистов и национал-социалистов.
Д.  Отделение от Германии и Австро-Венгрии и образование независи-

мых – Польши, Чехословакии, Венгрии; Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (Югославии). 

Е.  Обострение межнациональных и социальных противоречий внутри вели-
ких держав старой Европы. 

Ж.  Генуэзская конференция: переход Советской России (позднее СССР) и 
ведущих капиталистических стран к взаимному признанию и мирному 
сосуществованию. 

З.  Стремление великих держав к переделу колоний, сфер влияния и европей-
ских территорий. 

И.  Создание Версальской системы международных отношений.
К.  Революции в Германии и Австро-Венгрии. 
Л.  Неудачные попытки Антанты вмешаться в Гражданскую войну в России и 

большевиков – экспортировать мировую революцию в Европу.
М.  Первая мировая война. 
Н.  Возникновение Советской России; образование независимых Финляндии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Грузии, Армении, Азербайджа-
на; оккупация Молдавии (Бессарабии) Румынией.

О. Образование Коминтерна. 

Необходимый уровень. Правильно расставить две группы событий: 
М, З, Е, Н, И, Ж в начале  и В, А, З, И – в конце схемы.
Повышенный уровень. Правильно расставить все события в схеме.

Выявление уровня готовности 
к изучению раздела:
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Глава 7

Великая война 
(1930-е, 1939–1945 гг.):

от очагов агрессии до атомной бомбардировки,
или 

Почему современный мир боится большой войны?

Советский плакат. 1941 г.

Атомная бомбардировка Хиросимы. 1945 г.
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§ 23–24. Cползание мира к войне

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

Сговор диктатора 
и «демократий»

Большая часть современных 
взрослых граждан восточно-
европейских стран, обучаясь в 
школе при социалистическом 
строе, читала в учебниках, что 
главным виновником развязы-
вания Второй мировой войны 
была не только фашистская Гер-
мания Гитлера, но и «западные 
демократии», которые отверг-
ли миролюбивые предложения 
Советского Союза, пошли на 
Мюнхенский сговор с Гитлером 
(раздел Чехословакии. – Прим. 
ред.), стремясь направить его 
агрессию против СССР. 

Факт общественного сознания 
второй половины XX века

Чуть более 70 лет назад запад-
ные демократы, вступая в сго-
вор с Гитлером, отдавая фак-
тически ему на растерзание 
Чехословакию, думали, что 
они несут мир своим народам и 
Европе в целом. Сегодня госу-
дарства, которые были причаст-
ны к событиям тех лет, больше 
любят пофилософствовать о 
борьбе с мировым терроризмом, 
о продвижении демократии... 

Сговор двух диктаторов
Заключив сделку с Гитлером 
(пакт Молотова–Риббентропа. – 
Прим. ред.), Сталин дал сигнал 
к началу войны, которой навер-
няка предстояло перерасти в 
конфликт мирового масштаба. 
Это он, несомненно, знал. 

У. Ширер, американский 
историк, в 1939 г. газетный 
корреспондент в Германии 

По существу, континентальная 
Европа ещё до начала Второй 
мировой войны была поделена 
между двумя диктаторами, пред-
ставлявшими на международной 
арене модели во многом схожего 
поведения – политический ганг-
стеризм нового типа, различав-
шиеся разве что масштабами и 
степенью лицемерия.

С.З. Случ, современный 
российский историк

Часть политиков и обществен-
ных деятелей современных 
Польши, Украины, Литвы, 
Латвии, Эстонии заявляют, 
что Сталин не меньше Гитлера 
виновен в начале Второй миро-
вой войны, требуют от Рос-
сийской Федерации (как юри-
дического наследника СССР) 

до н. э. н.э. 1922 1939
I 

тыс.
   II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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Забывается, что вместо мира 
Мюнхенским соглашением Ев-
ропа вступила на тропу Второй 
мировой войны.

Александр Маначинский. Мюнхен 
1938: пролог мировой трагедии // 

Военно-промышленный курьер, 
№ 2. 27 января 2009 г.

компенсации за пакт Молото-
ва–Риббентропа, в результате 
которого данные страны «под-
верглись агрессии», «утрати-
ли свой суверенитет», им «был 
нанесён колоссальный урон». 

Факт международной политики 
начала XXI в.

• Сравните два мнения о виновниках начала Второй мировой войны. В 
чём (немногом) они сходны, а в чём – принципиально отличаются? 

• Сформулируйте проблему и сравните её с вариантом авторов (с. 360).

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Вспомните, какими международными соглашениями завершилась Пер-
вая мировая война, какие причины международной напряжённости 
заложили эти соглашения. (§ 23)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. 1922–1929 гг.: Версальская система против потенциальных 
агрессоров и «мировой революции»

•  Проанализировав международную ситуацию 1920-х гг., сделайте вывод о 
том, кто или что является виновником Второй мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система международных отноше-
ний задумывалась её создателями как инструмент поддержания 
мира в интересах великих держав Запада. Она предусматривала 
господство Англии и Франции в Лиге Наций, в колониях и полуко-
лониях Африки и Азии, лидерство США на Американском конти-
ненте и на Тихом океане, ограничение Германии как потенциаль-
ного агрессора и изоляцию СССР как источника революционных 
потрясений. Мировым преобладанием «западных демократий» 
были недовольны военные в Японии, фашисты в Италии, нацио-
налисты в Германии. Все эти силы надеялись на новый передел 
мира. 

Осознав несбыточность надежд на победу мировой коммуни-
стической революции в 1918–1922 гг., СССР постарался наладить 
отношения с империалистами Запада. После Генуэзской конфе-
ренции 1922 г. СССР прорвал сложившуюся вокруг него диплома-
тическую блокаду, подписав договор о восстановлении отношений 
с демократической Германией. Эта страна стала главным торго-
вым партнёром, на территории СССР немецкие военные вместе с 
советскими учились применять танки и боевую авиацию, запре-
щённые для Германии Версальским договором. Вслед за Германи-
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ей дипломатические отношения с СССР установили и другие госу-
дарства Европы и Азии. 

Тем не менее базировавшийся в СССР международный союз 
компартий – Коммунистический интернационал (Коминтерн) про-
должал готовить мировую революцию. Его деятели на советские 
деньги помогали организовывать восстания в Германии и Китае, 
забастовки в Англии, поддерживали антиколониальные движе-
ния, вели коммунистическую агитацию среди рабочих, крестьян и 
интеллигенции по всему миру. Одновременно агенты Коминтерна 
выполняли задания советской разведки. 

В этих условиях США так и не признали СССР, а Англия в 
1927 г. временно разорвала отношения с ним. Консервативные 
западные политики призывали к уничтожению «коммунистиче-
ской заразы», поддерживали русских белогвардейцев-эмигрантов 
и антисоветские настроения в странах «санитарного кордона» – 
Прибалтике, Польше, Румынии. В СССР всерьёз опасались войны 
с империалистическими державами, т.к. слабая советская про-
мышленность периода НЭПа не могла обеспечить Красную армию 
современными танками, самолётами, новейшими орудиями, пуле-
мётами и т.п. Однако и на Западе после ужасов Первой мировой 
войны были сильны антивоенные «пацифистские» настроения. 

2. 1930–1933 гг.: кризис Запада и индустриализация СССР
• Как мировой экономический кризис мог повлиять на возможность воз-

никновения большой войны? • Сделайте вывод о том, кто или что явля-
ется виновником Второй мировой войны.

Мировой экономический кризис разрушил благополучие стран 
Запада, ввергнув массы людей в ситуацию разорения, безработи-
цы, голода, крушения устоявшихся ценностей. Этот кризис капи-
тализма, совпавший с первой пятилеткой строительства социа-
лизма в СССР, дал возможность правительству большевиков по 
дешёвке скупать технику, технологию и специалистов для пре-
одоления экономической отсталости Советского Союза. В 1930 г. 
перед новым наркомом иностранных дел М.М. Литвиновым была 
поставлена задача – обеспечить благоприятные внешние условия 
для построения социализма в СССР, т.е. мирное сотрудничество 
с ведущими странами Запада. Одновременно СССР активизиро-
вался на полуколониальном Востоке, поддерживая коммунистов 
в гражданской войне в Китае, введя свои войска в его провинцию 
Восточный Туркестан, одобрив «социалистический выбор» Мон-
голии, антизападные антиколониальные движения в азиатских 
странах (Иран, Афганистан и др.). Многие деятели Коминтерна 
публично заявляли, что мировой экономический кризис – это крах 
капитализма, наступление мировой революции, которой СССР 
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должен «помочь». Действительно, в эти годы на выборах в Герма-
нии, Франции и других странах резко росла поддержка компар-
тий. Многие деятели западной интеллигенции разочаровывались в 
капитализме и симпатизировали социалистическим идеям. 

Одновременно в Японии назначенное в 1927 г. императором пра-
вительство генералов поставило цель преодоления кризиса за счёт 
захвата новых ресурсов для своей экономики. В 1931 г. японские 
войска заняли Маньчжурию (северные, граничащие с СССР, про-
винции Китая), которую ещё не успело подчинить себе китайское 
правительство Гоминьдана (национальной партии). 

3. 1933–1936 гг.: рост агрессоров и попытки создания системы 
«коллективной безопасности» СССР и западных демократий

• Проанализируйте направления внешней политики разных государств в 
1933–1936 гг. и сделайте вывод о том, кто или что является виновником 
Второй мировой войны.

В Германии альтернативой коммунистической революции стал 
приход к власти национал-социалистов в 1933 г. Гитлер сразу 
же показал, что собрался силой изменить сложившуюся систему 
международных отношений. Германия вышла из Лиги Наций и 
последовательно стала отказываться от соблюдения условий Вер-
сальского мира – немецкая промышленность начала производство 
запрещённых стране танков, самолетов, подводных лодок и т.п., 
что подстегнуло гонку вооружений по всему миру. В 1935 г. Гер-
мания ввела всеобщую воинскую повинность, в 1936 г. оккупиро-
вала демилитаризованную (свободную от войск) Рейнскую зону – 
районы Германии, граничащие с Францией, заявила о денонсации 
(разрыве) соглашений, предусматривавших неприкосновенность 
западных границ Германии. 

В эти же годы Италия вторглась в Эфиопию (1936 г.), а Япония в 
1937 г. открыто напала на Китай (правительство Гоминьдана было 
отвлечено гражданской войной с коммунистами) и стала захваты-
вать провинцию за провинцией. Китайские историки именно напа-
дение Японии считают началом Второй мировой войны. Версаль-
ско-Вашингтонская система международных отношений терпела 
крах.

Понимая это, нарком иностранных дел СССР Литвинов высту-
пил за сближение с «главными» империалистами, западными 
демократиями – Англией, Францией и США на антигерманской и 
антияпонской основе. При этом он стремился сохранить советские 
сферы влияния на Востоке и избежать прямой конфронтации с 
Японией. 

Быстрее всего удалось договориться с Францией, в которой 
очередные выборы привели к власти антифашистскую коали-



14

цию социал-демократов и либералов. Усилиями М.М. Литвинова 
и французских дипломатов была создана концепция «коллектив-
ной безопасности» против растущей угрозы германской агрессии: 
система договоров о взаимной поддержке между СССР, Францией 
и демократиями малых стран Европы (ранее считавшихся анти-
советским «санитарным кордоном»). В начале 1930-х гг. СССР 
заключил пакты о ненападении с Францией, Польшей, Финлян-
дией, Латвией, Эстонией. В 1933 г. Советское правительство, нако-
нец, признали США. В сентябре 1934 г. СССР стал членом Лиги 
Наций. В 1935 г. СССР, Франция и Чехословакия подписали дого-
вор о взаимной военной помощи.

Одновременно СССР, используя индустрию первой пятилетки, 
стал активно вооружаться. В ходе второй пятилетки строились 
военные заводы, которые на основе американских и французских 
образцов начали массово выпускать современные танки и самоле-
ты (по их числу страна вышла в мировые лидеры); увеличивалось 
производство стрелкового оружия, боеприпасов; большие средства 
стали выделяться на разработку новых видов оружия. В 1935 г. 
началась реформа Красной армии: было увеличено число кадро-
вых (постоянно обучаемых) дивизий, введены новая форма и офи-
церские звания (маршалы, генералы, полковники). Новые уставы 
объявляли перевооружённую Красную армию «самой наступаю-
щей в мире», её бойцов учили атаковать, внушали мысль, что они 
являются защитниками не только «советской Родины», но и «всего 
мирового пролетариата», должны освободить его от «ига мировой 
буржуазии».

4. 1937–1939 гг.: крах системы «коллективной безопасности» 
• На основе анализа внешней политики разных государств в 1937–

1939 гг. сделайте вывод о том, кто или что является виновником Вто-
рой мировой войны.

Часть консервативных политиков Англии и Франции возража-
ла против союза с СССР в рамках политики коллективной без-
опасности. Считая коммунизм Сталина не меньшим злом, чем 
фашизм, они выдвинули идею «умиротворения агрессора», пред-
полагавшую уступками направить агрессоров против СССР, наде-
ясь столкнуть между собой коммунистическую и фашистскую 
диктатуры. Эти надежды подпитывал и заключенный в 1936–
1937 гг. странами-агрессорами Германией, Италией и Японией 
Антикоминтерновский пакт – союз для борьбы с коммунизмом, 
распространяемым из СССР. 

На Западе сторонники «коллективной безопасности» подвер-
глись давлению. Немецкие агенты убили министра иностранных 
дел Франции, югославского короля, австрийского канцлера. Когда 
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в 1936 г. в Испании началась гражданская война между фашиста-
ми генерала Франко и республиканским правительством (либера-
лы, социал-демократы и коммунисты), Германия и Италия откры-
то поддержали франкистов. Правительства же Англии и Франции 
предпочли политику невмешательства. Помощь республикан-
цам оружием и военными советниками оказал СССР. В Испании 
советские лётчики и танкисты республиканских отрядов сошлись 
в открытом бою с немцами, поддерживавшими Франко. К 1938 г. 
республиканцы потерпели поражение. 

Подорвали позиции сторонников коллективной безопасности 
и известия о репрессиях в СССР против высших руководителей 
Красной армии, которые в 1937–1938 гг. были обвинены Стали-
ным в «военно-фашистском заговоре». После арестов и расстрелов 
значительной части опытных командиров РККА, по оценкам как 
немецких, так и англо-французских политиков, перестала быть 
серьёзной силой. 

В марте 1938 г. Гитлер, стремясь объединить всех немцев так 
называемой «высшей арийской расы» и новую Германскую импе-
рию – «Третий рейх», добился мирного присоединения Австрии 
(в результате народного референдума). Затем последовали тер-
риториальные претензии к Чехословакии, часть районов которой 
была населена немцами. Нападение Германии на Чехословакию 
означало бы войну с Францией и СССР (в соответствии с догово-
ром 1935 г.). Чтобы избежать этой войны, новые правительства 
Франции и Англии в сентябре 1938 г. пошли на созыв конференции 
четырёх держав (Германия, Италия, Великобритания и Франция) 
в Мюнхене. Без участия СССР и самой Чехословакии было заклю-
чено Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия долж-
на была отдать Германии 20% своих земель. СССР был готов вме-
шаться, но Польша не пропустила его войска через свои границы. 
Чехословакия подчинилась условиям соглашения. 

Однако и эти договорённости уже 15 марта 1939 г. были нару-
шены – германские войска заняли всю территорию Чехослова-
кии. Чехия была присоединена к «Германскому Рейху», Словакия 
стала самостоятельным, но зависимым от Германии государством. 
Часть общества в Англии и Франции была возмущена этой агрес-
сией, однако политики, находившиеся в тот момент у власти, не 
объявили мобилизации и не вступились за Чехословакию. 

Одновременно на Дальнем Востоке в 1937–1939 гг. японская 
армия захватила основные промышленные и сельскохозяйствен-
ные районы Китая. С 1937 г. СССР помогал Китаю (правитель-
ству Гоминьдана, примирившемуся с коммунистами) поставками 
советской военной техники. В этих условиях в июле 1938 г. япон-
ская армия в Маньчжурии (с согласия правительства, но без офи-
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циальной санкции) захватила часть советской территории у озера 
Хасан близ Владивостока. За 2 недели июля–августа 1938 г. совет-
ские войска (ценой больших потерь) выбили японцев обратно. 

5. Лето–осень 1939 г.: от сближения СССР и Германии 
к началу Второй мировой войны

• Проанализировав события последних предвоенных месяцев, сделайте 
вывод о том, кто или что является виновником начала Второй мировой 
войны. 

В мае 1939-го японские войска, действовавшие в Северном 
Китае, заняли пограничные территории Монголии – республики, 
объявившей о строительстве социализма и входившей в сферу 
влияния СССР. В районе реки Халхин-Гол были развёрнуты 
крупные силы японцев – до 75 тыс. человек. СССР ввёл в Монго-
лию части Красной армии в количестве 58 тыс. человек под коман-
дованием Г.К. Жукова, которые в ожесточённых летних боях раз-
громили японскую группировку. Боевые действия завершились к 
16 сентября 1939 г. Победа СССР на Халхин-Голе подорвала пози-
ции тех японских генералов, которые стояли за расширение тер-
ритории за счёт советской земли. 

Между тем в Европе ещё весной 1939 г. Гитлер в рамках расши-
рения Третьего рейха для «арийской расы» предъявил террито-
риальные претензии Польше – многолетнему союзнику Англии и 
Франции. Это неизбежно означало столкновение с ними. Ситуация 
начинала напоминать канун Первой мировой войны: оживились 
проекты создания «новой Антанты» – союза западных демокра-
тий и СССР. 

Однако в правительствах Англии и Франции преобладали поли-
тики, не доверявшие Советскому Союзу, подозревавшие его в 
стремлении войной спровоцировать мировую революцию. В мае 
1939 г. Сталин заменил сторонника идеи коллективной безопасно-
сти наркома иностранных дел М.М. Литвинова своим ближайшим 
соратником В.М. Молотовым, сохранившим и пост председателя 
правительства. Тем не менее летом 1939 г. продолжались перего-
воры с представителями Англии и Франции о возможности обу-
здания фашистской агрессии. Однако англо-французская деле-
гация не была наделена полномочиями подписывать соглашения. 
Стороны явно не доверяли друг другу. СССР к тому же был втя-
нут в вооружённый конфликт с Японией в Монголии, что создава-
ло опасность одновременной войны в Азии и Европе. 

Между тем Гитлер также стремился избежать войны на два 
фронта. Он неожиданно направил в Москву к Сталину своего 
министра иностранных дел Риббентропа. 23 августа Риббентроп 
и В.М. Молотов подписали советско-германский договор о нена-
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падении (пакт Молотова–Риббентропа). Он дополнялся секретным 
протоколом, существование которого долгое время отрицалось. 
Протокол и прилагавшаяся к нему карта устанавливали сферы 
расширения двух стран в Европе: Германия собиралась сделать 
это за счёт Западной Польши и Западной Европы, а СССР, с согла-
сия Германии, – за счёт Восточной Польши (населённой западны-
ми украинцами и белорусами), Финляндии, прибалтийских госу-
дарств, Бессарабии, занятой Румынией, – т.е. преимущественно 
бывших территорий Российской империи. 

Через 9 дней (1 сентября) после подписания пакта Молотова–
Риббентропа нападением гитлеровской армии на Польшу нача-
лась Вторая мировая война; через 26 дней (17 сентября) с востока 
в Польшу вошла Красная армия; ещё через несколько дней совет-
ские и немецкие войска встретились и начали обозначать новую 
границу своих государств. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Сложившаяся после Первой мировой войны Версальско-Вашинг-
тонская система международных отношений была пронизана проти-
воречиями между победителями и побеждёнными, между колониза-
торами и колониями, между капиталистическими державами и СССР с 
Коминтерном. Экономический кризис способствовал радикализации 
многих политических режимов, обострению противоречий между 
«западными демократиями», фашистскими диктатурами и коммуни-
стическим Советским Союзом. Агрессивные планы и недоверие друг 
к другу в конечном счёте привели к началу Второй мировой войны.

Риббентроп, Сталин и Молотов после 
подписания договора о ненападении

Гитлер встречает Риббентропа, который 
привёз договор о ненападении с СССР
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Хронология событий в период
между мировыми войнами

1922 – приход фашистов к власти в Италии.
 – Раппальский договор  Советской России и Германии.
 – образование СССР (Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье).
1923 – 8 мая – министр иностранных дел Великобритании Джордж 

Керзон направил СССР меморандум (ультиматум Керзона).
8 ноября – нацистский «Пивной путч» в Мюнхене, арест А. Гитлера.
1924 – Китай признаёт контроль СССР над КВЖД и Монголией.
1926 – 4 мая – всеобщая стачка горняков в Англии (около 3 млн чел.).
12 мая – установление в Польше диктатуры Й. Пилсудского.
1927 – 26 мая – Англия разрывает дипломатические отношения с СССР.
1928 – в СССР слухи о предстоящей войне, паника, спекулятивное 

повышение цен на хлеб. Начало коллективизации.
1931 – 18 сентября – вторжение японских войск в Маньчжурию 

(провинции Северного Китая, неподконтрольные правительству 
Гоминьдана).

1933 – 30 января – приход А. Гитлера к власти в Германии.
1934 – вступление СССР в Лигу Наций.
1935 – договор о взаимной помощи между СССР и Францией.
 – начало итало-эфиопской войны (1935–1936 гг.)
1936 – вступление германских войск в Рейнскую демилитаризованную 

зону.
 – мятеж Франко – начало гражданской войны в Испании (немецко-

итальянская помощь франкистам и советская помощь республикан-
цам).

 – договор о союзе Германии и Италии (ось Берлин–Рим); «Антико-
минтерновский пакт» Германии и Японии.

1937 – начало китайско-японской войны (1937–1945 гг.).
1938 – победа фашистов Франко в гражданской войне в Испании.
 – присоединение («аншлюс») Австрии к Германии.
 – лето – требование Германии к Чехословакии передать погранич-

ные территории, населённые немцами.
Сентябрь – Мюнхенское соглашение Англии, Франции и Германии о 

передаче последней части Чехословакии. СССР готов защищать 
Чехословакию, но Польша не пропускает войска через свою терри-
торию. Чехословаки позволяют немцам оккупировать пограничные 
области.

1939 – 10 марта – Сталин на съезде ВКП(б) обвиняет Англию и Фран-
цию в провокации войны, говорит, что СССР готов «проводить и 
впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми стра-
нами». Риббентроп в Германии воспринимает это как приглашение 
к переговорам.

15 марта – оккупация Германией всей Чехословакии (нарушение Мюн-
хенских соглашений без реакции Англии и Франции).
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21 марта – Германия требует от Польши передать земли, населённые 
немцами, и «проводить совместную антисоветскую политику».

22 марта – Литва под угрозой войны передаёт Германии порт Клайпе-
да.

31 марта – Англия (Чемберлен) гарантирует Польше помощь.
10 апреля – начало переговоров Англии, Франции и СССР о противо-

действии агрессии.
16 апреля – СССР (Литвинов) предложил военный союз Англии и 

Франции для защиты всех государств Европы от возможной агрес-
сии (Германии). Позже (апрель–май) Англия и Франция предложи-
ли лишь поддержку СССР в защите Польши. СССР отверг подобное 
соглашение.

28 апреля – Гитлер разрывает договор о ненападении с Польшей.
3 мая – Сталин меняет наркома иностранных дел Литвинова (ради-

кального противника фашистской Германии) на Молотова. В Берли-
не, считая это дружественным жестом, запрещают газетам нападки 
на СССР.

17–22 мая – начало советско-японского вооружённого конфликта на 
р. Халхин-Гол в Монголии (до августа 1939 г.).

20 мая – переговоры Молотова с германским послом о необходимости 
«политической базы» для экономического сотрудничества.

22 мая – подтверждение военного союза Германии и Италии.
27–31 мая – Англия (Чемберлен) и СССР (Молотов) заявляют о стрем-

лении заключить военный договор против агрессии.
2 июня – активизация переговоров Англии, Франции и СССР.
7 июня – Германия подписывает пакты о ненападении с Латвией, Эсто-

нией и Финляндией (антисоветская направленность).
10 июня – советско-монгольские войска на р. Халхин-Гол возглавляет 

комдив Г. Жуков, начинается наращивание сил (танки, авиация) для 
контрнаступления на японские войска, вторгшиеся в Монголию.

20 июня – на переговорах СССР, Англия и Франция перечисляют стра-
ны, защищаемые от Германии (Бельгия, Греция, Турция, Румыния, 
Польша).

3–13 июля – массированное японское наступление на р. Халхин-Гол, 
отражённое войсками Жукова.

17 июля – на переговорах с СССР Англия соглашается на защиту от 
немецкой агрессии Финляндии, Эстонии, Латвии.

20 июля – Сталин, утверждая план контрнаступления на р. Халхин-Гол, 
отвергает идею обхода противника через территорию японской 
Маньчжурии, чтобы не спровоцировать японцев на вызов резервов 
и не быть втянутыми в «продолжительную войну».

23–26 июля – решение прислать в Москву англо-французские делега-
ции для выработки военного союза. По политическому союзу идут 
споры  о формулировке понятия «косвенная агрессия». Позиция 
СССР – это использование территории приграничного государства 
для агрессии против договаривающихся сторон, что даёт право 
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вводить войска в эти государства. Англия и Франция считают, что 
так СССР в любой момент сможет оккупировать соседей и навязать 
им коммунистические режимы.

3 августа – Германия (Риббентроп) заявляет о возможности «догово-
риться с Россией» по проблемам «территорий от Чёрного до Бал-
тийского моря» и о «судьбе Польши».

5–11 августа – английская делегация медленно добирается на пере-
говоры в Москву (расценено как нежелание заключать серьёзное 
соглашение).

12–17 августа – переговоры военных миссий Англии, Франции и СССР 
в Москве, на которых выясняется отсутствие у английской делега-
ции полномочий подписывать соглашение.

15 августа – германский посол сообщает Молотову о готовности Риб-
бентропа приехать в Москву.

17 августа – на англо-франко-советских переговорах в Москве выясня-
ется нежелание Польши допускать на свою территорию советские 
войска (несмотря на нажим Франции). Молотов через посла тайно 
предлагает Риббентропу заключить пакт о ненападении и торговое 
соглашение.

18–19 августа – подписание (через послов) публичного советско-
германского торгового соглашения; тайная передача в Германию 
советского проекта пакта о ненападении и секретных протоколов 
о разделе сфер влияния с предложением подписать его 27 августа.

20 августа – тайная телеграмма Гитлера Сталину с просьбой принять 
Риббентропа 22–23 августа (в Германии уже установлен срок напа-
дения на Польшу и завершения войны с ней до осенних дождей).

20–26 августа – наступление советско-монгольских войск (Жуков) на 
р. Халхин-Гол.

21 августа – Сталин соглашается тайно принять Риббентропа. Англий-
ская делегация на переговорах в Москве получает полномочия 
подписывать военное соглашение с СССР.

22 августа – Гитлер на совещании с военными объявляет о намерении 
начать войну с Польшей.

23 августа – подписание советско-германского пакта о ненападении 
(пакт Молотова–Риббентропа) и секретных протоколов к нему о 
разделе сфер влияния в Европе.

25–26 августа – завершение окружения японской армии на р. Халхин-
Гол.

25 августа – Япония заявляет протест Германии по поводу советско-
германского договора, противоречащего Антикоминтерновскому 
пакту.

28 августа – японское правительство К. Хиранумо (сторонники войны 
за расширение Японии за счёт территорий, подконтрольных СССР) 
уходит в отставку. Его сменяет правительство Адо (сторонник рас-
ширения на юг за счёт территорий, подконтрольных Англии и США).

1 сентября – нападение Германии на Польшу.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Cпор о пакте Молотова–Риббентропа

А. Храмчихин, современный 
российский публицист

С юридической и моральной 
точек зрения между Мюнхен-
ским пактом и пактом Молото-
ва–Риббентропа особой разницы 
нет – это типичное умиротворе-
ние агрессора, заведомо губитель-
ное для умиротворителей. Вели-
кобритания, Франция и СССР в 
этом убедились в рекордно корот-
кий срок, причём СССР – всего на 
год позже, чем Франция и Вели-
кобритания. Уже поэтому выгода 
от заключения пакта не очевид-
на. В 1939 г. у Гитлера заведомо 
не было ресурсов для нападения 
на СССР, поэтому в тот момент 
угрозы не было.

И. Пыхалов, современный 
российский публицист

Именно из-за пакта Молотова–
Риббентропа японские правящие 
круги сделали выбор в пользу 
«Южного варианта», предпола-
гавшего войну с Англией и США. 
Как известно, после нападения 
Германии на СССР Япония так 
и не выступила против нашей 
страны.
Таким образом, не будет преуве-
личением сказать, что, заключив 
19 августа 1939 г. советско-гер-
манское экономическое соглаше-
ние, а 23 августа – пакт Молото-
ва–Риббентропа, СССР уже тогда 
выиграл Вторую мировую войну 
на «дипломатическом фронте».

• Сравните точки зрения о выгодности и значении пакта Молотова–Риб-
бентропа для безопасности нашей страны. В чём они расходятся?

• Сформулируйте проблему и сравните с вариантом авторов (с. 360).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники о стратегических внешнеполитических целях СССР
и нацистской Германии 

• Сравните стратегические цели руководства СССР и Германии. 

А. Гитлер о стратегии национал-социалистов 
в книге «Майн Кампф». 1925 г. 

Об источнике. Книга «Майн Кампф» («Моя борьба») была написана 
Гитлером в тюрьме, где он отбывал заключение за попытку свергнуть 
демократические власти Германии в 1923 г. («Пивной путч»). В главе 
«Восточная ориентация, или Восточная политика» он изложил планы 
национал-социалистов раздобыть «жизненное пространство» для немец-
кого народа в виде земель на востоке, которые когда-либо были насе-
лены германцами (например, готами в раннее Средневековье), и пото-
му, по мысли Гитлера, у немцев на них «имеется обоснованное право». 
После прихода нацистов к власти «Майн Кампф» издавалась миллион-
ными тиражами, в её духе была построена вся антисоветская предво-
енная риторика гитлеровского руководства. 
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Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим 
крест на всей внешней политике довоенного времени. Мы хотим 
вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое раз-
витие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское 
стремление на юг и на запад Европы и определённо указываем 
пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы 
окончательно рвём с колониальной и торговой политикой довоенно-
го времени и сознательно переходим к политике завоевания новых 
земель в Европе. <…> Когда мы говорим о завоевании новых земель 
в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь толь-
ко Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены.

Цит. по фрагменту, опубликованному в Википедии.

Статья зам. наркома иностранных дел СССР 
В. Потёмкина. Апрель 1939 г.

Об источнике. Статья опубликована в журнале «Большевик», где заме-
ститель наркома иностранных дел печатался под псевдонимом В.Г. Аль-
янов. Она отражала взгляды на международную обстановку И. Сталина, 
выраженные ещё в 1935 г. в шифрограмме наркому Л. Кагановичу: «Чем 
сильнее будет драка между ними <капиталистическими странами>, тем 
лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем и другим, чтобы они 
могли драться. <…> Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно 
более длительной, но без скорой победы одной над другой».

Фронт второй империалистической войны всё расширяется. 
В него втягиваются один народ за другим. Человечество идёт к 
великим битвам, которые развяжут мировую революцию. Конец 
этой второй войны ознаменуется окончательным разгромом ста-
рого, капиталистического мира, когда между двумя жерновами – 
Советским Союзом, грозно поднявшимся во весь свой исполинский 
рост, и несокрушимой стеной революционной демократии, вос-
ставшей ему на помощь, – в пыль и прах обращены будут остатки 
капиталистической системы.

Гальянов В. Международная обстановка второй 
империалистической войны//Большевик. 1939. № 4. С. 49–65. 

Цит. по: Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. 
Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941. – М.: Вече, 2000. 

2. Документы пакта Молотова–Риббентропа
• Проанализируйте тексты пакта Молотова–Риббентропа и сделайте 
выводы по проблеме: способствовал ли он укреплению безопасности 
СССР? • Принёс ли он выгоду нашей стране? • всему человечеству?

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
23 августа 1939 г.

Об источнике. Текст договора начали готовить 19–20 августа в ходе 
обмена мнениями между Молотовым и Риббентропом через германского 



24

посла в Москве Шуленбурга. Тогда же Молотов выдвинул идею секрет-
ных протоколов и обозначение сферы советских интересов (Финлян-
дия, Эстония, Латвия, Восточная Польша, Бессарабия). 23 августа само-
лёт с германским министром иностранных дел Риббентропом прилетел 
в Москву. При этом над Великими Луками его по ошибке обстреляли 
советские силы противовоздушной обороны, а нацистский флаг для 
встречи в аэропорту пришлось позаимствовать со съёмок антифашист-
ского фильма. Переговоры в Кремле Риббентропа с Молотовым и Ста-
линым шли три часа, вечером того же дня согласованный текст (вместе 
с секретными протоколами) был подписан. До утра продолжался банкет. 
Текст договора был опубликован в газетах, вызвав шок у лидеров мно-
гих третьих государств и недоумение у большинства советских людей, 
привыкших считать фашистов главными врагами СССР. 

Правительство СССР и Правительство Германии, руководи-
мые желанием укрепления мира между СССР и Германией и 
исходя из основных положений договора о нейтралитете, заклю-
чённого между СССР и Германией в апреле 1926 г., пришли к 
следующему соглашению:

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздер-
живаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и 
всякого нападения как в отношении друг друга, так и совместно с 
другими державами.

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 
окажется объектом военных действий со стороны третьей держа-
вы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни 
в какой форме эту державу. 

Статья III. Правительства обоих (ошибка допущена в тек-
сте Договора. – Прим. ред.) Договаривающихся Сторон останут-
ся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы 
информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие 
интересы.

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет уча-
ствовать в какой-либо группировке держав, которая прямо или 
косвенно направлена против другой Стороны. 

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов 
между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или 
иного рода обе Стороны будут разрешать эти споры или конфлик-
ты исключительно мирным путём в порядке дружественного обме-
на мнениями или в нужных случаях путём создания комиссий по 
урегулированию конфликта.

Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять 
лет с тем, что, поскольку ни одна из Договаривающихся Сторон не 
денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора 
будет считаться автоматически продлённым на следующие пять 
лет.
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Статья VII. Настоящий договор подлежит ратифицированию в 
возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами 
должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно 
после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в 
Москве, 23 августа 1939 года. 
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов
За Правительство Германии И. Риббентроп

Хрестоматия по истории СССР 1917–1945 гг. – М., 1991. С. 474–475.

Секретные протоколы к договору о ненападении 
между Германией и СССР

Об источнике. Секретные протоколы обсуждались и подписывались 
одновременно с Договором о ненападении. Во время войны хранились в 
строгом секрете обеими сторонами. Немецкие экземпляры (на немецком 
и русском языках) сохранились на фотокопиях архивов Министерства 
иностранных дел, снятых в начале 1944 г. по распоряжению Риббентропа 
(оригинал погиб после бомбёжки в марте 1944 г.). На длинной фотоплёнке 
без особого порядка протоколы находятся вперемешку с тысячами раз-
ных документов, в т.ч. опубликованными и хорошо известными – испа-
но-германское соглашение 1937 г., германо-югославский договор и др. Это 
является косвенным доказательством того, что это не фальшивка, не под-
делка. Архив фотокопий был вывезен из Берлина в 1945 г. и после войны 
выдан англо-американской розыскной группе. В 1948 г. протоколы были 
опубликованы в США. В СССР это объявили «фальсификацией истории» 
и частью «холодной войны» против Советского Союза. До конца 1980-х гг. 
наличие Секретных протоколов отрицалось. При этом они вместе с кар-
тами-приложениями и дополнительными письмами хранились в архиве 
ЦК КПСС под высочайшим и уникальным грифом секретности «закры-
тый пакет» (№ 34 и № 35 под несколькими печатями и знаком «конфи-
денциально»). В 1970-х гг. министр иностранных дел СССР А. Громыко 
сказал о них своему сотруднику: «Нас никто уличить не сможет». Нали-
чие протоколов было признано правительством СССР только в 1989 г., 
после расследования парламентской комиссии во главе с секретарём 
ЦК КПСС А. Яковлевым. При преобразовании архива ЦК КПСС в архив 
Президента России закрытые пакеты были найдены, вскрыты и их 
документы опубликованы в 1992 г. 

При подписании договора о ненападении между Германией и 
Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписав-
шиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиден-
циальном порядке вопросы о разграничении сфер обоюдных инте-
ресов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследу-
ющему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав прибалтийских государств (Финлян-
дия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновре-
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менно является границей сфер интересов Германии и СССР. При 
этом интересы Литвы по отношению к Виленской области призна-
ются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер 
интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по 
линии рек Нарева, Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохра-
нение независимого Польского государства и каковы будут грани-
цы этого государства, может быть окончательно выяснен только в 
течение дальнейшего политического развития.

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос 
в порядке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчёр-
кивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заяв-
ляется о её полной политической незаинтересованности в этих 
областях.

4. Этот Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 
секрете.

Москва, 23 августа 1939 года
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов

За Правительство Германии И. фон Риббентроп
Документы внешней политики. – М., 1992. Т. 22. Кн. 2. С. 462.

3. Оценки соглашения СССР и Германии политиками 
1939–1940-х гг.

• Проанализировав политические оценки пакта Молотова–Риббентро-
па и международной обстановки участниками событий, определите их 
официальные и реальные цели в данном вопросе. • Сделайте вывод по 
проблеме: способствовал ли пакт укреплению безопасности СССР? При-
нёс ли он выгоду нашей стране? всему человечеству?

А. Гитлер о тактических целях фашистской Германии 
в августе 1939 г.

Об источнике. Данная запись сделана на военном совещании, созван-
ном А. Гитлером 22 августа 1939 г. Официальная стенограмма этого 
совещания не обнаружена, однако сохранились заметки, которые дела-
ли присутствовавшие на нём адмирал Бем и генерал Гальдер. Коммен-
тируя договор о ненападении, Адольф Гитлер заявлял следующее:

Наши враги рассчитывали ещё на то, что Россия станет нашим 
противником после завоевания Польши. Враги не учли моей реши-
мости. Наши враги подобны маленьким червячкам. Я видел их в 
Мюнхене. Я был убеждён, что Сталин никогда не примет предло-
жения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что 
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Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Рос-
сия не заинтересована в сохранении Польши… Отставка Литвинова 
явилась решающим фактором. После этого я моментально понял, 
что в Москве отношение к западным державам изменилось. Я пред-
принял шаги, направленные на изменение отношений с Россией. 
В связи с экономическим соглашением завязались политические 
переговоры. В конце концов от русских поступило предложение 
подписать пакт о ненападении. Четыре дня назад я предпринял спе-
циальный шаг, который привёл к тому, что Россия вчера объяви-
ла о своей готовности подписать пакт. Установлен личный контакт 
со Сталиным. Послезавтра Риббентроп заключит договор. Теперь 
Польша оказалась в положении, в котором я хотел её видеть… 
Положено начало уничтожению гегемонии Англии. Теперь, когда я 
провёл необходимые дипломатические приготовления, путь солда-
там открыт.

Уильям Ширер. Взлёт и падение Третьего Рейха.
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/Rise_Fall/

И. Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), 
выступление по радио 3 июля 1941 г.

Об источнике. Это выступление стало первым обращением Сталина 
к стране после начала Великой Отечественной войны (спустя 12 дней 
после нападения!). До этого времени глава государства хранил молча-
ние, которое прервал нетипичным для себя обращением к гражданам: 
«Братья и сёстры!» Эта речь произвела на людей очень сильное впе-
чатление, многих успокоила, вселила надежду, хотя, по воспомина-
ниям К. Симонова, было слышно, как Сталин волнуется и часто пьёт 
воду. Приводится фрагмент, касающийся предвоенных соглашений с 
Германией. 

…Могут спросить: как могло случиться, что Советское Прави-
тельство пошло на заключение пакта о ненападении с такими веро-
ломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была 
ли здесь допущена со стороны Советского Правительства ошибка? 
Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя 
государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 
1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от тако-
го предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство 
не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, 
если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, 
как Гитлер и Риббентроп.

И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/RARE/OGONYOK/STALIN.HTM
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У. Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 гг.

Об авторе. Сэр Спенсер-Черчилль Уинстон Леонард (1874–1965) – 
британский политик, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 
1951–1955 гг. В 1950-е гг. проявил себя как историк, но в своих исследо-
ваниях не всегда мог отрешиться от собственных политических убежде-
ний и быть до конца объективным.

Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться 
на такой одиозный противоестественный акт. Невозможно сказать, 
кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба 
сознавали, что это могло быть только временной мерой, продик-
тованной обстоятельствами. Антагонизм между двумя империя-
ми и системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, 
что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года 
войны против западных держав. Гитлер следовал своему методу 
«поодиночке». Тот факт, что такое соглашение оказалось возмож-
ным, знаменует всю глубину провала английской и французской 
политики и дипломатии за несколько лет. В пользу Советов нужно 
сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо ото-
двинуть как можно дальше на запад исходные позиции герман-
ских армий с тем, чтобы русские получили время и могли собрать 
силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских 
калёным железом запечатлелись катастрофы, которые потерпе-
ли их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на 
немцев, ещё не закончив мобилизации. А теперь их границы были 
значительно восточнее, чем во время первой войны. Им нужно 
было силой или обманом оккупировать прибалтийские государ-
ства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если 
их политика и была холодно расчётливой, то она была также в тот 
момент в высокой степени реалистичной…

«Мюнхен и многое другое убедили Советское правительство, что 
ни Англия, ни Франция не станут сражаться, пока на них не напа-
дут, и что даже в этом случае от них будет мало проку» (с. 173).

Черчилль У. Вторая мировая война. 
Т. 1: Надвигающаяся буря. – М., 1997.

Уильям Ширер, американский историк, в 1939 г. 
корреспондент в Германии

Об авторе. Ширер Уильям Лоуренс (1904–1993) – американский жур-
налист, историк. В 1934–1940 гг. как спецкор CBS работал в нацистской 
Германии, посещал выступления Гитлера и съезды НДСАП, был в окку-
пированной Франции в 1940 г. Наиболее известны его книги «Берлинский 
дневник» и «Взлёт и падение Третьего Рейха», в которых использованы 
как личные воспоминания, так и архивные документы. Представляет 
западный (европейский) взгляд на пакт Молотова–Риббентропа.
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Франция вместе с Германией и Англией единодушно исключили 
Россию из числа участников встречи в Мюнхене. Через несколько 
месяцев западным демократиям пришлось за это расплачиваться. 
<…>

В Лондоне и Париже горько сокрушались по поводу двойной 
игры Сталина. Многие годы советский деспот кричал о «фашист-
ских зверях», призывая все миролюбивые государства сплотить-
ся, чтобы остановить нацистскую агрессию. Теперь он сам стано-
вился её пособником. В Кремле могли возразить, что, собственно, и 
сделали: Советский Союз сделал то, что Англия и Франция сдела-
ли год назад в Мюнхене – за счёт маленького государства купили 
себе мирную передышку, необходимую на перевооружение, чтобы 
противостоять Германии. Если Чемберлен поступил честно и бла-
городно, умиротворив Гитлера и отдав ему в 1938 году Чехосло-
вакию, то почему же Сталин повёл себя нечестно и неблагородно, 
умиротворяя через год Гитлера Польшей, которая всё равно отка-
залась от советской помощи?

О тайной циничной сделке Сталина с Гитлером [по разделу Вос-
точной Европы] <…> знали только в Берлине и Москве. Правда, 
вскоре о ней узнали все по тем шагам, которые предприняла Рос-
сия и которые даже тогда поразили весь мир. <…> Вступив в Лигу 
Наций, Советский Союз завоевал репутацию поборника мира и 
ведущей силы, противостоявшей фашистской агрессии. Теперь 
этот моральный капитал он быстро терял.

Кроме всего прочего, заключив сделку с Гитлером, Сталин дал 
сигнал к началу войны, которой наверняка предстояло перерасти 
в конфликт мирового масштаба. Это он, несомненно, знал. Как ока-
залось, это была величайшая ошибка в его жизни.

Ширер У. Взлёт и падение Третьего Рейха. 
Книга 3. «Путь к войне. Часть 15. «Германо-советский пакт».

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/Rise_Fall/

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Белые пятна пакта Молотова–Риббентропа»

1. Карлей М.Дж. 1939. Альянс, который не состоялся, и приближение 
Второй мировой войны. – М., 2005.

2. Сергеев Е.Ю. Новейшая история: Подробности. – М., 2000.
3. Шубин А.В. Десять мифов советской страны. – М., 2006.
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§ 25. Начальный период Второй мировой войны

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Выигранное время
…Заключение договоров с Германией 
было для СССР в той международ-
ной обстановке и при том соотноше-
нии сил единственным спасением от 
неминуемой гибели… Говорят ещё, что 
два года передышки были с преступ-
ной бездарностью упущены. Это гово-
рят те, которые не понимают, какие 
армия и вооружение были в 39-м году. 
Они были в плачевном состоянии и 
до 37-го года. В течение года перед 22 
июня 41-го года у нас было выпуще-
но полмиллиона офицеров. Основные 
высокотехнические виды вооружения, 
с которыми страна провоевала всю 
войну, пошли в производство в сороко-
вом и сорок первом годах.

В.Б. Губин, современный физик, 
философ и публицист

Упущенное время
Разговоры о том, что 
мы «оттянули время» и 
«успели подготовить-
ся» (к войне в 1939–1941 
годах, благодаря дого-
ворам о ненападении 
и дружбе с Германи-
ей. – Прим. ред.), звучат, 
мягко говоря, странно, 
учитывая размеры ката-
строфы 41-го года. Все 
результаты подготовки 
сгинули в многочислен-
ных котлах в первые же 
месяцы войны, армию 
пришлось полностью соз-
давать заново уже в ходе 
сражений.

А. Храмчихин, 
современный публицист

• Сравните два мнения о результатах «мирной передышки» 1939–1941 гг. 
для СССР: в чём принципиальная разница? 

• Сформулируйте проблему и сравните с вариантом авторов (с. 360). 

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Вспомните, как нагнеталась международная напряжённость накануне 
Второй мировой войны. 

• Перечислите основные события этого времени.
• Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну?
• Объясните значение слов причины войны, повод к войне.

до н. э. н.э. 1939 1941
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Cредние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Сентябрь 1939 г. – март 1940 г.: нападение на Польшу.
«Странная война». Советско-финская кампания

• На основе анализа первых месяцев Второй мировой войны сделайте 
свой вывод: мнения об агрессивности советских внешнеполитических 
планов 1939–1941 гг. – «миф фальсификаторов истории» или «новая 
научная версия»?

Первого сентября 1939 г. немецкие войска напали на Польшу, 
началась Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 
1945 г.). 3 сентября Англия и Франция, следуя союзническим обя-
зательствам перед Польшей, объявили войну Германии, однако 
реальные боевые действия начать не успели. За две недели «блиц-
крига» (молниеносной войны) польская армия была разгромлена и 
продолжала сопротивление лишь в отдельных городах. Польское 
правительство вылетело в Лондон. Воспользовавшись этим, 17 сен-
тября 1939 г. советские войска без объявления войны вступили в 
восточные районы Польши. Официальная пропаганда говорила об 
освободительном походе Красной армии с целью защиты жителей 
братских Западной Украины и Западной Белоруссии. Действи-
тельно, часть украинско-белорусского населения встречала Крас-
ную армию цветами. Встреча же советских и германских войск в 
Бресте была отмечена военным парадом в знак победы над общим 
врагом – Польшей. 

Раздел Польши закрепили договором «О дружбе и границе» 
между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. СССР прекра-
тил антифашистскую пропаганду, начал поставлять в воюющую 
с Англией и Францией Германию продовольствие и стратегиче-
ское сырьё. В том числе и с этой помощью в Германии активно 
формировались новые пехотные и танковые дивизии. Между тем 
на Западном фронте вдоль франко-немецкой границы боевых 
действий почти не было. Немцы называли эту войну «сидячей», 
а французы – «странной». Французско-английские войска, имея 
перед собой всего 26 немецких дивизий, сидели за укрытиями из 
стали и бетона и не наступали. Лишь в ноябре на этом фронте по-
явились первые убитые с обеих сторон.

Тем временем СССР в сентябре–октябре 1939 г., реализуя тай-
ное соглашение о разделе сфер влияния, навязал правительствам 
Латвии, Литвы и Эстонии «договоры о взаимопомощи» с СССР, 
которые предполагали присутствие советских войск на их тер-
ритории. При этом часть прибалтийских общественных деятелей 
опасалась «коммунистической угрозы», часть считала её меньшим 
злом, нежели фашизм, а часть левой интеллигенции и рабочих 
искренне приветствовала Красную армию. 
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Закончив с Прибалтикой, СССР потребовал от Финляндии 
обменять богатые территории Карельского перешейка (чтобы ото-
двинуть границу от Ленинграда) на земли в глухой тайге. Финны 
ответили отказом, требуя арбитража Лиги Наций в соответствии 
с её уставом. Несмотря на это, советские войска Ленинградского 
военного округа получили приказ силой передвинуть границу. 

Началась советско-финская война 1939–1940 гг. Лига Наций 
причислила СССР к странам-агрессорам и исключила из своего 
состава. В Англии стали рассматривать СССР как прямого союз-
ника Германии. Между тем на первом участке занятой финской 
территории было создано «правительство советской Финляндии». 
Началась пропаганда освобождения «финского пролетариата от 
гнёта буржуазии Финляндии». Однако финны сплотились вокруг 
своего правительства и оказали неожиданно упорное сопротивле-
ние. Превосходя противника в численности бойцов, танков, ору-
дий, самолётов, в качестве техники, советские войска не могли 
продвинуться вперёд, несли огромные потери от огня и обмороже-
ний. Строящийся с 1918 г. укреплённый комплекс (135 км в шири-
ну, 90 км в глубину), т.н. линия Маннергейма, на Карельском пере-
шейке оказался весьма эффективным. Война продемонстрировала 
необученность большей части красноармейцев приёмам атаки и 
обороны, неумение командиров совершать обход обороны против-
ника (атаковали в лоб), поддерживать связь, координировать дей-
ствия пехотных, танковых и авиационных частей. 

Лишь в марте 1940 г., стянув войска из других округов, СССР 
прорвал оборону линии Маннергейма. Был подписан мир, по кото-
рому Финляндия лишалась Карельского перешейка, ряда дру-
гих территорий, но сохраняла независимость. За этот мир финны 
заплатили 23 тыс. жизней, СССР – 127 тысяч (1 : 5). 

2. Апрель – октябрь 1940 г.: блицкриги на Западе. 
Расширение СССР

 • Проанализировав события весны–осени 1940 г., дополните вывод: 
мнения об агрессивности советских внешнеполитических планов 
1939–1941 гг. – «миф фальсификаторов истории» или «новая научная 
версия»?

Тем временем на Западе Гитлер закончил укрепление вермахта 
(армии) и в апреле 1940 г. перенёс свою агрессию на север Европы. 
За один день была захвачена Дания, за месяц – Норвегия. Базиру-
ясь в норвежских портах, немецкие подводные лодки стали топить 
корабли, идущие в Англию. 

10 мая 1940 г. вермахт начал наступление на Западном фронте, 
обойдя укрёпленную линию Мажино вдоль французской грани-
цы через территории нейтральных Голландии и Бельгии. Обе эти 
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страны были захвачены, часть англо-французских сил оказалась 
прижата к морю и спешно эвакуировалась в Англию. Париж сдал-
ся без боя. С юга на Францию напала фашистская Италия. 22 июня 
1940 г. французское правительство маршала Петена подписало 
капитуляцию: север страны оккупировали немцы, на юге было 
создано марионеточное правительство. 

Разгромив Францию, Гитлер начал планировать высадку в 
Англии. Однако этому мешало господство на морях британско-
го флота. Поэтому для начала Гитлер решил подвергнуть англи-
чан массированным бомбардировкам. Тем временем в Англии 
сменилось правительство: место «умиротворителей агрессоров» 
занял У. Черчилль – сторонник непримиримой борьбы с фашиз-
мом. Английские ВВС оказали достойное сопротивление фашист-
ским асам в ходе июльско-сентябрьской битвы за Англию 1940 г. 
Немецкие планы морского десанта были сорваны. Решив удавить 
Англию подводной блокадой, Гитлер отдал приказ тайно начать 
разрабатывать планы нападения на СССР. 

Тем временем в СССР Сталин с тревогой наблюдал, как быстро 
Гитлер расправился в Францией. Фронт на западе фактически 
исчез. Надежды на долгую борьбу империалистических держав 
друг с другом не оправдались, а программа качественного перево-
оружения Красной армии (принятая в апреле 1940 г.) была рассчи-
тана до 1942 г. Понимая, что в новых условиях Гитлер уже не так 
заинтересован в соблюдении соглашений с СССР, Сталин решил 
ускорить утверждение советской власти в оговоренных сферах 
влияния. 

14–16 июня 1940 г. ультиматум СССР заставил правительства 
Литвы, Латвии и Эстонии уйти в отставку и допустить на свои тер-
ритории дополнительные контингенты советских войск. Под кон-
тролем делегатов из Москвы в прибалтийских странах были сфор-
мированы «народные правительства». На внеочередных выборах 
в парламенты избиратели под давлением новых властей проголо-
совали за единственный блок «трудового народа», в котором пре-
обладали местные коммунисты. В июле–августе 1940 г. по просьбе 
новых парламентов прибалтийские государства были включены в 
состав СССР как союзные республики: Эстонская ССР, Латвий-
ская ССР, Литовская ССР. 28–30 июня 1940 г. Румыния под угро-
зой войны с СССР была вынуждена передать Советскому Союзу 
Бессарабию (бывшую территорию Российской империи, преобра-
зованную в Молдавскую ССР) и Северную Буковину (присоеди-
нённую к Украинской ССР).

На этих территориях вводились советские порядки: запреща-
лись все некоммунистические организации и газеты, предприятия 
и магазины отбирались у частных владельцев, крестьян объединя-
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ли в колхозы, рыночные отношения заменялись государственным 
регулированием цен и зарплат, проводилась культурная револю-
ция – создавалась государственная сеть больниц и школ, всюду 
проникала обязательная коммунистическая идеология. Если в 
Молдавии данные мероприятия сочетались с повышением уров-
ня жизни, модернизацией отсталого аграрного края, то в Западной 
Украине, Белоруссии и особенно в Прибалтике уровень жизни и 
благосостояния большинства населения был выше, чем в СССР. 
Действия советской власти настроили против неё массы крестьян 
и горожан, особенно из сторонников украинских и прибалтий-
ских националистов. В ответ «классово чуждые элементы» под-
вергались массовым репрессиям. В Сибирь были высланы тысячи 
зажиточных украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, названных 
«кулаками» и «буржуями».

Одновременно с расширением СССР летом–осенью активизи-
ровалась и союзница Германии – фашистская Италия. Пользуясь 
блокадой Англии, она захватила часть английских колоний в Север-
ной Африке, а в Египте попыталась прорваться к Суэцкому каналу, 
который связывал Англию с её главной колонией Индией и домини-
онами – Австралией и Новой Зеландией. С большим трудом англий-
ские войска сумели отстоять Египет. Тогда 28 октября 1940 г. Ита-
лия, желая расширить свои владения в Средиземноморье, напала 
на Грецию. С помощью английских войск греки сдержали итальян-
цев. На Балканах возник новый фронт Второй мировой войны. 

Расширяла агрессию и Япония. В течение 1940 г. она продолжа-
ла теснить армии Гоминьдана в Китае, в сентябре оккупировала 
французскую колонию – Индокитай. 

3. Ноябрь 1940 г. – июнь 1941 г.: от Тройственного пакта 
до плана «Барбаросса»

 • На основе представленного текста о событиях ноября 1940 г. – июня 
1941 г. дополните вывод: мнения об агрессивности советских внешнепо-
литических планов 1939–1941 гг. – «миф фальсификаторов истории» или 
«новая научная версия»?

27 сентября 1940 г. на конференции в Берлине Германия, Ита-
лия и Япония заключили союз стран-агрессоров – Тройственный 
пакт (другие названия – Берлинский пакт, Берлинский договор) – 
о разделе сфер влияния: Германии в Европе, Италии в Средизем-
номорье и Африке, Японии в Азии. Позднее к договору присоеди-
нились зависимые от Германии правительства Венгрии, Румынии, 
Словакии, Болгарии, Югославии, Испании, Таиланда, Хорватии. 
Сопротивление агрессорам оказывали только Англия со всеми 
своими колониями и в союзе с Грецией, а также Китай (Гоминьдан 
и коммунисты). 
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На переговорах в Берлине в ноябре присутствовал и офици-
альный глава правительства СССР В.М. Молотов. Гитлер предло-
жил Советскому Союзу присоединиться к Тройственному пакту 
и «усиливаться», расширяясь на юг – в сторону Ирана и Индии. 
Молотов по указанию Сталина соглашался на присоединение 
СССР к Тройственному пакту только при предоставлении базы в 
черноморских проливах и признании сферами интересов СССР 
области к югу от Кавказа в направлении к Персидскому заливу. 
Также он протестовал против посылки германских войск в Фин-
ляндию, которую СССР считал сферой своих интересов. Гитлер 
же, заинтересованный в поставках финского никеля (элемент про-
изводства брони) и румынской нефти, был возмущён неуступчи-
востью Сталина. В декабре 1940 г. он тайно утвердил план нападе-
ния на СССР – «Барбаросса».

Намерения СССР до сих пор служат предметом научных и 
публицистических споров. Официальная точка зрения гласит, 
что у Советского Союза не было плана по собственной инициати-
ве вступать в большую войну. Ряд исследователей оспаривают это 
утверждение, считая, что Сталин планировал наступление в Евро-
пе после перевооружения (к началу 1942 г.), имея целью сокруше-
ние как Третьего рейха, так и «западных демократий» для побе-
ды коммунизма во всём мире. Ожесточённость споров подогревает 
ограниченность доступа к архивам, хранящим советские докумен-
ты 1940–1941 гг. 

В любом случае СССР активно готовился к войне. Договор о 
ненападении с Германией рассматривался как «мирная пере-
дышка». Ещё 1 сентября 1939 г. была введена всеобщая воинская 
повинность с 18 лет, увеличен срок службы в армии до 3–5 лет. 
Численность армии и флота в 1936–1941 гг. возросла с 1,1 млн 
до 5 млн человек, число дивизий – с 98 до 303. У западных гра-
ниц сосредоточилось 186 дивизий армий прикрытия, за ними – 
армии второго эшелона. На присоединённых территориях между 
старой и новой советскими границами строились аэродромы, 
дороги, укрепрайоны. 

В соответствии с программой перевооружения (апрель 1940 г.) 
рабочий день был увеличен до 8 часов, отменены выходные дни, 
запрещён уход с предприятий, введено уголовное наказание за 
опоздания и прогулы. За 1940 г. – первую половину 1941 г. произ-
водство военной продукции в СССР превысило аналогичное про-
изводство в Германии. Красная армия получила более 1800 новей-
ших танков (KB и Т-34), 2700 новейших самолётов, другое воору-
жение, средства связи. По общему числу танков Красная армия 
к 1941 г. превосходила все основные армии мира, вместе взятые. 
Однако результаты учений и штабных игр 1940–1941 гг. демон-
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стрировали неумение многих бойцов пользоваться вооружением 
в реальных боевых условиях, неспособность значительной части 
средних и высших командиров принимать нестандартные реше-
ния в меняющейся обстановке. 

С начала 1941 г. Третий рейх начал активную подготовку к 
нападению на СССР по плану «Барбаросса». Он предусматривал 
разгром основных сил Красной армии у границ, за 6 недель захват 
тремя группами армий («Север», «Центр» и «Юг») Ленинграда, 
Москвы и Донбасса, а за два месяца – выход на линию Архан-
гельск – Волга. Под видом отвода на отдых началась передисло-
кация немецких войск из Франции и Германии к советским грани-
цам, при этом о реальных планах знал только узкий круг военного 
руководства. 

Однако неудачи союзников заставляли переносить сроки напа-
дения на СССР. В феврале немцы перебросили в Северную Афри-
ку танковый корпус на помощь итальянцам, отступавшим под уда-
рами англичан. В апреле антифашистский переворот произошёл в 
Югославии. СССР заключил с ней договор о военной помощи, но не 
смог оказать её. 6 апреля 1941 г. немецкие войска напали на Югос-
лавию и Грецию. За два месяца разгромив их армии, немцы заста-
вили англичан эвакуировать войска с Балкан. 

Лишь после этого в мае–июне 1941 г. войска Третьего рейха 
сосредоточились у советских границ. 22 июня 1941 г. с нападения 
Германии на СССР началась Великая Отечественная война (1941–
1945) и новый этап Второй мировой войны. Через четыре месяца 
большая часть довоенных кадровых войск была разгромлена, в 
плену оказалось более 3 млн бойцов, немцы вышли к Донбассу, 
Москве, взяли в блокаду Ленинград. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В 1939–1941 гг., когда фашистская Германия захватывала страны 
континентальной Европы, вместе с Италией вела борьбу с Англией 
на морях, в Африке и на Балканах, СССР официально не участвовал 
в войне. Наша страна поддерживала дружественные политические 
и экономические отношения с Германией, расширила свою терри-
торию за счёт соседних государств, проводила ускоренное пере-
вооружение и усиление армии. Тем не менее нападение Германии 
на СССР 22 июня 1941 г. воспринималось как неожиданное, а его 
результаты обернулись страшной трагедией для страны.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

В.А. Шестаков, современ-
ный российский историк

Официально провозгла-
шённая оборонительная 
военная доктрина СССР 
на деле была не совсем 
такой. Сталин рассма-
тривал складывающу-
юся обстановку в Европе 
как благоприятную для 
выполнения историче-
ской миссии СССР – реа-
лизации идеи «мировой 
революции». При неиз-
бежном ослаблении ве-
дущих западных стран 
в результате длительной 
войны он рассчитывал 
прийти на помощь «голо-
дающему пролетариа-
ту Западной Европы» и 
навсегда решить судьбу 
Европы, «сокрушая капи-
тализм» военным путём. 
Поэтому фактически в 
штабах секретно отраба-
тывалась наступатель-
ная стратегия, стратегия 
упреждающего удара. 
Сталин рассчитывал бить 
врага на его территории.

В.А. Шестаков.
История России: ХХ – начало 

XXI века. – М., 2007. С. 224

А.О. Чубарьян, 
современный российский историк

Cразу же после выхода в свет книг 
Cуворова (бывший советский контрраз-
ведчик, бежавший на Запад в 1978 г. и там 
выпустивший исследования о планах 
нападения СССР на Германию в 1941 г. – 
Прим. ред.) вокруг них развернулись 
активные дискуссии, в том числе в Рос-
сии – и в научной литературе, и в пери-
одической печати.
Большинство российских и немец-
ких историков выступили с критикой 
идей превентивной войны. При этом 
они исходили из того, что в протоко-
лах Политбюро за август 1939 г. такого 
решения не обнаружено.
По свидетельству этих же экспертов, 
состояние Красной армии весной 1941 г., 
хорошо известное Сталину и его окру-
жению, не давало им никаких оснований 
для упреждающего удара по Германии 
летом 1941 г.
В то же время довольно значительный 
набор фактов, документов и свиде-
тельств того времени обязывает исто-
риков дать на них аргументирован-
ные ответы. Мы знаем также и то, что 
многие идеи, предлагаемые Сталиным, 
широко не обсуждались, по протоко-
лам Политбюро не проходили и реша-
лись крайне узким кругом лиц.

История России ХХ века: Пособие для учи-
теля / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2003. 

С. 109–110

• Сравните точки зрения, изложенные двумя историками, по вопросу 
целей и направленности советской внешней политики 1939–1941 гг. 
Какие мысли двух текстов взаимно дополняют друг друга, а какие входят 
в противоречие? 

• Сформулируйте научную проблему и сравните её с вариантом авторов 
(с. 360). 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники о стратегических целях стран – участниц 
Второй мировой войны в 1939–1941 гг.

 • Проанализируйте источники (см. алгоритм на с. 5), разделите их на 
публичные и непубличные тексты. • Определите, какие цели и страте-
гию поведения в войне излагали представители стран – главных участ-
ниц Второй мировой войны. • Сделайте предварительный вывод по 
проблеме: могло ли советское руководство в 1939–1941 гг. готовить 
упреждающий удар по фашистской Германии?

Полевой устав РККА 1939 г. (ПУ 39)
Об источнике. Разработан и принят на замену устаревшему на тот 

момент ПУ 36. Полевым уставом 1939 г. были обязаны руководствовать-
ся военачальники уровня командиров полков, дивизий и корпусов. Для 
чинов более низкого ранга существовали Боевые уставы (БУ). Для рядо-
вого состава существовали т.н. руководства, например «Руководство для 
бойца пехоты» и пр. Полевые и боевые уставы рассматривали принцип 
ведения боевых действий в составе подразделений.

…Оборона нашей Родины есть активная оборона.
На всякое нападение врага Союз Советских Социалистических 

Республик ответит сокрушающим ударом всей мощи своих воору-
жённых сил.

Наша война против напавшего врага будет самой справедливой 
из всех войн, какие знает история человечества.

Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших 
армий.

Войну мы будем вести наступательно, с самой решительной 
целью полного разгрома противника на его же территории.

Боевые действия Красной Армии будут вестись на уничтоже-
ние. Основной целью Красной Армии будет достижение реши-
тельной победы и полное сокрушение врага…

Красная Армия вступит на территорию напавшего врага как 
освободительница угнетённых и порабощённых.

Полевой устав РККА. Москва, 1939 год.
http://rkka.ru/docs/real/pu39/main.htm

У. Черчилль (премьер-министр Великобритании с 1940 г.). 
6 октября 1939 г.

Об источнике. Фраза была произнесена в разговоре с советским 
послом в Лондоне И. Майским, которого Черчилль (в то время не пре-
мьер-министр, а только член палаты общин, не занимавший официаль-
ных постов, к тому же находившийся в оппозиции к правящему кабине-
ту) пригласил к себе 6 октября 1939 г., чтобы обсудить международную 
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обстановку после заключения советско-германского договора о дружбе 
и границе. 

И. Майский: «Что вы думаете о мирных предложениях Гитлера?»
У. Черчилль: «Некоторые из моих консервативных друзей реко-

мендуют мир. Они боятся, что в ходе войны Германия станет боль-
шевистской. Но я стою за войну до конца. Гитлер должен быть 
уничтожен. Нацизм должен быть сокрушён раз и навсегда. Пускай 
Германия становится большевистской. Это меня не пугает. Лучше 
коммунизм, чем нацизм».

Цит. по: Ржешевский О.А. Разговоры велись те, что нам было 
надо…// Независимое военное обозрение. 01.10.2010 

У. Липпман (американский публицист). 12 октября 1939 г.
Об авторе. Липпман Уолтер (1889–1974) – американский политиче-

ский обозреватель, выпускник Гарвардского университета, где основал 
социалистический кружок, от членства в котором впоследствии отка-
зался. В 1911 г. поддерживал партию прогрессистов во главе с Теодо-
ром Рузвельтом на выборах 1912 г., в 1916 г. стал членом команды Вудро 
Вильсона и демократической партии. Разрабатывал положения Вер-
сальского договора, был соавтором конвенции о создании Лиги Наций. 
В 1929 г. стал одним из редакторов влиятельного издания New York 
World. Издал книги «Общественное мнение» и «Призрак общественно-
сти», где разрабатывал возможность управления общественным созна-
нием (ввёл понятие «стереотип»). Ему принадлежит разработка концеп-
ции «холодной войны» в работе The Cold War (1947).

Будущее указывает два пути: либо продолжать войну, которая 
может привести к революции, либо возможно скорее заключить 
мир, с тем чтобы объединить силы, противостоящие... коммунизму.

Американская газета «New York Herald Tribune», 12 октября 1939.

Речь А. Гитлера перед генералитетом. 23 ноября 1939 г.

Об источнике. 23 ноября 1939 г. Адольф Гитлер выступал на секрет-
ном совещании руководящего состава вермахта: излагал планы, подво-
дил итоги и в очередной раз возвращался к своей излюбленной теме – 
Первой мировой войне и важности отсутствия второго фронта. Тематика 
его выступлений изменилась позже, начиная с весны 1940 г.

…Я долго колебался при решении вопроса, где мне следует сна-
чала выступать – на Востоке или на Западе… Объективно полу-
чилось так, что сначала пришлось выступить на Востоке. Если 
войну против Польши удалось провести в такое короткое время, 
то причина этого в превосходстве наших вооружённых сил. Это 
самое главное явление в нашей истории… Сейчас обстановка тако-
ва: противник на Западе укрылся за своими укреплениями. Нет 
никакой возможности атаковать его. Решающим является вопрос: 



43

как долго мы сможем продержаться в этой обстановке? Россия в 
настоящее время опасности не представляет. Сейчас она ослабле-
на в результате многих внутренних процессов. Кроме того, у нас 
есть договор с Россией. Однако договоры соблюдаются до тех пор, 
пока они целесообразны…

Цит. по: «Советская Россия», 
22 июня 1989.

В.М. Молотов (Председатель Советского правительства). 
1940 г.

Об источнике. Часть стенограммы беседы Председателя СНК и 
наркома иностранных дел СССР Молотова с заместителем премьер-
министра и министром иностранных дел Литвы В. Креве-Мицкявичу-
сом в ночь на 3 июля 1940 г. в Москве за 11 дней до выборов в новый 
парламент Литвы, которые были проведены под контролем совет-
ских представителей, привели к победе единственного допущенного 
к выборам «Блока трудового народа», правительство которого попро-
сило включить Литву в состав СССР. 

…Сейчас мы убеждены более чем когда-либо, что гениаль-
ный Ленин не ошибался, уверяя нас, что Вторая мировая война 
позволит нам завоевать власть во всей Европе, как Первая миро-
вая война позволила захватить власть в России… На территории 
Западной Европы, как я думаю, где-нибудь около Рейна, про-
изойдёт решающая битва между пролетариатом и загнивающей 
буржуазией, которая и решит навсегда судьбу Европы. Мы уве-
рены, что победа в этой битве будет именно за нами, а не за бур-
жуазией.

Докторов А.Г. Между Рейном и Волгой // Родина. 1991. № 5. С. 39.

Из дневника Йозефа Геббельса (министра пропаганды 
фашистской Германии). Май–июнь 1941 г.

Об источнике. «Дневники Йозефа Геббельса». Прелюдия «Барбарос-
сы» – книга, вышедшая в Москве в 2004 г. и уже послужившая мате-
риалом для многих исторических исследований. Интересно, что, если 
сопоставить дневниковые записи 1939–1940 гг. и 1943–1945 гг., создаётся 
такое ощущение, что их писали два разных человека. Геббельс 1939–
1940 гг. – это наблюдатель, делящийся своими сокровенными мыслями 
с дневником, который при случае можно и уничтожить. Поздний доктор 
Геббельс – человек, который пишет «на публику», наверняка зная, что 
сделанные им записи обязательно будут прочитаны. 

16 мая 1941 г. Пятница. На Востоке должно начаться 22 мая. Но 
это в какой-то мере зависит от погоды…

 24 мая 1941 г. Суббота. Мы усердно распускаем по всему свету 
слухи о высадке в Англии…
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5 июня 1941 г. Четверг. Наши высказывания насчёт предстоя-
щей высадки уже начинают действовать. А затем сможем дей-
ствовать мы, пользуясь всеобщей неразберихой…

14 июня 1941 г. Суббота. Английские радиостанции уже заяв-
ляют, что сосредоточение наших войск против России – блеф, 
которым мы прикрываем свои приготовления к высадке в Англии. 
Такова и была цель задумки!

15 июня 1941 г. Воскресенье. Из перехваченной радиограммы 
<…> Москва приводит в боевую готовность военно-морской флот. 
Значит, дело там обстоит не так уж безобидно, как хотят показать…

16 июня 1941 г. Понедельник. Вчера <…> …Фюрер подробно 
разъясняет мне положение: нападение на Россию начнется, как 
только закончится сосредоточение и развёртывание войск. Рус-
ские имеют в своём распоряжении примерно 180–200 дивизий, 
может быть, даже несколько меньше, но приблизительно столько 
же, что и мы. По своей психологической и материальной ценности 
они с нашими вообще не сравнимы. Прорыв будет осуществлён в 
различных местах. Русские будут сразу же отброшены. Фюрер 
рассчитывает, что вся эта акция потребует примерно четыре 
месяца, я же считаю, что меньше. Большевизм развалится, как 
карточный домик. Мы находимся накануне ни с чем не сравнимого 
победоносного похода…

17 июня 1941 г. Вторник. Все подготовительные меры уже при-
няты. Это должно начаться в ночь с субботы на воскресенье в 3.00.

18 июня 1941 г. Среда. Мы настолько захлестнули мир потоком 
слухов, что уже и я сам с трудом ориентируюсь… Наш наиновей-
ший трюк: мы планируем созыв большой мирной конференции с 
участием также и России…

21 июня 1941 г. Суббота. Вопрос о России с каждым часом ста-
новится все драматичнее. Молотов (вчера) попросил визита в Бер-
лин, но получил резкий отказ…

22 июня 1941 г. Воскресенье. <…> нападение на Россию начина-
ется ночью в 3.30… Сталин должен пасть…

Дневники Йозефа Геббельса: Прелюдия «Барбароссы» (пер. с нем.) 
Изд. 2-е. – М., 2004.

А. Гитлер (фюрер Германии). 22 июня 1941 г.

Об источнике. Фрагмент выступления Адольфа Гитлера по радио 
22 июня 1941 г. Обращаясь к немецкому народу, фюрер объявлял о 
начале войны с СССР и объяснял, почему Германия вынуждена воевать 
на два фронта. Целью выступления было оправдание германской поли-
тики, поэтому речь, несмотря на внешнюю логику, основана на ложных 
постулатах, и по своей сути является подменой отражения причинно-
следственных связей. Как то: не советские, а германские лётчики мно-
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жество раз нарушали советскую границу; не СССР, а Германия начала 
сосредоточение войск у границ и т.п.

Германский народ, национал-социалисты! После тяжёлых раз-
мышлений, когда я вынужден был молчать в течение долгих меся-
цев, наконец наступил момент, когда я могу говорить с полной 
откровенностью… Москва предательски нарушила условия, кото-
рые составляли предмет нашего пакта о дружбе. Делая всё это, 
правители Кремля притворялись до последней минуты, симули-
руя позицию мира и дружбы… Сейчас приблизительно 160 рус-
ских дивизий находится на нашей границе. В течение ряда недель 
происходили непрерывные нарушения этой границы… Теперь 
наступил час, когда нам необходимо выступить против этих 
иудейско-англосакских поджигателей войны и их помощников, а 
также евреев из московского большевистского центра. 

Государственный Архив Российской Федерации,  ф. 4459, оп. 26, 
д. 2, л. 52–65. http://politics-ru.livejournal.com/9246992.html

Послание к пастырям и верующим митрополита Сергия 
(глава Православной церкви в России). 22 июня 1941 г. 

Об авторе. Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страгород-
ский (1867–1944) – епископ Русской православной церкви, с 8 сентября  
1943 г. – Патриарх Московский и всея Руси. Богослов, автор богослу-
жебных текстов и духовных стихов. С 1937 г. – местоблюститель Патри-
аршего престола (за отсутствием Патриарха). С 1927 г. стал на путь 
лояльности к политическому режиму СССР, что вызвало неоднознач-
ную реакцию (Патриарх Тихон в своё время объявлял анафему совет-
ской власти). Считал, что Церковь должна быть всегда со своим народом 
и с правительством. Его выступление 22 июня 1941 г. было зачитано во 
всех православных храмах. 

…В последние годы мы, жители России, утешали себя надеж-
дой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснёт-
ся нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую 
силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести 
и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие 
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры 
и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена 
Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие 
потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попы-
таться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым 
насилием принудить его жертвовать благом и целостью родины, 
кровными заветами любви к своему отечеству.

 «Правда о религии в России». Изд. МП, 1942. С. 15–17. 
http://krotov.info/acts/20/1940/1941_06_22.htm



46

И.В. Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). 
3 июля 1941 г. 

Об источнике. Из выступления по радио 3 июля 1941 г. – первого 
обращения Сталина к советскому народу спустя 1,5 недели после напа-
дения фашистской Германии. 

…Фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила 
пакт о ненападении, заключённый в 1939 году между ней и СССР, 
не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной 
нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая 
брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь 
вероломства.

«Правда», 3 июля 1941 года.
http://pavlovsk-spb.ru/dokumenty-vojny/
321-vystuplenie-stalina-3-iyulya-1941g.html

2. Историки о подготовке СССР к вступлению в войну 
в 1939–1941 гг.

 • На основе анализа фрагментов научных исследований сделайте вывод 
по проблеме: готовилось ли советское руководство в 1939–1941 гг. к 
упреждающему удару по фашистской Германии?

Полковник В.А. Семидетко о готовности к войне 
Западного Особого военного округа к 22 июня 1941 г.

Об авторе. Семидетко Владимир Анатольевич – заместитель началь-
ника Военно-мемориального центра Вооружённых Сил Российской 
Федерации, полковник, профессор Академии военных наук РФ.

Западный Особый военный округ… насчитывал 24 стрелковые 
дивизии. Укомплектованность личным составом варьировалась от 
37 до 71% штата военного времени. Уровень боевой подготовки был 
крайне низким... Большой контингент личного состава, призван-
ный из запаса, за зиму и весну 1941 г. пройти курс боевой подго-
товки не успел. Во многих соединениях до штатов военного време-
ни недоставало 6–7 тыс. человек… Обеспеченность тыловых орга-
нов транспортом составляла 40–45%...

Особенно плохо обстояло дело с укомплектованием автоброне-
танковых войск. Из шести создаваемых механизированных кор-
пусов почти полностью имел материальную часть только 6-й… 
Остальные пять были укомплектованы на 5–50% танками БТ и 
Т-26, которые подлежали замене машинами новых конструкций. 
... Три из четырёх моторизованных дивизий не имели танков, авто-
транспорта и средств тяги для артиллерии…

Основу танкового парка составляли машины устаревших 
марок – около 83%... Артиллерийские части механизированных 
корпусов средствами тяги (тракторами) были укомплектованы на 
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7–10%. … Остро ощущался недостаток артиллерии, боеприпасов 
к танковому вооружению…

Округ испытывал настоящий кадровый голод. В связи с одно-
временным развёртыванием большого количества танковых и 
моторизованных соединений не хватало средних и младших 
командиров-танкистов и танковых техников. Укомплектованность 
мехкорпусов офицерами-танкистами составляла 45–55%, сержан-
тами – всего 19–36%. … По плану их готовить намечалось к концу 
1942 г.

Семидетко В.А. Истоки будущих поражений. 
Западный военный округ к 22 июня 1941 года // 

Военно-исторический журнал. 1989. № 4.

М.И. Мельтюхов о подготовке к войне

Об авторе. Мельтюхов Михаил Иванович (род. 1966) – российский 
историк, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Все-
российского НИИ документоведения и архивного дела, автор книг «Упу-
щенный шанс Сталина», «Советско-польские войны», «Военно-полити-
ческое противостояние 1918–1939 гг.».

Вообще направленность боевой подготовки войск пригранич-
ных округов… носила преимущественно наступательный харак-
тер …Командно-штабные учения и выходы в поле в течение всего 
зимнего периода и весны 1941 г. проводились исключительно на 
наступательные темы. ...В марте–апреле 1941 г. штаб 4-й армии 
участвовал в окружной оперативной игре на картах в Минске. 
Прорабатывалась фронтовая наступательная операция с терри-
тории Западной Белоруссии в направлении Белосток, Варшава. 
В мае 1941 г. уже в войсках 4-й армии проигрывались наступа-
тельные действия 28-го стрелкового корпуса армии совместно с 
Пинской военной флотилией в том же направлении... 

М.И. Мельтюхов. Споры вокруг 1941 года: опыт критического 
осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. № 3.

Танк Т-34 Реактивная установка 
«катюша»

Штурмовик Ил-2

Противотанковое ружьё Пистолет-пулемёт Шпагина 
(ППШ)
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3. Накал дискуссии о предвоенных планах СССР 
в современном общественном мнении

 Спор о предвоенных планах Сталина и СССР выходит за рамки чисто 
научной дискуссии, так как затрагивает не только мысли, но и чувства 
большинства современных россиян. Изучите тексты, дающие представ-
ление о накале данного спора.

Коварный агрессор?
Факт современного книжного 
рынка: С рубежа 1990–2000 гг. 
в книжных магазинах России 
невозможно не заметить целых 
шкафов книг, в которых пересма-
тривается тема начала Великой 
Отечественной войны, традицион-
ные представления о начале Ве-
ликой Отечественной войны как 
о «вероломном нападении Гитле-
ра на мирную советскую страну». 
С точки зрения критиков тради-
ционных представлений (В. Суво-
ров – В. Резун, М. Солонин и др.), 
СССР в 1939–1941 гг. сам активно 
готовился напасть на Германию. 
Этой точке зрения противосто-
ит не менее богатая литература 
(книги А. Дюкова, А. Исаева, сбор-
ники «Антисуворов», «Великая 
оболганная война» и др.).

В. Суворов (В.Б. Резун): Я замах-
нулся на самое святое, что есть у 
нашего народа, я замахнулся на 
единственную святыню, которая 
у народа осталась, – на память о 
Войне… Простите меня.
Вторая мировая война – это тер-
мин, который коммунисты при-
учили нас писать с малой буквы. 
А я пишу этот термин с большой 
буквы и доказываю, что Совет-
ский Союз – главный её вино-
вник и главный зачинщик. Совет-
ский Союз – участник Второй

Память о справедливой войне
Давайте… не переигрывать 
наново войну. Случись, Ста-
лин бы напал на Германию 
и принеси ей СССР столько 
горя, возможно бы, мы сегодня 
говорили бы об Отечественной 
войне немецкого народа. Но 
напали на нас. И миллионами 
жизней – за спасение мира – 
заплатила именно Россия. 
Поэтому обойдёмся уж без 
новейших переосмыслений 
ценностей. Великая Отече-
ственная будет всегда писать-
ся с большой буквы. 

А. Афанасьев, современный 
российский публицист

Вокруг истории Великой 
Отечественной войны давно 
ведётся ожесточённая поли-
тическая борьба. <…> Самый 
злостный миф сводится к 
попытке приравнять вину 
СССР и гитлеровской Герма-
нии за развязывание Второй 
мировой, а стало быть, и Оте-
чественной войны. 

А. Сабов, современный 
российский публицист

Факт современной обще-
ственной жизни: В мае 
2005 г. родилась новая тради-
ция отмечать День Победы: 
потомки ветеранов Великой
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мировой войны с 1939 года, с 
самого её первого дня. Комму-
нисты сочинили легенду о том, 
что на нас напали и с того самого 
момента началась «великая оте-
чественная война».
Эту легенду я вышибаю из-под 
ног, как палач вышибает табурет-
ку. Надо иметь жестокое сердце 
или не иметь его вообще, чтобы 
работать палачом, тем более 
палачом, убивающим националь-
ные святыни великого народа, 
своего собственного народа.

Отечественной войны всех 
бывших советских респу-
блик украшают георгиевски-
ми ленточками свою одежду, 
антенны автомобилей, отда-
вая дань памяти тем, кто спас 
страну и мир от фашизма. В 
2006 г. эта акция стала про-
водиться в странах дальнего 
зарубежья, участвовавших во 
Второй мировой войне на сто-
роне антигитлеровской коа-
лиции.

• Какой вопрос встаёт перед любым гражданином России при знакомстве 
с этой дискуссией?

• Сравните свой вариант вопроса с вариантом авторов учебника: мнения 
об агрессивности советских внешнеполитических планов 1939–1941 гг. – 
«миф фальсификаторов истории» или «новая научная версия»? 

• С помощью известных и доступных вам источников информации опре-
делите своё отношение к подобной дискуссии, своё мнение по данной 
теме. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Первый период Второй мировой войны»

1. Вторая мировая война. Взгляд из Германии. – М., 2005.
2. Вторая мировая война: день за днём. – М., 2007.
3. Дробязко С.И. Вторая мировая война 1939–1945. – М., 2006.
4. Смирнов В.П. Краткая история Второй мировой войны. – М., 2005.
5. Уткин А. Вторая мировая война. – М., 2003.
6. Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий сол-

дат Второй мировой войны. – М., 2006.
7. Энциклопедия Второй мировой войны. Крах Третьего рейха. 1945. – 

М., 2007.
8. Энциклопедия Второй мировой войны. Победы антигитлеровской 

коалиции. 1944. – М., 2007.
9. Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? – М., 

1995.
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§ 26–27. Трагическое начало 
Великой Отечественной войны

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

События начала Великой Отечественной войны продолжа-
ют будоражить общественное мнение России и в начале XXI в. 
В различных телепередачах, документальных фильмах, интер-
нет-статьях, книгах можно встретить прямо противоположные 
мнения профессиональных историков и публицистов. При этом 
люди разных взглядов зачастую обвиняют друг друга в фальси-
фикации истории. Понимая болезненность этой проблемы, мы – 
авторы учебника – не вправе сделать вид, что её нет. Поэтому 
предлагаем одну из подборок противоположных оценок, с которы-
ми может столкнуться любой гражданин России в информацион-
ном пространстве.

Превосходство противника
Нацисты имели серьёзное пре-
восходство над СССР на Запад-
ном фронте военных действий. 
По личному составу они превос-
ходили наши войска почти в 2 
раза (5,5 млн против 2,9 млн), а с 
учётом численности войск союз-
ников Германии – Финляндии, 
Румынии, Венгрии, Словакии 
и Норвегии – они превосходи-
ли РККА на Западном фронте 
в 2,5 раза, что давало возмож-
ность наступления на всей линии 
фронта от Балтийского до Чёр-
ного моря. Впоследствии к гер-
манским войскам прибавились 
итальянские и испанские. 

Павел Краснов, российский 
тележурналист, директор 

информационных программ 
«1 канал», 2010-е гг.

Собственная слабость
Главная причина поражений 1941 
года – совершенно бездарное 
управление войсками, ... неумение 
командного состава РККА воевать. 
Бездарность… вызвана и авторита-
ризмом самой Системы, лишавшей 
командиров инициативы, репрес-
сиями в армии в предвоенное 
время, и крайне слабой и некаче-
ственной подготовкой командного 
состава. Авторы книги сравнивают 
сроки подготовки специалистов и 
командиров в германской армии и в 
советской армии: немцы в среднем 
на эту подготовку уделяли време-
ни в 5–10 раз больше, а в ряде слу-
чаев и в 30 раз больше. 
Аннотация к книге профессиональных 

украинских историков 
Ю.Т. Темирова, А.С. Донец. Война. – М. : 

ЭКСМО, 2005

до н. э. н.э. 1941 1942
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
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• Сравните две точки зрения на причины поражений Красной армии в 
1941–1942 гг. В чём они расходятся друг с другом? 

• Сформулируйте проблему и сравните свой вариант с вариантом авторов 
(с. 360). 

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Перечислите основные события, которые привели человечество к нача-
лу глобального конфликта в конце 1930-х гг.

• Назовите главные мероприятия по подготовке СССР к вступлению в 
войну в 1939–1941 гг. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

Великая Отечественная война традиционно делится на три этапа. 
Первый этап – 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – оборони-

тельный или период неудач и отступлений Красной армии, когда 
стратегической инициативой владел вермахт. 

Второй этап – 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – коренной пере-
лом в ходе контрнаступления под Сталинградом и сражения на 
Курской дуге, начало изгнания фашистских захватчиков с терри-
тории СССР. 

Третий этап – 1944 г. – 9 мая 1945 г. – стратегическая инициа-
тива у Красной армии, освобождение всех оккупированных терри-
торий, разгром и безоговорочная капитуляция германских воору-
жённых сил.

1. Июнь 1941 г.: внезапность нападения? 
 • Сделайте вывод: почему на начальном этапе войны (1941–1942 гг.) 

СССР потерпел страшные поражения и понёс огромные потери?

К маю–июню 1941 г. на границах СССР фашистская Германия 
с помощью союзников (Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии) 
сосредоточила 190 дивизий – 5,5 млн солдат и офицеров. У СССР 
в пяти приграничных с Германией военных округах располага-
лось 170 дивизий – 2,9 млн бойцов. Уступая немцам на стратегиче-
ских направлениях в живой силе почти в 2 раза, дивизии Красной 
армии существенно превосходили армию вторжения в количестве 
и качестве танков, самолетов, не уступали в артиллерии, обеспе-
ченности войск иной техникой.

Особенностью существовавшей в то время административ-
но-командной системы с тоталитарной основой была её жёсткая 
пирамидальная структура. Иначе говоря, все судьбоносные реше-
ния принимались одним человеком – И.В. Сталиным. Он же долго 
не реагировал на противоречивые сообщения разведки, считая их 
английской дезинформацией или провокациями немецких генера-
лов. По наиболее распространённой версии, объясняющей такое 
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Cилы CCCР и Германии, сосредоточенные друг против друга 22 июня 1941 г. (после 
силы СССР значительно наращивались за счёт внутренних округов и мобилизации)

Германия и её союзники СССР (зап. воен. округа’)

Cолдаты – 
дивизии

5,5 млн чел. = 190 дивизий 2,7 млн чел. = 170 дивизий

Орудия и 
минометы

47,2 тыс. стволов Более 37 тыс. стволов

Танки и 
самоходки

1879 новых средних 1475 новых средних и тяжёлых

Тип Т-III (1440 шт.) T-IV (439 шт.) T-34 (967 шт.) КВ (508 шт.)

Масса 23 т 24,6 т 30,9 т 47,5 т

Орудие 37/50 мм 75 мм 76 мм 76 мм

Пулёметы 2 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт.

Лоб. броня 30/50 мм 50 мм 52 мм 100 мм

Скорость 40 км/ч 40 км/ч 55 км/ч 35 км/ч

+ Отличная оптика, улучшающая точ-
ность стрельбы, все с радиосвязью
– Узкие гусеницы – проходимость толь-
ко по хорошим дорогам

+ Особо прочная броня (у КВ почти 
непробиваемая), широкие гусеницы – 
высокая проходимость
– Плохая оптика, плохая радиосвязь

Еще ок. 2400 лёгких и средних, в том 
числе устаревших

Еще более 10 000 лёгких и средних, в 
том числе устаревших

Тип Т-I T-II БT-5 Т-26

Масса 5,4 т 9 т 11,3 т 10,2 т

Орудие – 20 мм 45 мм 45 мм

Пулемёты 2 шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт.

Лоб. броня 18 мм 30 мм 13 мм 15 мм

Скорость 57 км/ч 40 км/ч 52 км/ч 30 км/ч

Cамолёты 3000 новых и ок. 1500 старых 1540 новых и ок. 8000 старых
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поведение, Сталин любыми способами стремился оттянуть начало 
военных действий.

Вероятно, только в июне 1941 г. в советском руководстве (пре-
жде всего, в военном) поняли, что нападение Германии неизбеж-
но. Скрытно, под видом военных сборов, начался призыв в армию 
резервистов (обученных ранее бойцов). Была начата масштабная 
передислокация войск к западным границам. 21 июня вечером на 
места отправили директиву о приведении личного состава подраз-
делений в боевую готовность и возможных провокациях с немец-
кой стороны. Но не всем воинским частям удалось даже получить 
эту директиву: немецкие диверсионные подразделения «Бранден-
бург-800», переодетые в советскую военную форму, проникали 
на территорию военных городков, перерезали телефонные линии. 
Ранним утром  22 июня 1941 г. начался авианалёт на пограничные 
города, укрепрайоны, объекты коммуникации.

Немецкое вторжение застало многие советские военные части 
врасплох; в первые же дни было нарушено управление частями, 
связь между ними, снабжение боеприпасами, горючим и т.п. 
Сохранились свидетельства как мужественного сопротивления, так 
и паники, растерянности командиров и бойцов. Противоречивые 
приказы заставляли танковые и мотострелковые дивизии 
совершать изнурительные марши. Пришедшую в неисправность 
и заглохшую технику просто бросали, в некоторых частях до 80% 
потерь были небоевыми. В первые дни боёв немцам удалось обеспе-
чить полное господство в воздухе. 

На ленинградском направлении танки противника глубоко 
вклинились на литовскую территорию. Попытка советского кон-
трудара силами двух мехкорпусов провалилась. 26 июня немец-
кая 4-я танковая группа форсировала Западную Двину (Латвия, 
центр Прибалтики), а 9 июля был взят Псков (территория Рос-
сии). Советские армии Северо-Западного фронта (Прибалтийский 
округ) оказались полностью разгромлены. 

Основные силы Западного фронта (Белорусский военный округ) 
были разбиты 23–25 июня. Танки Гота обошли советские 3-ю и 
10-ю армии с севера, а танки Гудериана, оставив в тылу Брест-
скую крепость, бойцы которой в полном окружении продолжали 
бои до 20 июля, прорвались к Барановичам. Несмотря на упорное 
сопротивление, оказанное немцам на подходе к Минску, герман-
ские танковые клинья замкнули кольцо окружения, в которое 
попало одиннадцать дивизий. По решению Военного трибунала 
командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Пав-
лов и его начальник штаба В.Е. Климовских были расстреляны 
(Павлов на скамье подсудимых повторял: преступления не было, 
была растерянность). Пришедшие в расстройство войска Запад-
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ного фронта возглавил нарком обороны С.К. Тимошенко. В начале 
июля механизированные соединения Гудериана и Гота перепра-
вились через реку Березину и натолкнулись на войска Второго 
стратегического эшелона (пять армий). В ходе танкового сражения 
6–8 июля между Оршей и Витебском немцы нанесли поражение 
советским войскам и 10 июля взяли Витебск. Уцелевшие части 
отошли за Днепр.

На Юго-Западном фронте по первой немецкой танковой груп-
пе Клейста нанесли контрудар части шести советских мехкор-
пусов (более 1700 танков), но крупнейшее танковое сражение 
Великой Отечественной войны 26–29 июня, под Сенно, в районе 
Луцка, Ровно и Бродов было проиграно: советские войска поте-
ряли 60% всех танков, не дав, правда, немцам осуществить стра-
тегический прорыв и отрезать львовскую группировку (6-я и 
26-я армии) от остальных сил. К 1 июля войска отошли на укре-
плённый рубеж Коростень – Новоград-Волынский – Проскуров. 
В начале июля немцы прорвали оборону под Новоградом-Волын-
ским, но контрудары советских войск остановили их продви-
жение. 

26 июня после советских бомбардировок в войну вступила Фин-
ляндия. 29 июня германо-финские войска предприняли наступле-
ние в Заполярье на Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, но успеха не 
имели.

2 июля в войну вступила Румыния. Германо-румынские войска 
форсировали Прут и к 10 июля вышли к Днестру. 

Ко второй декаде июля 1941 г. немцы разгромили главные силы 
Северо-Западного и Западного фронтов (шесть армий) и захвати-
ли Северную Молдавию, Западную Украину, большую часть Бело-
руссии, Литву, Латвию и Южную Эстонию. Тем не менее уничто-
жить все силы РККА к западу от Двинско-Днепровского рубежа 
командованию вермахта не удалось.

В дневниках и письмах немцев, от рядовых до начальни-
ка Генерального штаба Сухопутных войск генерал-полковни-
ка Франца Гальдера, отмечалось, что, по сравнению с войной 
на Западе, в России они часто встречали ожесточённое сопро-
тивление. Кости солдат 1941-го в засыпанных блиндажах, раз-
рушенных дотах, землянках, под корнями деревьев находят до 
сих пор. Многие сражались, уже не ожидая помощи и зная, что 
о них наверняка не останется даже памяти – просто это был их 
долг, как они его понимали. На фоне этих островков героиче-
ского сопротивления особенно отчётливо было видно, что массы 
беспорядочно отступающих армий и брошенная техника запо-
лонили дороги, связь между подразделениями нарушена; при-
казы не доходили или приходили с большим опозданием, уже не 
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соответствуя боевой обстановке. Командиры среднего звена дей-
ствовали неумело и безынициативно, всеми силами стараясь не 
брать ответственность на себя; массовая сдача в плен стала нор-
мой (немецкое командование говорило о более чем 3 млн военно-
пленных за 1941 г.). В итоге в первые две недели боёв погранич-
ные части Красной армии потерпели сокрушительное пораже-
ние. Даже осторожные немецкие военачальники стали называть 
СССР «колоссом на глиняных ногах». 

И. Сталин лишь 3 июля нашёл в себе силы для радиовыступле-
ния, начав его словами «братья и сестры» и призвав весь народ к 
священной войне в защиту Отечества.

Феномен историков-непрофессионалов, 
изучающих Великую Отечественную войну

Историография Великой Отечественной и Второй мировой войн 
насчитывает только в нашей стране десятки тысяч книг и сборников 
документов, но однозначного ответа на вопросы «Почему возникла 
эта война?», «Кто виноват в развязывании войны?», «Можно ли было 
её предотвратить?», «В чём причины трагических поражений 1941 
и 1942 годов?», «Какой ценой достигнута победа?» у современных 
историков нет. В последние годы большой популярностью пользуют-
ся книги о начале Великой Отечественной войны, написанные исл-
ледователями без специализированного исторического образования, 
но глубоко изучающими эту тему. В частности, популярна версия 
В. Суворова (советского контрразведчика В.Б. Резуна, перебежавше-
го на Запад в 1978 г.), который на основании ряда косвенных при-
знаков утверждает, что Сталин готовил превентивный удар по Герма-
нии. Сторонник этой версии М. Солонин (инженер-авиаконструктор) 
доказывает её на основе доступных ему архивов и анализа открытых 
источников. Он же объясняет поражения 1941–1942 годов нежела-
нием значительной части советских граждан сражаться за режим, 
насаждавший колхозы и лагеря. Противники этих трактовок обращают 
внимание на положительные черты советской системы, придававшие 
ей устойчивость; напоминают, что впервые версию об агрессивных 
планах СССР выдвинул Гитлер и его соратники, оправдывавшие своё 
нападение необходимостью предотвратить сталинский удар по Герма-
нии. Наиболее ярким критиком Суворова и Солонина является также 
непрофессиональный историк – инженер-кибернетик А. Исаев, рабо-
тающий в военно-историческом институте Министерства обороны. 
При этом обе стороны обвиняют друг друга во лжи, фальсификации 
источников и работе либо на «западные разведки», либо на «тотали-
тарный реванш». 
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2. Июль 1941 г. – март 1942 г.: от границы 
до блокады Ленинграда и битвы за Москву

 • Сделайте вывод: почему на начальном этапе войны (1941–1942 гг.) 
СССР потерпел страшные поражения и понёс огромные потери?

СССР спешно реорганизовывался. 23 июня была образована 
Ставка Главного командования (10 июля преобразована в Став-
ку Верховного Главнокомандования). В нее вошли И.В. Сталин 
(назначенный Главнокомандующим), В.М. Молотов, С.К. Тимо-
шенко, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников и 
Г.К. Жуков. 30 июня был создан Государственный Комитет Обо-
роны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в стране. «Мы 
должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный 
лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации 
разгрома врага, – говорил И. Сталин в своей программной речи 
3 июля 1941 года. – … организовать всестороннюю помощь Крас-
ной армии, обеспечить усиленное пополнение её рядов, обеспе-
чить её снабжение всем необходимым…». Были проведены круп-
номасштабные мероприятия по переводу промышленности на 
военные рельсы, мобилизации населения в армию, строительства 
оборонительных рубежей. Формировались дивизии народного 
ополчения (к середине июля их число составило 100 000 человек). 
На тракторных заводах спешно производили наиболее эффек-
тивные танки – Т-34 и КВ-1.

Тем временем немецкая группа армий «Север» приблизилась к 
Ленинграду. 10 июля началось наступление на Северную столицу. 
12 июля 1941 г. оно было остановлено на Лужском рубеже. 

В результате окружения советских частей в районе Минска 
образовалась огромная брешь, которую нечем было прикрыть. 
Это дало германскому командованию возможность приступить 
к форсированию Днепра – последней естественной водной пре-
грады на пути к Москве. 10 июля началось Смоленское сражение. 
С 15 по 29 июля бои шли уже на улицах Смоленска, пока части 16-й 
армии генерала Лукина не оставили горящие развалины северной 
части города. Отход опоздал, 16-я и 20-я армии попали в котёл, но 
с потерями смогли вырваться к основным частям. 14 июля 1941 г. 
под Оршей были впервые применены установки БМ-13 «катюша» 
под командованием капитана Флерова, и немцы объявили охоту 
на неуловимую русскую батарею. 

В конце второй декады июля Гитлер был вынужден при-
нять решение о приостановлении наступления на центральном 
направлении Восточного фронта. Всего за месяц войны немецкая 
армия потеряла в три раза больше солдат, чем за всю Француз-
скую кампанию. На пути к Ленинграду группа армий «Север» 
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остановилась на Лужском рубеже, а группа армий «Юг», после 
серии советских контрударов, – под Киевом. Наступление на 
Москву, по мнению Гитлера, могло оголить фланги и подставить 
группу армий «Центр» под удары северной и южной советских 
группировок. В этой ситуации гитлеровское командование решило 
сосредоточить усилия на занятии Ленинграда (база Балтийского 
флота) и взятии Донбасса (донецкий уголь).

В первой декаде августа возник новый котёл – под Уманью, где 
были окружены 6-я и 12-я армии, а в районе Рославля вели бои 
в окружении дивизии 28-й армии. 13 августа была блокирована 
Одесса, немецкие армии прорвались к Днепропетровску. 

К двадцатым числам августа стало ясно, что Таллин придётся 
оставить. 28–30 августа состоялся переход Балтийского флота из 
Таллина в Кронштадт. (Балтфлот под огнём береговой артилле-
рии, при атаках немецких подлодок, от мин, поставленных попе-
рёк фарватера минными заградителями, потерял все торговые 
суда, малые суда и часть эсминцев, но сохранил большие кораб-
ли, которые впоследствии сыграли решающую роль в спасении 
Ленинграда.) До самого конца войны Балтфлот оказался заперт 
в Кронштадте (выходили лишь подлодки). 30 августа были пере-
резаны железные дороги, соединяющие Ленинград с Москвой. 
С 4 сентября со старой финской границы начался систематиче-
ский обстрел Ленинграда из тяжёлых орудий. 8 сентября гит-
леровцы окончательно блокировали город. 26 сентября прова-
лилась последняя попытка его захвата. Началась оборона, про-
должавшаяся почти 900 суток. 20 ноября нормы продовольствия 
в Ленинграде были снижены до минимума. 22 ноября на льду 
Ладожского озера начала работать ледовая Дорога жизни, по 
которой двигалась непрерывная цепь грузовиков, везущих про-
довольствие в осаждённый город. А в холодной Северной столи-
це, где не работало отопление, замёрз водопровод и каждый день 
начинался с артиллерийского обстрела, умирало до 3000 человек 
в день.

Тем временем группа армий «Центр» нависла над южным 
флангом советского фронта. Понимая это, Жуков предлагал 
отвести войска за Днепр, но Сталин запретил отдавать Киев. В 
результате удар танковой группы из-под Смоленска и другой 
танковой группы, форсировавшей Днепр южнее Киева, привёл 
к тому, что 16 сентября основные силы Юго-Западного фронта 
(5, 27, 36-я, части 21-й и 38-й армий) с центром в Киеве оказа-
лись окружены. Киевский котёл открыл немцам дорогу на юг. 
25 сентября Красная армия оставила перекопские позиции и 
отступила в глубь Крыма. В октябре – ноябре немцы захватили 
Донбасс, Ростов, началась осада Севастополя. 16 октября было 
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решено оставить Одессу, чтобы усилить южную группировку 
войск. 

Ещё в августе 1941 г. Сталин, обеспокоенный тем, что в плен 
попало несколько генералов, издал печально известный приказ 
№ 270, где было сказано, что красноармейцы не вправе добро-
вольно сдаваться в плен врагу. Как потом оказалось по немецким 
источникам, из 3,5 млн сдавшихся в плен русских до 60% было 
убито или умерло в концлагерях. 

Решив, что ни северное, ни южное направления не представ-
ляют больше угрозы, Гитлер отдал приказ о начале операции 
«Тайфун». 30 сентября танковые клинья устремились к Москве. 
6 октября в районе Вязьмы были окружены и в течение двух 
недель практически уничтожены 19-я и 20-я армии Западного 
фронта, 24-я и 32-я армии Резервного фронта. Путь на Москву 
был открыт.

15 октября в столице началась паника, подогревавшаяся слу-
хами о скорой сдаче города. О серьёзности ситуации свидетель-
ствует решение о переносе столицы СССР из Москвы в Куйбы-
шев (Самару). 16 октября столицу перевели на осадное положение. 
На улицах появились баррикады, в угловых домах оборудовали 
пулемётные гнезда. Навстречу наступавшим танковым группам 
бросали остатки резервов: курсантов военных училищ (Подоль-
ское пехотное училище), дивизии народного ополчения, даже роту 
кремлёвских курсантов. К тому времени, как с Дальнего Востока 
подъехали спешно снятые с советско-японской границы дивизии, 
наступление было приостановлено. 7 ноября произошло событие, 
имевшее большой политический резонанс, – на Красной площади 
был проведён парад, посвящённый 24-й годовщине Октябрьской 
революции.

15 ноября выдохшиеся от непрерывных боёв немцы предпри-
няли последний рывок на московском направлении. Им удалось 
захватить Клин, Солнечногорск, Красную Поляну. 29 ноября 
несколько немецких танков прорвались на окраины Москвы, но 
были расстреляны зенитчиками, поставившими орудия на пря-
мую наводку.

В первых числах декабря немецкое наступление останови-
лось на всех направлениях. А 5–6 декабря Сталин ввёл в бой 
пять армий, до того спешно формировавшихся в тылу. Советские 
войска перешли в контрнаступление, отбросив фашистов на 150–
200 км. Главным итогом Московской битвы и последовавшего за 
ней общего контрнаступления Красной армии стала ликвида-
ция угрозы столице и Северному Кавказу, укрепление обороны 
Ленинграда, освобождение свыше 60 советских городов, разгром 
до 50 дивизий противника.
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1941–1942 гг.: за пределами советско-германского фронта

В первые месяцы Великой Отечественной войны начала активно скла-
дываться антигитлеровская коалиция в составе СССР, Великобритании и 
позднее США, к которым присоединились и другие страны. Коалиция 
была основана на общей идее борьбы против фашизма. Несмотря на 
идеологические разногласия, союзников объединяла необходимость 
сотрудничества. Каждая из сторон преследовала свои интересы. Совет-
ский Союз – выйти из международной изоляции и получить необходи-
мые ресурсы. Запад – максимально использовать людской потенциал 
СССР для достижения победы. Поэтому вопрос об открытии второ-
го фронта, т.е. непосредственного участия Великобритании и США в 
широкомасштабных военных операциях, был главным предметом пере-
говоров. Основой антигитлеровской коалиции стала Атлантическая хар-
тия, подписанная США и Великобританией в августе 1941 г. В сентябре 
СССР заявил о поддержке хартии.

26 ноября американское правительство потребовало от Японии лик-
видации всех баз в Китае и Индокитае. Это был фактически ультиматум. 
Ответом стало нападение японской авиации на базу американского 
Тихоокеанского флота – Пёрл-Харбор. Атака продолжалась около двух 
часов, в результате 4 линкора были потоплены, 4 – серьёзно поврежде-
ны. Всего было уничтожено или выведено из строя 19 кораблей. Аме-
риканская авиация потеряла 188 самолетов, главным образом на земле. 
Погибло свыше 3 тыс. американцев. Японцы потеряли 29 самолетов.

7 декабря 1941 г. США объявили войну Японии. Через три дня Гер-
мания и Италия объявили войну США.

Вступление США в войну завершило процесс формирования антигит-
леровской коалиции. В январе 1942 г. представители 26 стран подпи-
сали Декларацию Объединённых Наций. К апрелю 1945 г. в состоянии 
войны с Германией и Японией (Италия вышла из войны в 1943 г. после 
свержения Муссолини) находилось 50 государств.

3. Весна–лето 1942 г.: от провала контрнаступлений 
до Сталинградской битвы

 • Проанализируйте события 1942 г. и сделайте вывод: почему на началь-
ном этапе войны (1941–1942 гг.) СССР потерпел страшные поражения и 
понёс огромные потери?

1942 г. начался контрнаступлением советских войск по всему 
фронту, но в первые месяцы Красная армия не смогла окружить и 
уничтожить ни одну из немецких группировок. Более того, насту-
пая, советские войска сами продолжали попадать в классические 
клещи, оказываясь в окружении, подобно 33-й армии генерала 
Ефремова, попытавшейся отбить Вязьму. Неудачей обернулась 
и операция по деблокированию Ленинграда силами 2-й ударной 
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армии (командующий – генерал Клыков, позднее – генерал Вла-
сов). Прорвав немецкую оборону на 40–60 км в глубину, части 2-й 
ударной армии, стремившиеся к Любани (со стороны кольца про-
рывалась армия генерала Федюнинского), были связаны с основ-
ными силами узким коридором в районе Мясного Бора, который 
немцы постоянно пытались перекрыть, захлопнув, таким образом, 
котёл. Результатом такого непродуманного наступления стала 
трагедия, про которую, из-за громкого предательства генерала 
Власова, на долгое время постарались забыть.

Советское командование полагало, что летом гитлеровцы снова 
направят главный удар на Москву. В этом был уверен не только 
Сталин, но и большинство членов Ставки, руководство Генштаба, 
командующие фронтами. Прогноз оказался ошибочным. Германия 
нуждалась в украинском хлебе и угле, кавказской нефти. В апре-
ле Гитлер потребовал от генералитета сохранить существовавшее 
на центральном участке фронта положение, а на юге – прорваться 
на Кавказ. 

Недооценка противника негативно сказалась на положении со-
ветских войск. В мае на Керченском полуострове за 10 дней был 
разгромлен Крымский фронт, Красная армия потерпела пораже-
ние под Харьковом (17 тыс. погибших, 240 тыс. пленных). 4 июля 
1942 г., после долгой осады наши войска оставили Севастополь. В это 
время широко развернулась партизанская борьба в тылу врага.

Германия, овладев стратегической инициативой, перешла в 
наступление. Немцы устремились к Сталинграду – крупному 
индустриальному городу на берегу Волги, по которой пролегали 
стратегические транспортные маршруты, соединявшие центр и 
юг СССР (в том числе Кавказ и Закавказье). Захват Сталингра-
да позволил бы гитлеровцам перерезать необходимые русским 
водные и сухопутные коммуникации и надежно прикрыть левый 
фланг наступающих на Кавказ немецких войск.

17 июля начался оборонительный период Сталинградской битвы 
1942–1943 гг. Положение на фронте складывалось критическое. 
И.В. Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР 
№ 227 от 28 июля 1942 г., прозванный в армии «Ни шагу назад!», 
фактически запрещавший частям Красной армии дальнейшее 
отступление. 23 августа в результате массированного немецкого 
авианалёта (сильнейшего за годы Великой Отечественной войны) 
4-го воздушного флота погибло около 40 тыс. жителей (для сравне-
ния: в Нагасаки при ядерной бомбардировке 1945 г. погибло около 
60 тыс. человек). За несколько дней один из самых красивых горо-
дов Поволжья превратился в развалины. Первый удар приняли на 
себя 37 батарей 1037-го полка ПВО, укомплектованных в основном 
молодыми женщинами-добровольцами. Не имевшие опыта назем-
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ных боев, не получая огневой поддержки, они вели бой с танками 
16-й немецкой танковой дивизии, пока не были полностью унич-
тожены. К 1 сентября 1942 г. советские 62-я и 64-я армии дра-
лись среди руин, прижатые к Волге, получая подкрепления через 
обстреливаемые волжские переправы. Средняя продолжитель-
ность жизни новоприбывшего в город советского рядового падала 
иногда ниже двадцати четырёх часов. В ноябре, после трёх меся-
цев кровавой бойни, немцы наконец достигли берега Волги, захва-
тив 90% разрушенного города и разбив уцелевшие советские вой-
ска на две части.

Соотношение сил на фронте постепенно изменялось в нашу 
пользу. 19 ноября 1942 г. Красная армия перешла в контрнасту-
пление под Сталинградом (операция «Уран»).

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Первый период Великой Отечественной войны с июня 1941 г. по 
ноябрь 1942 г. стал временем тяжёлых поражений Красной армии 
(кроме победы под Москвой). Не сумев воспользоваться своим 
довоенным техническим преимуществом, Красная армия понесла 
большие потери и отступила до Ленинграда, Москвы, Сталинграда и 
Кавказа. В ходе войны выявилось качественное превосходство про-
тивника в умении вести современную войну. Тем не менее фашист-
ской Германии не удался план молниеносной войны, советское 
общество сохранило и наращивало возможности для сопротивления. 
В это же время терпели неудачи и новые союзники СССР по антигит-
леровской коалиции, отступая в Африке и Азии (на Тихом океане).

Советские военнопленные. 1941 г. Командир в атаке
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Хронология начального этапа
Великой Отечественной войны

1941 год

Июнь (22–30)
Север – войска группы немецких армий «Север» прорывают оборону 

Северо-западного фронта, советские войска начинают беспорядоч-
ный отход по территории Прибалтики за Западную Двину, против-
ник занимает Литву и Латвию. 29 июня – переход немецких войск в 
наступление на мурманском направлении.

Центр – две немецкие танковые группы армий «Центр», нанося удары 
из Сувалкского выступа и из района Замостья, окружают основные 
силы Западного фронта в Белоруссии и занимают Минск (28 июня) 
и большую часть Белоруссии. На границе продолжают сопротивле-
ние отряды в Брестской крепости и гарнизоны отдельных дотов в 
укреп-районах. 

Юг – прорыв 1-й танковой группы немцев (группа армий «Юг») на 
Украине. 23–29 июня – попытки контрударов советскими механизи-
рованными корпусами – танковое сражение в районе Луцк–Броды–
Ровно – огромные советские потери в танках. 30 июня советские 
войска получают приказ отойти на оборонительные рубежи старой 
границы (до 1939 г.).

Советский тыл – 23 июня – создание Ставки Главного Командования 
ВС СССР во главе с наркомом обороны маршалом Тимошенко; 
30 июня – создание Государственного Комитета Обороны.

За пределами советско-германского фронта – 24 июня – заявление 
президента США Ф. Рузвельта о поддержке СССР в войне с фашист-
ской Германией.

Июль
Север – советские войска ведут бои в Эстонии, отступают в направле-

нии Пскова, на ленинградском направлении немцев удаётся оста-
новить на Лужском оборонительном рубеже (19 июля) – начало 
обороны Ленинграда. В Северной Карелии наступление немного-
численных немецко-финских войск успешно отражено.

Центр – 10 июля – советские армии второго эшелона закрывают 
брешь, образованную уничтожением Западного фронта, и сдержи-
вают наступление группы армий «Центр» в ходе Смоленского обо-
ронительного сражения (10 июля – 10 сентября).

Юг – 1 июля – наступление немецко-румынских войск с территории 
Румынии, советские войска отступают из Молдавии (26 июля). 
8 июля  – немецкая танковая группа прорывает оборону по старой 
границе в районе Житомира и устремляется на Киев, где её сдержи-
вают контрудары с севера и юга. К концу месяца немцы окружили 
и взяли в плен отходящие от границы 6-ю и 12-ю армии (Уманский 
котёл) и одновременно прорвались к Киеву (30 июля). 
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Советский тыл – 2 июля – начало формирования народного ополчения 
в Москве. 3 июля – первое с начала войны выступление по радио 
председателя ГКО И.В. Сталина – речь «Братья и сёстры!».

Август 
Север – 8–12 августа – немцы прорывают Лужский оборонитель-

ный рубеж и стремительно наступают на Ленинград и Новгород. 
8 августа – с острова Эзель (Эстония) авиация Балтийского флота 
начала бомбить Берлин (до 5 сентября) – небольшой военный, но 
огромный психологический эффект. 28–29 августа советские войска 
оставляют Таллин (Эстония), корабли Балтийского флота (более 100 
вымпелов) с большими потерями отходят в Крондштадт.

Центр – 16–19 августа – в ходе ожесточённых боёв немцы захватыва-
ют Смоленск и переправы через Днепр. Танковая группа Гудериана 
получает приказ прекратить наступление на Москву, она развора-
чивается на юг и начинает наступление (24 августа) с целью отсе-
чения советских войск, обороняющих Украину. 30 августа – начало 
советского наступления с целью ликвидации Ельнинского выступа 
за Смоленском.

Юг – 5 августа – начало обороны Одессы (5 августа – 16 октября). 
7–16 августа – советские дивизии, спешно переброшенные под 
Киев, останавливают немецкое наступление на город. 20 августа – 
немцы захватывают несколько переправ через Днепр южнее 
Киева и начинают наступление на север для соединения с группой 
армий «Центр».

Советская территория – 8 августа – преобразование Ставки Верхов-
ного Командования в Ставку Верховного Главнокомандования и 
назначение И.В. Сталина на пост Верховного Главнокомандующе-
го ВС СССР. 16 августа – подписание приказа № 270 об объявле-
нии сдающихся в плен командиров и политработников «злостными 
дезертирами», семьи которых подлежат аресту. 28 августа – Указ о 
переселении более 1 млн немцев Поволжья под предлогом нали-
чия среди них диверсантов и шпионов.

Сентябрь
Север – упорная оборона Моонзундских островов (Эстония) и Карель-

ского перешейка (войска отходят к границе 1939 г.), немцы про-
рываются к пригородам Ленинграда, но 6 сентября их продвиже-
ние остановлено и все танки перебрасываются для наступления 
на Москву; 8 сентября – немцы занимают Шлиссельбург в истоке 
Невы, замыкая кольцо блокады вокруг Ленинграда. 11 сентября – в 
результате мощного авианалёта в Ленинграде сожжены продоволь-
ственные Бадаевские склады. Население говорит об угрозе голода. 
19–20 сентября  – операция по деблокаде Ленинграда, приведшая 
лишь к захвату небольшого плацдарма на Неве в районе Дубровки 
(Невский пятачок).
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Центр – 6 сентября – первый локальный успех на советско-герман-
ском фронте – освобождён г. Ельня Смоленской области (при 
этом группировку немцев на Ельнинском выступе окружить не 
удалось). 30 сентября – начало немецкой операции «Тайфун» по 
наступлению на Москву. 

Юг – немецкие танковые группы с севера и с юга наступают на сое-
динение друг с другом за Днепром. 17 сентября советские войска 
получают приказ об отходе, но 19 сентября кольцо окружения сом-
кнуто, более 600 тыс. советских солдат попадают в Киевский котёл. 
Новые советские дивизии образуют фронт на Левобережной Укра-
ине, отступая к Донбассу и Харькову.

Советская территория – 18 сентября – создание советской гвардии: 
преобразование 100, 127, 153 и 161-й стрелковых дивизий (участво-
вавших в Ельнинской операции) в гвардейские. 29 сентября – про-
ведение Московской конференции с представителями США и Вели-
кобритании по вопросам военных поставок.

За пределами советско-германского фронта – 2 сентября – второе 
послание И.В. Сталина У. Черчиллю с предложением «создать уже 
в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции». 
Ответ У. Черчилля о невозможности открытия второго фронта в 
данный момент. 24 сентября – Лондонская конференция союзников 
по антигитлеровской коалиции.

Октябрь
Север – 2 октября – финские войска взяли Петрозаводск.
Центр – 3 октября – немецкая 4-я танковая дивизия 24-го моторизован-

ного корпуса, пройдя 250 км, неожиданно ворвалась в Орёл. Войска 
Брянского фронта оказались охваченными с фланга и тыла. Немец-
кие войска вышли на дорогу, ведущую к Москве. 7 октября – окру-
жение четырёх советских армий Западного и Резервного фронтов 
под Вязьмой и двух армий Брянского фронта южнее Брянска (663 
тыс. пленных). 13–18 октября – немцы занимают Калугу, Можайск, 
Тверь, но остановлены в Подмосковье упорным сопротивлением 
спешно переброшенных войск и началом проливных дождей. 

Юг – 30 октября – начало обороны Севастополя (30 октября 1941 г. – 4 
июля 1942 г.).

Советский тыл – 15–20 октября – паника и беспорядки в Москве.

Ноябрь
Север – 10 ноября – начало Тихвинской операции (контрнаступление 

войск Волховского (2-я ударная армия) и Ленинградского фронтов 
(10 ноября – 30 декабря). Отступление противника за реку Волхов. 

20 ноября – в Ленинграде сокращены нормы выдачи хлеба войскам и 
населению. В городе закончилось топливо, остановились электро-
станции, замёрз водопровод.

Центр – Немецкие войска рвутся к Москве с севера, по центру и с юга. 
16 ноября – бой 1075-го стрелкового полка дивизии генерала Пан-
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филова против 50 танков противника (позднее этот бой назовут 
боем 28 героев-панфиловцев).

Юг – 1–3 ноября – немецкие войска занимают Симферополь и Феодо-
сию в Крыму. 17 ноября – Ростовская операция (17 ноября – 2 дека-
бря) – освобождение Ростова-на-Дону, отступление немецких войск 
за реку Миус.

Советская территория – 7 ноября – парад войск РККА на Красной пло-
щади, посвящённый 24-й годовщине Октябрьской революции.

За пределами советско-германского фронта – 7 ноября – декларация 
президента США о предоставлении СССР военных материалов по 
ленд-лизу.

Декабрь
Север – 2 декабря – с военно-морской базы Ханко после 160-дневной 

обороны эвакуировано в Ленинград свыше 22 тыс. чел. с вооруже-
нием. В ходе Тихвинской операции освобождены Тихвин (9 дека-
бря) и Малая Вишера (15 декабря).

Центр – 1 декабря – войска немецкой 4-й танковой армии заняли 
Красную Поляну (27 км от Кремля). 5 декабря – начало контрнасту-
пления советских войск под Москвой (5 декабря 1941 г. – 8 января 
1942 г.) – освобождение Калинина (Тверь), Калуги, первые крупные 
трофеи и партии пленных. 

Юг – 20 декабря – создалась угроза выхода немецких войск к Север-
ной бухте Севастополя. 25–29 декабря – десанты советских войск в 
Крыму (Керчь и Феодосия).

Германский тыл – 19 декабря – Гитлер отстранил от руководства сухо-
путными войсками генерал-фельдмаршала Браухича и сам занял 
пост главнокомандующего немецких сухопутных войск.

За пределами советско-германского фронта – 7 декабря – нападение 
японской авиации на главную базу Тихоокеанского флота на Гавай-
ских островах Пёрл-Харбор. 11 декабря – США вступают в войну и 
входят в антигитлеровскую коалицию.

1942 год
Январь

Север – 3 января – войска Карельского фронта начали Мед-
вежьегорскую наступательную операцию. Продвижение составило 
от 2 до 5 км, задачи по разгрому медвежьегорской группировки 
финских войск и ликвидации угрозы Кировской железной дороге 
достигнуты не были. 10 января – с разрешения Ставки ВГК войска 
перешли к обороне. 7 января – началось наступление войск Вол-
ховского фронта. Главный удар, на Любань, наносила 2-я ударная 
армия. С флангов её поддерживали 59-я и 52-я армии. В первый же 
день наступления войска фронта на ряде участков форсировали 
Волхов и завязали бои за прибрежные населённые пункты. 

Центр – 1 января – войска Калининского фронта освобождают Стари-
цу, выходят к Ржеву и Зубцову. 2 января – общее наступление на 
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ржевском направлении. 8 января – началась Ржевско-Вяземская 
наступательная операция войск Калининского и Западного фрон-
тов. Ржев взять не удалось. 18–19 января – советский десант под 
Вязьмой для содействия войскам Западного фронта (практически 
весь десант погиб). 

Юг – 24–27 января – в Крыму советские войска продвинулись на 100–
110 км и овладели Керчью и Феодосией.

За пределами советско-германского фронта – 1 января – в Вашингтоне 
была опубликована декларация, которую подписали 26 государств, 
в том числе СССР, США, Англия, Китай, обязавшихся использовать 
все свои военные и экономические ресурсы для борьбы против 
фашистского блока, сотрудничать в войне и не заключать сепарат-
ного мира с врагом. 

Февраль
Север – 6 февраля – немцы стабилизировали фронт, перебросив вой-

ска из Западной Европы.
Центр – 33-я армия генерала Ефремова под Вязьмой сражается в 

полном окружении. Под Ржевом окружена советская 29-я армия. 
15 февраля – группа партизанских отрядов («Ураган», «Дедушка» и 
другие) освободила от оккупантов город Дорогобуж Смоленской 
области. 

Юг – наступление в Крыму с целью деблокады Севастополя. Из-за пло-
хой организации наступления успехов добиться не удалось.

Советский тыл – 13 февраля – начало мобилизации трудоспособного 
населения для работ на производстве и в строительстве.

Март
Центр – войска Западного и Калининского фронтов продолжают 

попытки наступления, но немцы останавливают его.
Юг – на Крымском полуострове продолжаются безуспешные попытки 

наступления советских войск.
Германский тыл – 28 марта – состоялось совещание, на котором был 

окончательно принят план летнего наступления. На севере пред-
полагалось взять Ленинград, чтобы установить связь с финнами по 
суше. На южном крыле Восточного фронта намечалось захватить 
Донбасс и нефтеносные районы Кавказа, кубанский хлеб, овладеть 
Сталинградом и лишить СССР необходимых для ведения войны 
«важнейших военно-экономических центров». 

Апрель
Север – 21 апреля – немцам удалось прорвать фронт советских 

войск и соединиться с окружённой в районе Демянска группиров-
кой. 

Центр – 10 апреля – гибель остатков окружённой 33-й армии Ефремо-
ва. 20 апреля – Ставка приняла решение о переходе Западного и 
Калининского фронтов к обороне на занимаемых рубежах – немцы 
сохранили Ржевский выступ, нависающий над Москвой.
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Юг – 9–11 апреля – последнее наступление Крымского фронта отраже-
но 11-й немецкой армией. 

Май
Север – 11 мая – войска Карельского фронта переходят к обороне, 

завершив Мурманскую наступательную операцию. 
Центр – 24 мая – наступление группы армий «Центр» против кавале-

рийского корпуса Белова.
Юг – 8–15 мая – немецко-фашистские войска перешли в наступление 

на Крымском фронте, окружив 8 советских дивизий, остатки фронта 
эвакуированы из Керчи. Начало Харьковского сражения (12–29 мая) 
и окружение войск Юго-Западного фронта под командованием 
Тимошенко. 

За пределами советско-германского фронта – 26 мая – в Лондоне под-
писан договор между СССР и Великобританией о союзе в войне про-
тив фашистской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудниче-
стве и взаимной помощи после войны. В договоре подчеркивалось, 
что обе стороны «обязуются не вступать ни в какие переговоры с 
гитлеровским или любым другим правительством в Германии, кото-
рое явно не откажется от всех агрессивных намерений, и не вести 
переговоров или не заключать перемирия или мирного договора с 
Германией или любым другим государством, связанным с ней в актах 
агрессии в Европе, иначе, как по взаимному согласию».

Июнь
Север – 22 июня – на Волховском фронте из окружения вышло около 

6000 человек – остатки 2-й Ударной армии. Её командующий гене-
рал Власов сдался в плен.

Центр – 5 июня – окружённые в районе Вязьмы советские части полу-
чили разрешение оставить район боевых действий и прорываться 
к своим. 

Юг – 28 июня – оборонительные бои на воронежском и ворошилов-
градском направлениях против общего наступления вермахта на 
южном крыле Восточного фронта (28 июня – 24 июля).

За пределами советско-германского фронта – 12 июня – опубликова-
ние советско-английского и советско-американского коммюнике 
об открытии второго фронта в Европе в 1942 г. Июнь – сражение у 
атолла Мидуэй в Тихом океане – решительная победа флота США над 
японцами.

Июль
Юг – 17 июля – начало оборонительного периода Сталинградской битвы 

(17 июля – 18 ноября). 25 июля – начало оборонительного сражения 
советских войск на Северном Кавказе (25 июля – 31 декабря). 1 июля 
эвакуирован Севастополь (4 июля пал, когда было сломлено сопро-
тивление «войск прикрытия»). 

Москва – 28 июля – приказ наркома обороны «Ни шагу назад!» № 227, 
санкционировавший создание заградотрядов и штрафных рот.
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Август
Север – 27 августа – в ходе Синявинской операции начали наступле-

ние войска ударной группировки Волховского фронта и войска 
Невской оперативной группы Ленинградского фронта.

Центр – 4 августа – начало Ржевско-Сычевской наступательной опера-
ции при мощной поддержке артиллерии и авиации. 

Юг – 5 августа – издана Директива Ставки Верховного Главно-коман-
дования о разделении Сталинградского фронта на Юго-Восточный 
и Сталинградский фронты. 1-я немецкая танковая армия Клейста 
форсировала Кубань и захватила Армавир. 9 августа – оставле-
ны Краснодар и Майкоп. 23 августа – немцы прорываются к Волге 
севернее Сталинграда, массированная бомбёжка города – разруше-
ние большей части зданий и гибель тысяч жителей. 

Сентябрь
Север – 10 сентября – отразив наступление 2-й ударной армии, немец-

кие войска, в свою очередь, нанесли удар по нашим флангам у осно-
вания прорыва. Завязалось упорное встречное сражение, вынудив-
шее 2-ю ударную армию перейти к обороне. 

Центр – 3 сентября – бои юго-западнее Козельска. 
Юг – ожесточённые бои на улицах Сталинграда (62-я армия Чуйкова). 

На Северном Кавказе наступление 1-й немецкой танковой армии 
группы армий «А» на Моздок.

Октябрь
Север – 10 октября – Синявинская операция завершилась неудачно, 

войска Ленинградского фронта отошли на исходные рубежи, сохра-
нив плацдарм на левом берегу Невы.

Центр – подготовка советского наступления на Ржевский выступ.
Юг – ожесточённые бои в Сталинграде, 62-я армия прижата к волж-

скому берегу. Подготовка советского контрнаступления севернее и 
южнее Сталинграда. Бои на Северном Кавказе.

За пределами советско-германского фронта – 23 октября – начало сра-
жения под Эль-Аламейном (Северная Африка, 23 октября – 4 ноя-
бря) итало-немецких войск фельдмаршала Роммеля и английских 
соединений генерала Монтгомери. Разгром итало-немецкой груп-
пировки – первый значительный успех английских войск в Северо-
Африканской кампании 1940–1943 гг.

Ноябрь (до 19 ноября)
Юг – ожесточённые бои в Сталинграде. 2–5 ноября –  бои за Орджони-

кидзе (Владикавказ), немцам не удаётся взять город.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

• Уточните своё решение проблемы общеобразовательного уровня на 
материалах источников и историографии. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники о начальном периоде 
Великой Отечественной войны

 • • Проанализируйте тексты источников и на их основе сделайте вывод 
о причинах неудач советских войск в начальный период войны.

Ф. Гальдер, начальник немецкого Генерального штаба, 
Военный дневник. 22 июня 1941 г. 

Об авторе и источнике. Гальдер Франц (1884–1940) – началь-
ник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта в 
1938–1942 гг. Участвовал в Первой мировой войне (Железный крест), 
талантливый штабной работник, выдвинутый в 1938 г. в начальники 
Генерального штаба Сухопутных войск. В сентябре 1942 г. был сме-
щён Гитлером в связи с провалом операции на Северном Кавказе. Как 
потом выяснилось, ещё в 1938 г. был посвящён в планы заговорщиков, 
которые хотели свергнуть Гитлера, чтобы избежать вовлечения Гер-
мании в войну. 23 июля 1944 г. арестован по подозрению в причастно-
сти к покушению на Гитлера и помещён в концлагерь Дахау. Освобож-
дён американцами в 1945 г., с 1950 г. официально считался «свободным 
от обвинений». Написал ряд научных и исторических трудов, особую 
ценность представляет его трёхтомный «Военный дневник». Подчёрки-
вал роль германского генералитета и перекладывал ответственность за 
промахи и неудачи на Гитлера.

Наступление наших войск, по-видимому, явилось для против-
ника на всём фронте полной тактической внезапностью. 

Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены 
нашими войсками без боя и в полной сохранности. О полной нео-
жиданности нашего наступления для противника свидетельствует 
тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном рас-
положении, самолёты стояли на аэродромах, покрытые брезен-
том, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, 
запрашивали командование о том, что им делать. 

Гальдер Ф. Военный дневник. – М., 1971. Т. 3. Кн. 1. С. 25.
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Распоряжение члена Военного совета 16-й армии
27 октября 1941 г.

Секретно.
Военному комиссару 316 стрелковой дивизии
Располагаю данными о том, что отдельные военнослужащие 

вверенной Вам дивизии высказывают отрицательные настроения, 
проявляют трусость и имеются случаи пьянства.

Например, красноармеец 1 взвода 1075 с[трелкового] п[олка] 
<….> в беседе с бойцами говорил:

«Нас хотят уморить голодом. С красноармейцами обращаются 
как с собаками. Нас прислали на убой».

Красноармеец 1077 с[трелкового] п[олка] <…> говорил в беседе 
с бойцами:

«Это только успокаивают народ. Сейчас 50% колхозников 
настроены против Советской власти. Наши генералы кричали, что 
будем бить врага на чужой территории, а делается всё наоборот. 
Русский народ продали генералы».

Красноармеец роты ПВО 1073 с[трелкового] п[олка] <…> гово-
рил:

«Надо бросать воевать. Всё равно немца не победить».
Примите соответствующие меры на изжитие вышеупомянутых 

фактов и наведите порядок. О принятии мер донесите.
Член Военного совета 16 армии, дивизионный комиссар Лобачёв.

ЦАМО СССР, Ф. 358, оп. 5914, д.1, л.3
Скрытая правда войны: 1941 год. 

Неизвестные документы. – М., 1992.

«Фолькишер Беобахтер» (Народный наблюдатель). 
29 июня 1941 г.

Об источнике. Центральный орган НСДАП, в 1940–1941 гг. выходила 
тиражом более 1,1 млн экз. 

Русский солдат превосходит нашего противника на Западе 
своим презрением к смерти. Выдержка и фанатизм заставляют 
его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падёт 
мёртвым в рукопашной схватке.

http://www.oldgazette.ru/kopravda/22061971/text4.html

Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин. Протокол допроса 
в немецком плену. 14 декабря 1941 г. 

Об авторе и источнике. Лукин Михаил Фёдорович (1892–1970) – 
советский военачальник, Герой Российской Федерации (1993, посмертно), 
генерал-лейтенант. Родился в крестьянской семье в деревне Полухтино 
(Зубцовский район Тверской области), участник Первой мировой войны 
(поручик 4-го гренадёрского Несвижского полка), с 1917 г. – в Крас-
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ной гвардии, с 1918-го – в РККА. За Гражданскую войну награждён 
двумя орденами Красного Знамени. Весной 1941 г. возглавил формиро-
вание 16-й армии. В ходе Смоленского сражения мужественно и умело 
руководил войсками, отвлекая значительные силы немцев. В началь-
ный период битвы за Москву командовал 20-й армией, затем – всеми 
окружёнными частями Вяземского котла. При выходе из окружения 
14 октября 1941 г. был тяжело ранен и попал в плен, где ему ампутиро-
вали ногу. Показания Лукина отражают его личные настроения после 
первых месяцев войны на момент пленения. В частности, со слов Лукина 
записано: «хочу быть очень честным в разговоре с Вами»; «всё это ска-
зал россиянин, который очень любит свой народ… прошу Вас сохранить 
всё это в секрете, так как у меня есть семья». Показания были пере-
правлены в Берлин А. Гитлеру. После возвращения в СССР до декабря 
1945 г. проходил проверку в органах НКВД, по результатам которой был 
восстановлен в рядах РККА. С 1946 г. – в запасе. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Почему русский народ, несмотря на всю свою ненависть к Ста-
лину и советской системе, продолжает её защищать? <…>

…Большевики смогли победить в России… пообещали кре-
стьянам – землю, а рабочим – фабрики и заводы, поэтому народ 
их поддержал. Конечно, это было ужасной ошибкой, поскольку 
сегодня крестьянин, в сравнении с прошлым, не имеет вообще 
ничего. В лучшем случае колхозник в Сибири получает 4 кг хлеба 
в день, а средняя зарплата рабочего 300–500 руб. в месяц, на кото-
рые он ничего не может купить. Когда нечего есть и существует 
постоянный страх перед системой, то, конечно, русские были бы 
очень благодарны за разрушение и избавление от сталинского 
режима. Только очень высокие представители партийного аппа-
рата сносно живут. Командир стрелковой дивизии, по сравне-
нию с ними, живет плохо. Но я не верю, что в нынешних усло-
виях внутри СССР может произойти народное антисталинское 
восстание. Слишком много крови пролили большевики за 20 лет 
своей власти, и все, кто мог бы поднять такое восстание, уже 
уничтожены. <…> 

Вы говорите об освобождении народов. Но мы ничего не слы-
шали об освобождении Украины или Белоруссии, захвачен-
ных Вами, и у нас говорят, что и для России свободы не будет. 
Это порождает сопротивление агрессору. Конечно, партийный 
аппарат и чекисты это не друзья, но вторгнувшийся враг – это 
агрессор, и с ним надо бороться. Начиная с сентября этого года, 
на Волге и восточнее Волги формируется 150 новых стрелковых 
дивизий… Мы должны были сами отдавать из своей армии неко-
торых командиров и комиссаров для этих новых дивизий. Через 
4–5 месяцев эти дивизии или закончат формирование, или будут 
на фронте. <…>
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Правда, я не думаю, что новые сформированные дивизии смо-
гут вести наступательные действия; они могут только хорошо 
обороняться. Очень многие не хотят воевать, и при наступлении 
наших наступающих часто брали в плен очень легко. В районе 
южнее Ярцево … очень многие не желали прорываться из окру-
жения, а сдавались.

… Если (немцами) будет всё-таки создано альтернативное рус-
ское правительство, многие россияне… могут поверить в то, что 
немцы действительно воюют только против большевистской 
системы, а не против России… Может быть, так, как я, думают и 
ещё другие генералы; мне известны некоторые из них, кто очень 
не любит коммунизм; но они сегодня ничего другого делать не 
могут, как поддерживать его. 

Новый часовой. Русский военно-исторический журнал. 
1994. № 2. С. 173–175.

Генерал-майор К.Д. Голубев. Донесение командующего 
43-й армией И.В. Сталину. 8 ноября 1941 г. 

Об авторе и источнике. Голубев Константин Дмитриевич (1896–
1956) – советский военачальник, генерал-лейтенант, в годы Великой 
Отечественной войны – командующий армиями. Во время Первой миро-
вой командовал ротой на Юго-Западном фронте. С 1918 г. – в РККА. 
Участник Гражданской войны, старший преподаватель Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе, с марта 1941 г. – командующий 10-й армией 
Западного Особого военного округа. Вышел из окружения под Бело-
стоком с небольшим отрядом, назначен командующим 13-й, затем 43-й 
армией. Весной 1944 г. ранен в боях под Витебском, далее и до конца 
войны – 1-й заместитель уполномоченного СНК СССР по делам репа-
триации советских граждан из Германии и союзных государств. Мар-
шал Советского Союза А.И. Ерёменко в личных воспоминаниях характе-
ризует Голубева резко отрицательно, как человека во всех отношениях 
недобросовестного (Пронин А. «Окопная правда» маршала Ерёменко // 
Независимое военное обозрение, 28 апреля 2000).

В донесении 8 ноября 1941 г. генерал Голубев высказывает претен-
зии к Военному совету Западного фронта (командующий – Г.К. Жуков, 
начальник штаба – Соколовский, член Военного совета – Булганин). 

<…>. 2. Армия перестала бежать и около 20 суток бьёт морду 
противнику; на Подольск его не пускает и не пустит. Пришлось в 
гуще боя человек 30 расстрелять, кого надо – обласкать, и до 600 
человек представили к правительственной награде. … Подводим 
итоги боев с задачей к грядущим боям подготовиться ещё лучше. 
… В войсках наших минометы получили права гражданства, и не 
только немцы действуют ими… Хорошо также, что много убитых 
и раненых немцев гибнет от наших пуль – это значит личное ору-
жие бойцов стало действовать лучше. <…>
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Почти ежедневно имеем пленных, причём отрадно то, что 
видят воочию все наши жалкий облик немецкого солдата (плохо 
одеты, часто голодные, вшивые, грязные, часто морально пода-
вленные). <…>

5. Просьба: 
а) перестать применять ко мне, как к командующему, полити-

ку кнута, как это имело место в первые 5 дней. На второй день 
по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под 
суд, на четвёртый день грозили расстрелять перед строем армии. 

Тов. Сталин! Мне ясна обстановка, задачи, ответственность, мне 
не менее, чем старшим начальникам (имеется в виду руковод-
ство Западным фронтом. – Прим.ред.), дорога партия, родина. Я в 
лепёшку расшибусь, чтобы выполнить задачу, не боясь ничего, с 
группой работников подавал пример в бою, и голая ругань, угрозы 
расстрела, ненужное дёрганье по мелочам способны только выби-
вать почву из-под ног, создают обстановку, когда стыдно смотреть в 
глаза подчинённым… 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) / Под ред. 
А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. – М., 1996. С. 520–521.

Воспоминания ветерана Н. Макаренко о боях за Москву

Об авторе. Макаренко Николай Иванович – ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник обороны Москвы. 

Я разместил свою батарею со 122-миллиметровыми орудиями 
на покатом склоне в кустарнике… Утром начался бой. Мы уничто-
жили штаб немцев на другом берегу реки Березины, но в скором 
времени увидели 27 немецких самолётов. … Самолёты то улетали, 
то возвращались, обстреливали местность больше часа. … Немцы 
обходили нас с флангов, образуя полукруг. С заходом солнца 
атаки немцев прекратились, а мы выехали на другое место, чтобы 
занять там оборонительную позицию. В начале войны немцы вое-
вали только днём, ночью отдыхали, их самолёты атаковали толь-
ко с восхода солнца и до заката. Мы же врага тревожили и днем и 
ночью. Немцы говорили, что русские «воюют не по правилам». Так 
происходило день за днём: с утра до вечера в воздухе кружили 
немецкие самолёты, с заходом солнца война временно прекраща-
лась, а мы, избежав окружения, выезжали на другие рубежи. Мы 
почти не спали, почти не отдыхали. Немцы охотились за нашей 
батареей, она не давала им покоя ни днём, ни ночью, поэтому они и 
прозвали её «неуловимой». Мы, ожесточёнными боями сдерживая 
натиск немцев, постепенно отступали по шоссе Москва – Минск 
на Смоленск. …Немецкие самолёты летали над нами на небольшой 
высоте, а иногда так низко, что были видны лица нацистов. Они 
гонялись даже за одним человеком или за одной нашей машиной, 
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бомбили наши колонны войск, идущие по шоссе. А советских само-
лётов в этом сражении не было. Если б они были, то мы бы уничто-
жили гораздо больше сил противника, потому что героизм наших 
солдат был истинно велик...

Воспоминания ветерана В.В. Карпова о боях в 1942 г.

Об авторе. Карпов Владимир Васильевич (1922–2010) – российский, 
советский писатель, публицист, общественный деятель. Автор рома-
нов, повестей, рассказов и исследований о Великой Отечественной 
войне. Герой Советского Союза (1944), лауреат Государственной пре-
мии СССР (1986). В апреле 1941 г., будучи курсантом, по доносу был 
репрессирован. В 1942 г. на Калининском фронте воевал 5 месяцев в 
составе штрафной роты. Прошёл долгий путь от полкового разведчи-
ка до командира подразделения. Участвовал в захвате 79 «языков». 
В мирное время служил по военной и гражданской части, возглавлял 
журнал «Новый мир», был первым секретарём правления СП СССР, 
писал книги.

Мы пошли. Шли, шли, темно. Шесть часов утра. Тут мы уви-
дели – серая полоса, это было проволочное заграждение. Народ 
же необученный. Ура-а! И разбудили. И подбежали к проволоке, 
а она целая. Полезли. И повесили из пулемёта нас на этой прово-
локе. И осталось нас восемь человек. Всего…

Было вот ещё извечное русское «надо». Надо… Никто, кроме 
меня, раз я здесь… Надо вставать, надо идти. 

Из фильма Алексея Пивоварова «Ржев. 
Неизвестная битва Георгия Жукова» (телеканал НТВ, 2009 год).

Приказ Народного комиссара обороны СССР № 227 
от 28 июля 1942 г.

Об источнике. Приказ Наркома обороны СССР от 28 июля 1942 г. № 227, 
названный «Ни шагу назад!», ужесточал дисциплину в Красной армии, 
запрещал отход войск без приказа, вводил штрафные роты и батальо-
ны, а также заградотряды. Издан после поражения Красной армии под 
Харьковом (Харьковский котёл, 1942 г.). В классической историографии 
принято считать, что этот приказ был необходим в сложившейся ситу-
ации.

… После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса… 
мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в 
год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже преобладания 
над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отсту-
пать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу 
Родину…

Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработ-
ников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые 
позиции… Паникёры и трусы должны истребляться на месте. 
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Отныне железным законом дисциплины 
для каждого командира, красноармейца, 
политработника должно явиться требова-
ние – ни шагу назад без приказа высшего 
командования… 

ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВА-
НИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИКАЗЫВАЕТ: 

… снимать с поста и направлять в Ставку 
для привлечения к военному суду команду-
ющих армиями, допустивших самовольный 
отход войск с занимаемых позиций…

 …сформировать в пределах фронта от 1 
до 3 (смотря по обстановке) штрафных бата-
льонов (по 800 человек), куда направлять 
средних и старших командиров и соответствующих политработ-
ников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины 
по трусости или неустойчивости… снимать с постов командиров и 
комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход 
войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, 
и направлять их в Военный совет фронта для предания военному 
суду; 

…сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооружённых 
заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их 
в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в 
случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстре-
ливать на месте паникёров и трусов… 

http://www.airpages.ru/dc/doc227.shtml

Воспоминания ветерана Н.М. Яганова
Об авторе. Яганов Николай Максимович – матрос с форта Овруч, 

морской пехотинец, участник обороны Невского пятачка.

26 сентября полк высаживался на Невский пятачок. Был пас-
мурный день, низкая облачность. Короткий огневой налёт, и впе-
рёд на всём, что может плавать, – шлюпках, баркасах, плотах. 
Немцы нас не ждали. Мы быстро захватили первую и вторую 
траншеи – они были метрах в четырёхстах друг от друга. Завя-
зался рукопашный бой. Выбили немцев, закрепились. Бои там 
были страшные. Траншеи были забиты трупами. Плотность войск 
была такая, что если снаряд взрывался, то кого-то точно задевало. 
Из винтовки никто не стрелял, там дрались сапёрными лопатами, 
гранатами. Жизнь солдата сутки, ну двое. Как мне удалось уце-
леть? Я не знаю. Я не думал о смерти.
Сайт «Я помню», воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

http://iremember.ru/razvedchiki/yaganov-nikolay-maksimovich.html

Моряки в бою
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2. Историки о начальном периоде Великой Отечественной войны
 • Проанализируйте тексты исторических исследований – выделите в них 

обстоятельства, которые, с точки зрения авторов, определяли характер 
боевых действий в начальный период войны. • Сделайте вывод о при-
чинах неудач советских войск в это время.

В.А. Невежин, российский историк, о различных версиях 
начала Великой Отечественной войны

Об авторе. Невежин Владимир Александрович – доктор историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории 
РАН.

Несмотря на явные разногласия между участниками полеми-
ки в оценке деятельности И.В. Сталина по подготовке к воору-
жённому противоборству с Германией накануне 22 июня 1941 г., 
эта полемика показала следующее. Сталин и советское руковод-
ство, несомненно, имели свой собственный «сценарий» грядущей 
войны. Они представляли себе эту войну как всесокрушающую, 
наступательную. 

Отечественная история. 1999. № 5. С. 108–124.

П.Н. Бобылёв о начале Великой Отечественной войны

Об авторе. Бобылёв Павел Никитич – кандидат исторических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института военной истории Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Существование майского плана Генштаба и начало его реали-
зации ничего не меняет в оценке нападения Германии на СССР 
как агрессии. О превентивном нападении Гитлера здесь не может 
быть и речи, ибо уже доказано, что германское руководство ни 
ранее, ни в июне 1941 г. не располагало данными о подготовке 
Красной армии к наступательным действиям. В связи с этим и 
сама версия о превентивной войне Германии выглядит полней-
шим абсурдом: получается… что Гитлер сорвал советское напа-
дение, о подготовке которого он ничего не знал. Всякие же рас-
суждения по поводу того, что было бы, если бы Гитлер отложил 
нападение на СССР на два месяца, относятся уже к области гада-
ния. Реально же с 22 июня 1941 г. Красной армии пришлось отра-
жать германскую агрессию.

Бобылёв П.Н. Точку в дискуссии ставить рано. 
К вопросу о планировании в Генеральном штабе РККА 

возможной войны с Германией в 1940–1941 годах //
Отечественная история. 2000. № 1. С. 46–64.
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А.И. Уткин, современный российский историк, о причинах 
поражений и героического сопротивления Красной армии

Об авторе. Уткин Анатолий Иванович (1944–2010) – советский и рос-
сийский историк и политолог, специалист в области международных 
отношений, советник Комитета по международным делам Госдумы.

Я пытался посмотреть на эту войну глазами немцев. Первая 
неделя войны, жарко, июль месяц, немцы идут очень быстро, уже 
на окраинах Минска. И вот в записной книжке немецкого обер-
лейтенанта: слева соседи уже подвинулись на 100 км впереди, 
справа соседи тоже идут вперед, а мы остановились, непонятно, 
в чём дело. Пытаемся обойти позиции русских слева – минное 
поле, идём направо – засада, и стоим целую неделю, задерживаем 
целый фронт. Всё это открылось совершенно неожиданно, потому 
что повар решил залезть в русский танк. Советский танк был под-
бит на бугре, когда он поднимался, был удар произведён прямо в 
него, броня пробита, и повар решил взять что-нибудь: часы, какие-
то вещи, сувениры, ничего особенного. И когда он открыл люк, 
всё стало ясно. Внизу в танке стоял на коленях мёртвый русский 
капитан, в руке у него была рация, и он в жалюзи, так называется 
отверстие в танке, он видел всю позицию, он наверху стоял, и всё 
было видно, и он координировал действия русских на протяжении 
жаркой недели. Рядом разлагались трупы его товарищей, он умер, 
будучи раненным и в этом смраде, но он выстоял до конца. Это 
поразило немцев, и им показалось, что эта война не будет похожа 
на ту, что была в Польше и Франции. И немецкий обер-лейтенант 
пишет, что он ощутил холод в ногах, он почувствовал, что на этот 
раз так легко это всё не обойдётся.

Радиостанция «Эхо Москвы», 23.04.2005
http://www.echo.msk.ru/programs/warday/36086/

А. Филиппов, о готовности Красной армии
к войне в июне 1941 г. (1992 г.)

Об авторе. Филиппов А. – советский и российский военный историк. 

В апреле–июне 1941 года с нарастанием угрозы войны были 
приняты дополнительные срочные меры по повышению боеготов-
ности. … 225 из 237 дивизий Красной Армии, предназначенных 
для войны против Германии и её союзников по планам обороны. Не 
были проведены в жизнь до войны только две важные меры – все-
общая мобилизация в стране и ввод войск в предполье укрепрай-
онов. …Скрытая мобилизация дополнительно 793 тыс. запасных 
и др. позволили осуществить практически большую часть мер, 
предусмотренных всеобщей мобилизацией… Фактически с марта 
1941 года происходило встречное стратегическое сосредоточение и 
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развёртывание вооружённых сил Германии для агрессии и частей 
Красной Армии – для её отражения. … Ошибся при этом Сталин 
только в одном – переоценил боеспособность наших войск, выгля-
девших по числу дивизий и боевой техники значительно сильнее 
вермахта. <…>

Версия о поражении наших войск именно в первый день войны – 
не более чем легенда. ...Первым ударам 22 июня… подверглись 
лишь 30 дивизий первого эшелона… из 237… Трагедия пораже-
ния главных сил трёх особых военных округов (118 дивизий) про-
изошла не 22 июня, а во время встречных сражений 24–30 июня 
1941 г. между старой и новой границами. 

Для доказательства превосходства вермахта в количестве войск 
и вооружении как причины наших неудач долгие годы всячески 
преуменьшалась численность советских войск, количество и каче-
ство их боевой техники и, наоборот, преувеличивается всё это у 
вермахта. 

Так, фактически Германия против СССР выставила не 4,6 млн 
чел., как принято считать, а 3,3 млн, т.к. в ВВС, ПВО на флоте 
должны учитываться (как и у нас) только боевые средства, а не 
персонал. Всего у агрессора, таким образом, было не 5,5 млн чел., 
а 4,2 млн против более чем 3 млн чел в западных пограничных 
округах и войсках второго стратегического эшелона. <…> Против 
1610 немецких средних танков в западных округах СССР было 
1600 тяжёлых и средних танков КВ и Т-34, намного превосхо-
дящих немецкие по боевым качествам. А против 1600 немецких 
лёгких танков было около 9 тыс. советских лёгких, нисколько не 
уступающих немецким. В итоге – подавляющее превосходство над 
вермахтом в количестве и качестве танков. <…> 

Беда заключалась в том, что Красная Армия так и не успе-
ла стать кадровой ни в 1936-м, ни к 1939-му, ни к июню 1941-го. 
С 1935 г. она развивалась экстенсивно, увеличивалась в 5 раз в 
ущерб качеству, прежде всего офицерского и сержантского состава. 

Советское военное руководство, готовясь к войне с Германией, 
усиленно добивалось к 1941 году количественного превосходства 
над вермахтом, особенно в танках и самолётах, но для него остава-
лось тайной многократное отставание Красной армии от немецкой 
в качестве войск, штабов, комсостава... 

Войска были слабо обучены методам современной войны, слабо 
сколочены, недостаточно организованы. На низком уровне находи-
лись радиосвязь, управление, взаимодействие, разведка, тактика…

Главной причиной поражения наших войск летом 1941 г. была 
неготовность Красной армии вести современную маневренную 
войну с противником, отлично подготовленным именно к такой 
войне. Наши Вооружённые Силы не умели реализовать огромный 
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технический и людской потенциал… Причины такого отставания 
… полный провал в 1930–1937 гг. заблаговременной подготовки 
командных кадров… 

Филиппов А. О готовности Красной Армии к войне в июне 1941 г. 
Военный вестник (АПН). 1992. № 9. С. 3–8. Цит. по: Хрестоматия 
по отечественной истории (1914–1945 гг.). Под ред. А.Ф. Киселёва, 

Э.М. Шанина. – М., 1996 г.

А. Смирнов, современный российский историк, о публикации 
воспоминаний генерала Иллариона Толконюка. 2005 г. 

Об авторе исследования. Смирнов Андрей Анатольевич – кандидат 
исторических наук, специалист в области военной истории. В статье 
«Наступление ради наступления. О записках генерала Иллариона Тол-
конюка» он исследует воспоминания ветерана, который в годы войны 
служил штабным работником в штабах нескольких армий, пройдя слу-
жебную лестницу от капитана до полковника. Воспоминания написаны 
в советские годы, но не были сданы автором в редакцию, т.к. он, буду-
чи коммунистом, сомневался, можно ли их публиковать, потому что его 
личный опыт сильно расходился с картиной войны, которая рисовалась 
в те годы в публикуемых мемуарах, исследованиях и художественных 
произведениях. В изначальном виде рукописи были переданы потомка-
ми для публикации уже в 2000-е годы.

Пробираясь в октябре 1941 г. по Смоленщине и Подмосковью из 
окружения под Вязьмой, работник штаба 19-й армии Западного 
фронта капитан Толконюк ожидал встретить в деревнях «госте-
приимных советских людей», а встречал граждан, которые, «за 
малым исключением, казались неразговорчивыми, отвечали на 
вопросы нехотя и односложно». А главное, «бойцов Красной Армии 
они называли «ваши», а немцев «они»! О противнике русские сол-
даты говорили «он» еще в XIX веке, но чтобы русский крестьянин 

Прорыв немецких танков. 1942 г. Красноармейцы ведут бой
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считал армию государства, в котором живёт, чужой – до такого 
могла довести только власть советов… <…>

Воспоминания Толконюка ещё раз подтверждают, что… много-
численные случаи добровольной (не из-за отсутствия возможно-
сти сопротивляться противнику, а из-за нежелания воевать) сдачи 
красноармейцев в 1941 году в плен, описанные в немецкой литера-
туре, отнюдь не являются пропагандистской выдумкой. <…>

…Он рисует картину крайне негибкого, излишне централизо-
ванного управления войсками, не позволяющего нижестоящим 
командирам вовремя влиять на развитие событий, а вышестоящих 
заставлявшее подменять нижестоящих…

…Работников штабов каждой армии, в которой служил Толко-
нюк, – в 19-й в 1941 году, и 33-й в 1942–1943 годах, и в 8-й гвар-
дейской в 1944–1945 годах, – чуть ли не в полном составе рас-
сылали, дезорганизуя работу штаба, в войска – контролировать, 
подгонять, подменять командиров… «докладывать в штаб армии 
истинное положение дел». Эта сверхцентрализация была вызва-
на как низкой культурой управления, так и общим низким уров-
нем профессионализма советских командиров тактического звена, 
которых часто и впрямь проще было подменить, чем направлять 
их работу. 

Смирнов А.А. Наступление ради наступления. О записках генерала 
Иллариона Толконюка // Родина. 2008. № 5. С. 31–33.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Подвиги советских бойцов 1941–1942 гг.»

1. Ванюков Д.А., Гнусарьков А.В. Великая Отечественная война. – М., 
2007.

2. Великая Отечественная война 1941–1945. Действующая армия. – 
М., 2005.

3. Городецкий Г. Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на 
Советский Союз. – М., 1999.

4. Киршин Ю.Я. Великая победа. Благодаря или вопреки сталиниз-
му? – М., 2006.

5. Максимов И.И. Великая Отечественная война. 1941–1945. – М., 2005.
6. Нерсесов Я., Волков В. Война народная. Великая Отечественная 

война 1941–1945. – М., 2005.
7. Уткин А. Русские во Второй мировой войне. – М., 2007.
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§ 28. Предпосылки перелома в войне

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Все как один!
После войны в Советском 
Союзе в книгах, фильмах, 
школьных учебниках прово-
дилась мысль о том, что глав-
ная причина победы в Вели-
кой Отечественной войне – 
это преимущество советской 
(сталинской) системы соци-
ализма над любыми други-
ми типами общественного 
устройства. Именно спра-
ведливость и крепость основ 
советского строя, правильное 
идеологическое воспитание 
молодёжи позволили совет-
скому народу в годы великих 
испытаний сплотиться, как 
один подняться на борьбу с 
фашизмом и переломить ход 
неудачно начавшейся войны. 
Помощь союзников или «чуж-
дых советской власти элемен-
тов» оценивалась как незна-
чительная. Именно на этой 
трактовке выросли целые 
поколения советских людей, 
в том числе те граждане Рос-
сии, которым в 2010-х гг. боль-
ше 35–40 лет.

Большинство
против большего зла

С рубежа 1980–1990 гг. во мно-
гих исследованиях, посвящённых 
Великой Отечественной войне, 
указывается, что для победы над 
фашистской Германией советская 
система была вынуждена сильно 
измениться. Сталинскому руко-
водству пришлось временно отка-
заться от многих своих принципов: 
пойти на соглашение с западными 
демократиями, распустить Комин-
терн как «штаб мировой револю-
ции», прекратить репрессии про-
тив церкви, возродить патриоти-
ческие дореволюционные идеи, 
снять ограничения с личных кре-
стьянских хозяйств и т.п. При этом 
значительная часть враждебных 
советской власти граждан СССР 
(разных слоёв и национальностей), 
только почувствовав на себе звер-
ства фашистов, стала относиться 
к ним как к большему злу. В ре-
зультате всех этих обстоятельств 
цель – победа в войне – объеди-
нила усилия самых разных людей, 
т.к. появился один общий враг – 
фашизм.

• Сравните две точки зрения о причинах коренного перелома: в чём они 
противоречат друг другу?

• Сформулируйте проблемный вопрос и сравните с вариантом авторов 
(с. 360).

до н. э. н.э. 1941 1943

I 
тыс.

II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Назовите главные события первого этапа Великой Отечественной войны. 
• Какие задачи встали перед Красной армией в связи с выходом фашист-

ских войск к Волге? 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Жизнь в тылу: советском и фашистском
 • По представленным сведениям сравните положение простых людей в 

советском тылу и на оккупированных территориях: какие чувства про-
буждала в них война? • Сделайте вывод по проблеме: благодаря чему 
СССР удалось переломить ход Великой Отечественной войны?

По меркам современного дня, война 1941–1945 гг. стала гумани-
тарной катастрофой. На оккупированных немцами территориях 
реализовывался нацистский план «Ост» по эксплуатации ресур-
сов и населения, сокращения его численности, понижению куль-
турного уровня, ликвидации тех, кого нацисты признавали «расо-
во неполноценными» (евреи, цыгане и другие). 5,3 млн советских 
граждан вывезли в Германию в качестве «восточных рабочих». 
Платили «остарбайтерам» от 2,5 до 14 раз меньше, чем немцам. 
Рабочий день длился не менее 10 часов в сутки, на заводах жили 
фактически как в концлагерях – в бараках за колючей проволокой. 
Широко использовался труд «остарбайтеров» в качестве батраков 
в сельском хозяйстве Германии. Из 5,3 млн человек, угнанных из 
СССР в Германию, только без вести пропало более 2 млн человек.

Судьба советских военнопленных свидетельствовала ещё об 
одной трагедии войны. В концлагерях их оказалось почти 5,7 млн 
человек, из которых большая часть – 3,3 млн – погибла.

По другую сторону советско-германского фронта война резко 
ухудшила условия жизни. Подавляющее большинство трудоспо-
собных мужчин было призвано в армию, их места в колхозах и на 
заводах заняли женщины, подростки, старики. Производство мир-
ной продукции резко сократилось. Соответственно втрое сократи-
лось потребление мяса, хлеба – на треть. Резко упало потребление 
жиров, сахара, овощей, не хватало круп. 

Все воюющие страны, включая США, прибегали в 1941–1945 гг. 
к нормированному снабжению населения, но только в СССР не 
запрещалась свободная продажа нормируемых продуктов. Люди, 
имевшие деньги, приобретали продукты на рынке, где цены пре-
вышали довоенные в 13 раз. В 1944 г. были открыты государствен-
ные коммерческие магазины, в которых товары продавались в 
неограниченных количествах, но стоили в 10–30 раз дороже, чем в 
системе нормированного снабжения.
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Это страшно – это фашизм!

В 1941 году по всему Киеву были развешаны такие объявления: 
«Все жиды (евреи) города Киева и его окрестностей должны явиться 
к 8 часам утра... с документами, деньгами, ценными вещами, тёплой 
одеждой... Кто не выполнит распоряжение, будет расстрелян...». Утром 
сотни тысяч киевских евреев – мужчин, стариков, женщин с детьми на 
руках под конвоем «солдат с засученными рукавами и полицаев в чёр-
ной форме» провели на окраину города к оврагам Бабьего Яра. Здесь 
у них отбирали вещи, раздевали, ставили на край оврага и расстрели-
вали – группу за группой, пока овраги доверху не наполнялись мёртвы-
ми телами мужчин и женщин, стариков и детей.

Из письма в газету первоклассницы школы № 3 г. Тюмени Оли Танки-
левич: «Я слышала по радио, что дети вносят деньги на танк "Малютка". 
Я тоже вношу свои 101 рубль 18 копеек и прошу передать бойцам 
на фронт, чтобы они скорее разбили фашистов...». Танк «Малютка», 
построенный на 160 тыс. собранных детьми рублей, сражался в Ста-
линграде.

Немецкие офицеры 
расстреливают неугодных

Немецкий солдат добивает тех, кто 
не погиб при массовом расстреле

На оборонном заводе в Ленинграде Красноармейцы и священник
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Жители тыла помнили: солдату на фронте тяжелее. Непре-
рывным потоком шли на фронт посылки с продуктами и тёплыми 
вещами. Миллиарды рублей поступали в Фонд обороны. На день-
ги, собранные артистами Малого театра, построили эскадрилью 
боевых самолетов. Саратовский колхозник Ф.П. Головатый внёс 
100 тыс. руб. личных сбережений на строительство самолёта. 
В тылу массовый характер приобрело донорство, позволившее 
медикам широко применять переливание крови раненым.

2. Партизаны и коллаборационисты
 • Как в одной стране стали возможны массовый героизм и массовое 

предательство советских людей? • Сделайте вывод по проблеме: благо-
даря чему СССР удалось переломить ход Великой Отечественной войны?

Одним из важнейших факторов, обеспечивших победу в Вели-
кой Отечественной войне, стал рост сопротивления захватчикам в 
зоне оккупации. Гитлеровцы захватили территорию, где до войны 
проживало 88 млн человек – 46% населения СССР. Первоначально 
«восточная политика» Германии была направлена на раздувание 
недовольства сталинским режимом, при этом германская армия 
пыталась присвоить себе статус «освободителей от большевизма», 
но люди достаточно быстро разобрались в истинных целях «освобо-
дителей». Коренное отличие двух идеологических систем состояло 
в том, что советская основывалась на интернационализме и офици-
альном провозглашении «всеобщего равенства», а национал-социа-
листическая – на национализме, который предусматривал разде-
ление на расы «господ» и «рабов». Оккупанты установили жестокий 
гнёт, известный как «новый порядок». Наказанием за малейшее 
правонарушение была смерть. Только заложников фашисты унич-
тожили более миллиона человек!

На оккупированной территории в 1941–1942 гг. постепенно раз-
ворачивалось массовое партизанское движение. Исключением 
были Прибалтика и Западная Украина, жители которых замет-
но пострадали от установления советской власти в 1939–1940 гг. 
Здесь многие встречали вермахт как освободителей от коммуни-
стов. На остальной территории возникали большие и малые пар-
тизанские отряды, особенно активно – в Белоруссии и лесных 
частях Украины и России. 

Постоянные атаки партизан на дороги и железнодорожные 
пути стали для гитлеровцев настоящим бедствием. С 1943 г. 
действия партизанских отрядов координировались настолько, 
что можно было проводить совместные операции. Одной из них 
стала «рельсовая война». Она проходила в Лениградской, Смо-
ленской, Орловской областях, Белорусской и Украинской ССР. 
В период Курской битвы только в Белоруссии железнодорожное 
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движение было парализовано на 15–30 суток. Немецкие эшело-
ны с войсками и боевой техникой, срочно направлявшиеся в сто-
рону Орла, Белгорода, Харькова, останавливались в пути, шли 
под откос, уничтожались партизанами. Перевозки противника в 
1943 г. сократились на 35–40% и отвлекали значительные силы. 
В ходе операции «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.) тре-
тий этап «рельсовой войны» привёл немецкие тылы к транс-
портному коллапсу.

Наличие большого количества партизанских отрядов, кото-
рым надо было питаться, иметь материальную базу, пополнять 
личный состав, получать боеприпасы, при том, что жестокость 
немцев в отношении партизан была известна (если в окрестно-
стях деревни совершалось убийство немецких военнослужащих, 
уничтожалась вся деревня), может говорить об одном: герман-
ская армия не контролировала целые оккупированные районы. 
Чем дальше, тем больше ситуация выходила из-под контроля 
немецких властей.

Подпольщики в городах собирали разведывательную информа-
цию, выпускали листовки, совершали диверсии против гарнизо-
нов и комендатур врага, препятствовали угону советских граждан 
в Германию. Самой известной подпольной организацией стала соз-
данная в Краснодоне «Молодая гвардия».

Более 127 тыс. советских граждан получили медаль «Партиза-
ну Отечественной войны», 184 тыс. партизан награждены други-
ми орденами и медалями. 249 человек стали Героями Советского 
Союза, С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров – дважды. Четверо из Геро-
ев Советского Союза партизан – дети: Л. Голиков, З. Портнова, 
М. Казей и В. Котик. 

Партизан и подпольщиков в годы войны, по разным оценкам, 
было от 250 до 500 тыс. человек. Помимо немцев, им противосто-
ял 1 млн коллаборационистов – советских граждан, служивших 
оккупантам в вермахте (в основном в небоевых частях), поли-
цейскими, в оккупационных органах управления – старостами, 
бургомистрами, врачами, учителями, инженерами. На железных 
дорогах оккупированной части страны работало 510 тыс. бывших 
советских железнодорожников, обеспечивавших движение немец-
ких эшелонов. Охраняли пути полицейские и охранные батальо-
ны, сформированные из наших соотечественников. Причины, 
которые привели этих людей на сторону врага, были различны – 
от чисто утилитарных (найти работу, устроиться, не погибнуть в 
лагере, «быть как все») до идеологических. По состоянию на фев-
раль 1945 г. численность так называемых восточных батальонов 
«хиви» (от немецкого Hilfswilliger – желающий помочь), состояв-
ших из жителей СССР, насчитывала, по разным источникам, от 
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400 тыс. до 600 тыс. человек в сухопутных войсках, от 50 до 60 тыс. 
в Люфтваффе и 15 тыс. человек в Кригсмарине (флот).

3. Коренной перелом на разных фронтах 
Второй мировой войны

 • Какие события (военные операция, ситуация) свидетельствовали о 
коренном переломе на фронтах Второй мировой войны? • Сделайте 
вывод по проблеме: благодаря чему СССР удалось переломить ход Вели-
кой Отечественной войны?

Сражение у атолла Мидуэй в июне 1942 г. стало поворотной 
точкой в войне на Тихом океане. Японцы, напав на вторую по зна-
чимости базу американского флота, рассчитывали окончательно 
нейтрализовать влияние янки в этом регионе, но явно переоцени-
ли свои силы, понадеявшись на внезапность. Флот США одержал 
решительную победу, потопив 4 тяжёлых авианосца, уничтожив 
250 японских самолётов и лучших пилотов империи. Силы япон-
цев в Тихоокеанском регионе были подорваны.

В Северной Африке удача первоначально сопутствовала агрес-
сорам. 27 мая 1942 г. итало-немецкие войска под командованием 
Э. Роммеля после 14-дневных боёв в Ливии заставили англичан 
отступить с большими потерями и захватили крепость Тобрук, 
взяв в плен 25 тыс. человек (за что Роммель получил чин фель-
дмаршала). Следующим шагом должен был стать захват Египта: 
блокирование Суэцкого канала перервало бы английские комму-
никации, но главное – в перспективе это открыло бы Германии 
путь к нефти Ближнего Востока. В конце июня Роммель вышел 
к укреплённым английским позициям Эль-Аламейна (в 70 км от 
Александрии) и безуспешно пытался взять его до сентября, пока 
англичане, не накопив силы (примерно в соотношении 1 : 4), сами 
не напали на него. В октябре–ноября 1942 г., теряя силы и техни-
ку, Роммель отступал. Германское командование, решая пробле-
мы на куда более важном для Третьего рейха Восточном фронте 

Военное производство за все годы войны

США, СССР, 
Великобритания

Германия и её 
союзники

Орудия и минометы 1975,6 тыс. 398,7 тыс.

Танки и самоходные орудия 231,6 тыс. 46,3 тыс.

Боевые самолёты 398,7 тыс. 89,5 тыс.
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в районе Сталинграда, не располагало необходимыми резервами 
для фельдмаршала.

1943 г. стал переломным для стран антигитлеровской коалиции, 
сложившейся в период 1941–1943 гг. Первые три года войны опре-
деляли направления крупномасштабных наступательных опе-
раций в Европе. В 1943 г. стратегическая инициатива перешла к 
странам антигитлеровской коалиции. 

2 февраля 1943 г. была ликвидирована 650-тысячная группи-
ровка 6-й армии Паулюса в районе Сталинграда. 18 января – про-
рвана блокада Ленинграда. 12 мая 1943 г. под ударами английских 
и американских войск капитулировала последняя итало-герман-
ская группировка в Тунисе (250 тыс. человек), что открыло союз-
никам путь к вторжению в Италию. С 5 июля по 23 августа про-
изошла Курская битва, которая по масштабам, силам и результа-
там стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной. 
И.В. Сталин так оценил значение Курской битвы (газета «Прав-
да», 7 ноября 1943 г.): «Если битва под Сталинградом предвещала 
закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском постави-
ла её перед катастрофой». 10 июля англо-американцы высадились 
на Сицилии. Муссолини обратился за помощью к Гитлеру, но тот, 
занятый сражением на Курской дуге, не имел возможности помочь 
союзнику. Большой фашистский совет, собравшийся в Италии 
24 июля, потребовал отставки Муссолини (25 июля дуче аресто-
вали). 27 июля на волне народных выступлений было объявлено 
о роспуске фашистской партии. 8 сентября Италия официально 
вышла из войны. В ответ её оккупировали немцы.

С 1943 г. авиация союзников стала подвергать массированным 
бомбардировкам немецкие города, разрушая не только военные 
объекты, но и жилые дома. У европейских берегов шла битва за 
Атлантику. Германия проиграла союзникам в этом самом дли-
тельном за всю историю человечества морском противостоянии.

Соотношение сил в двух переломных сражениях

Сталинградское сражение Сражение у Эль-Аламейна

Немцы и их 
союзники

Советские 
войска

Немцы и их 
союзники

Войска 
Британской 

империи

Солдаты 1 млн более 1 млн 104 тыс. 195 тыс.

Орудия 10 300 15 500 1 219 2 311

Танки 675 1 463 489 1 029

Самолёты 1 216 1 350 675 750
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Вопрос об открытии второго фронта стал основным на встре-
че лидеров СССР, США и Великобритании в Тегеране в ноябре–
декабре 1943 г. Тегеранская конференция значительно укрепила 
антигитлеровскую коалицию, участники которой впервые согла-
совали планы ведения войны против общего врага.

По мнению премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 
«три огромных сражения за Курск, Орёл и Харьков, все проведён-
ные в течение двух месяцев, ознаменовали крушение германской 
армии на Восточном фронте». 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В первые годы Великой Отечественной войны советское государ-
ство и общество смогли быстро мобилизоваться и перестроить эко-
номику для борьбы с агрессором, несмотря на потерю значительной 
части территории, сельскохозяйственного и промышленного потен-
циала. Большую роль сыграли англо-американские поставки ресур-
сов (продовольствия, материалов и техники – в основном небоевой), 
которыми СССР временно не мог обеспечить себя самостоятельно. 
Несмотря на то что заметная часть советских граждан (попав в плен, 
находясь на оккупированных территориях) пошла на сотрудничество 
с немцами, в целом в советском обществе произошло объединение 
разных сил для общей борьбы с врагом: на фронте, в советском тылу 
и в тылу врага (массовое партизанское движение). Эта консолидация 
происходила на основе принятия базовых советских социалистиче-
ских ценностей, дополненных традиционными российскими патрио-
тическими идеями.

Черчиль, Рузвельт, Сталин – на Тегеранской конференции
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80 млн ч. 
12%

43 млн ч. 
3%

80 млн ч. 
4,8%

47 и 41 млн ч. 
12% и 6%

145 млн ч. 
41,4%

170 млн 
ч. ок. 15%

Бойцы 2,7 млн 1,7 млн 1,2 млн 1,2 и 2,6 млн 0,5 млн 2 млн

Танки 3,2 тыс. 0,5 тыс. 2 тыс. ок. 1 и 3,1 тыс. до 0,5 тыс. ок. 6 тыс.

Самолеты 2,5 тыс. 1,7 тыс. 1 тыс. 1,9 и 3,3 тыс. 1,6 тыс. ок. 6 тыс.

Корабли 107 254 228 302 и 200 300 230

5,6 млн солдат 6,7 млн солдат

ок. 200 млн ч. 

19,8%

ок. 400 млн ч. 

ок. 75%

5,5 тыс.

4,2 тыс.

более 10 тыс.

более 12 тыс.

589 более 1 000

Силы и ресурсы основных участников Второй мировой войны
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА   

• Уточните своё решение проблемы общеобразовательного уровня с 
помощью текстов источников и работ историков. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники и историки о положении в немецком тылу
 • Сделайте вывод: на каких постулатах строилась политика Германии на 

оккупированных территориях? • На основании текстов, описывающих 
ситуацию в немецком тылу, сделайте вывод: за счёт чего СССР удалось 
переломить ход Великой Отечественной войны? 

Концентрационные лагеря Третьего рейха 
(текст авторов учебника)

Начиная с 1941 г., в нацистской Германии появляются «лаге-
ря смерти», «фабрики смерти», единственной целью которых, 
согласно расовой теории, было методичное убийство европейских 
евреев, а в дальнейшем и других «неполноценных» народов. Эти 
лагеря были созданы на территории Восточной Европы, в основ-
ном в Польше, а также на территории стран Балтии и Белоруссии. 
Около 4 млн русских, более 3 млн евреев и до 200 тыс. цыган погиб-
ло в лагерях уничтожения, прежде всего в газовых камерах (евреи 
и цыгане, кроме того, уничтожались при массовых расстрелах). 

Из материалов Нюрнбергского процесса
Об источнике. Нюрнбергский процесс над нацистскими преступни-

ками состоялся после окончания войны. В 1945–1946 гг. следственные 
группы собирали и публиковали документы, свидетельствовавшие о 
преступлениях против человечества. 

Предназначенных для умерщвления людей загоняли в «бани» 
ударами палок, ружейных прикладов, собаками. Двери камер 
герметически закрывались, и люди, находившиеся в них, отрав-
лялись «циклоном». Смерть наступала через 3–5 минут, спустя 
20–30 минут трупы выгружались и направлялись к печам крема-
ториев. Перед сжиганием дантисты вырывали у трупов золотые 
зубы и коронки…

С 1943 г. немцы с целью промышленного использования несго-
ревших костей стали дробить кости и продавать фирме «Штрем» 
для переработки в суперфосфат. <…> Для промышленных целей 
немцы также использовали волосы, срезанные с женщин, предна-
значенных для уничтожения.
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Ветеран войны В.Л. Кондратьев о партизанском движении

Об авторе. Кондратьев Вячеслав Леонидович (1920–1993) направ-
лен на фронт в декабре 1941 г., вёл в составе 132-й стрелковой бригады 
тяжёлые бои под Ржевом, награждён медалью «За отвагу» (в то время 
медаль «За отвагу» давалась за конкретную боевую операцию – унич-
тоженный танк, взорванное пулемётное гнездо и т.д.). После окончания 
отпуска по ранению воевал в железнодорожных войсках. После повтор-
ного ранения получил инвалидность. Долгое время после войны работал 
художником-оформителем. О войне вспоминал в основном негативно. 
Написал несколько произведений (наиболее известна повесть «Сашка»), 
в которых освещал судьбу «маленького человека» на войне. Покончил с 
собой, застрелившись из пистолета, в 1993 г.

Вот висит немецкое объявление, что за убитого немецкого 
солдата будет сожжена деревня, в которой это произошло. Ну, 
казалось бы, по-человечески партизанам пожалеть бы жителей 
деревни, ан нет, солдата убивают, деревня немцами сжигается, 
жителям жить негде, деваться некуда, кроме как идти в лес к 
партизанам. Достигнуты две цели: население начинает ненави-
деть оккупантов ещё больше, партизанские отряды пополняются 
людьми… Несомненно, партизаны сражались с немцами и наноси-
ли им довольно ощутимые потери, но они же и терроризировали 
население оккупированных областей… В каждом партизанском 
отряде были свои «особые отделы», в которых командовали мест-
ные или присланные с Большой земли чекисты, действовавшие 
так же, как действовали они в 35–37-х годах, не разбирая правых 
и виноватых.

А. Швагер, обер-ефрейтор, о военных преступлениях вермахта

Об авторе и источнике. Показания пленного обер-ефрейтора 2-й 
роты дивизиона ПТО 9-й танковой дивизии Арно Швагера. Арно Шва-
гер был взят в плен после ранения 1.09.1942 г. В 9-й танковой дивизии 
Швагер служил со дня её формирования. На допросе, после долгого 
запирательства, пленный рассказал, а потом и написал о зверствах нем-
цев в оккупированных советских районах.

Когда немецкая армия вступила в Россию и стала брать русских 
пленных, положение их сделалось невыносимым. В июльскую 
жару немцы гнали на Запад много тысяч пленных, а приходили 
к месту назначения в лучшем случае считаные сотни. Остальные 
были в дороге замучены конвоирами, умерли от солнца и жажды, 
так как пить пленным не давали.

На счету немецкой армии, однако, ещё много других преступле-
ний. Так, я видел уже этим летом в лесу, в 20 км севернее Брян-
ска, привязанного цепями к дереву и горящего красноармейца. 
Как я узнал от стоявших вокруг солдат, этот русский пленный 
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отказался выполнить грязную прихоть офицера, за что был при-
вязан к дереву цепями, облит бензином и подожжён. Примерно 10 
км севернее Брянска мы проезжали мимо горящей кучи тел, из 
которой ещё вырывались крики сжигаемых жертв. Вокруг стояло 
гражданское население, люди плакали, кричали от ужаса и при-
читали. На мой вопрос, что здесь происходит, один из охранников 
нам рассказал, что это сжигают жителей, подозреваемых в том, 
что они партизаны. Здесь было около 156 мужчин и 50 женщин…

В городе Дмитриевка Курской области 14 октября был издан 
приказ, что все русские, которые с наступлением темноты будут 
встречаться на улице, должны расстреливаться на месте без 
допроса. Начиная с этого момента, стали расстреливать во всех 
концах города и на всех перекрёстках…

Я припомнил еще, что видел в августе 1941 года в городе Слот-
чев (Украина). Командир батальона эсэсовцев приказал согнать 
всё население города в крепость. Первые 20 горожан под ударами 
палок и плёток выкопали себе яму и тут же были расстреляны. 
Следующие 20 должны были эту яму засыпать и затем копать 
яму для себя. Кровь, крики недобитых раненых, крики детей и 
женщин возбудили дурные инстинкты у эсэсовцев, и они при-
нялись издеваться над женщинами, заставляли их раздеться, 
били палками и плётками, насиловали, душили, отрезали им 
груди и вспарывали животы. Так были убиты и замучены в тече-
ние нескольких часов 800 человек ни в чем не повинных мужчин, 
женщин и детей.

Родина. 2002. № 10. С. 45–46.

А.А. Власов. «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом» 
(о причинах перехода на сторону немцев)

Об авторе. Власов Андрей Андреевич (1901–1946) – генерал-лей-
тенант РККА (в 1942 г. лишён звания по приговору суда, осуждённый 
как изменник Родины). В 1942 г., командуя окружёнными частями 2-й 
ударной армии, был пленён и пошёл на сотрудничество с нациста-
ми против СССР, став руководителем военной организации советских 
военнопленных – Русской освободительной армии (РОА) и Комитета 
освобождения народов России. Написал открытое письмо «Почему я 
встал на путь борьбы с большевизмом», по сути, являвшееся его мани-
фестом, подписывал множество листовок, призывавших свергнуть ста-
линский режим. 12 мая 1945 г. в составе колонны отступавших частей 
РОА захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса неподалёку 
от города Пльзень в Чехословакии (танкистов было всего двое, но ни 
один из военнослужащих РОА не вступился за своего командующего). 
По приговору суда повешен в 1946 г.

…И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся Русский 
народ в годы гражданской войны, он в результате победы боль-
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шевиков не получил. Я видел, как тяжело жилось русскому рабо-
чему, как крестьянин был загнан насильно в колхоз, как миллио-
ны русских людей исчезали, арестованные без суда и следствия. 
Я видел, что растаптывалось всё русское, что на руководящие 
посты в Красной армии выдвигались подхалимы, люди, которым 
не были дороги интересы Русского народа.

Система комиссаров разлагала Красную армию. Безответ-
ственность, слежка, шпионаж делали командира игрушкой в 
руках партийных чиновников в гражданском костюме или воен-
ной форме...

Я ясно осознал, что Русский народ втянут большевизмом в 
войну за чуждые ему интересы англо-американских капита-
листов. Англия всегда была врагом Русского народа. Она всегда 
стремилась ослабить нашу Родину, нанести ей вред. Но Сталин в 
соблюдении англо-американских интересов видел возможность 
реализовать свои планы мирового господства, и ради осущест-
вления этих планов он связал судьбу Русского народа с судьбой 
Англии, он вверг Русский народ в войну, навлёк на его голову 
неисчислимые бедствия, и эти бедствия войны являются венцом 
всех тех несчастий, которые народы нашей страны терпели под 
властью большевизма 25 лет.

Власов А.А. Почему я стал на путь борьбы с большевизмом? Март 1943 г.
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1943vlasov.php

О.В. Вишлёв, современный российский историк

Об авторе. Вишлёв Олег Викторович – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Что же конкретно предлагал генерал Власов? Он предлагал 
расчленить СССР на национальные государства, ликвидировать 
коммунистическую партию, советские органы власти, провести 
социально-экономические преобразования, направленные на пол-
ную реставрацию капитализма. Тот территориальный обрубок, 
который, по Власову, предстояло именовать Россией, должен был 
стать не «свободным, демократическим», а авторитарным госу-
дарством, включённым в нацистский «новый мировой порядок». 
«Новой России» её будущий диктатор отводил незавидную роль. 
В 1942 г. он соглашался даже на то, чтобы она стала «доминионом, 
протекторатом или государством, которому оказывается помощь, 
с его временной или постоянной германской оккупацией». Позднее 
предполагалось, что «Новая Россия» будет зависимым от Герма-
нии государством и сделает ей серьёзные территориальные, эко-
номические и политические уступки в качестве платы за помощь в 
борьбе против большевиков.

Вишлёв О.В. Накануне 22 июня. – М., 2001. С. 146–147.
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2. Историки и источники о положении в советском тылу
 • Что позволило провести мобилизацию всех ресурсов страны в воен-

ные годы? • Кто и какую помощь оказывал Советскому Союзу? • На 
основании материалов сделайте вывод: за счёт чего СССР удалось пере-
ломить ход Великой Отечественной войны? 

А.А. Данилов, современный российский историк, 
об исторических мифах и стереотипах

Об авторе. Данилов Александр Анатольевич – доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой истории Московского государственного 
педагогического университета, автор учебников и пособий.

Поля сражений – это результат того, как общество мобилизова-
но и организовано, чтобы противостоять другому обществу, тоже 
хорошо мобилизованному и организованному. Я считаю, что исто-
рию Великой Отечественной и Второй мировой войн нельзя пока-
зывать как серию определённых военных операций. Мы должны 
пристально изучать, как развивалось во время войны общество, 
что изменялось в национальных отношениях, что происходило с 
самим народом. За последние 15 лет наши учёные впервые попы-
тались увидеть, как во время Великой Отечественной войны эво-
люционировала власть и менялся человек. Благодаря этому сейчас 
во многих учебниках новейшей истории России появился пара-
граф «Человек на войне».

Данилов А.А. Великую Отечественную нельзя изучать 
как серию военных операций. № 32/2004, газета «Первое сентября».

Г.В. Серебрянская, современный российский историк, 
о переломе в работе советского тыла

Об авторе. Серебрянская Галина Владимировна – доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры отечественной истории и культуры 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета. 

Некоторые исследователи до сих пор преувеличивают помощь 
по ленд-лизу, недооценивая усилий собственного народа, трудив-
шегося в тылу не покладая рук. …

С марта до июня 1943 г. наметился рост выпуска продукции в 
целом и по ведущим отраслям. К лету 1943 г. советская экономи-
ка добилась значительного роста новых, более современных видов 
боевой техники. С июля до осени 1943 г. развитие экономики харак-
теризуется неуклонным ростом промышленного производства, а с 
осени 1943 г. происходит как расширение территориальных гра-
ниц слаженного военного хозяйства и подъём всего общественного 
производства, так и увеличение его экономического потенциала за 
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счёт развёртывания массового восстановления народного хозяй-
ства на территории, освобождённой от оккупантов.

Серебрянская Г.В. Был ли сорок третий год переломным в тылу? 
Рассуждения о методологии «перелома».

http://www.ainros.ru/materPP/461PobPrib.htm

А.И. Микоян о ленд-лизе
Об авторе. Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – член Политбюро 

ЦК  партии, ГКО и нарком внешней торговли СССР военных лет.

…Военно-экономические поставки со стороны наших западных 
союзников, главным образом американские поставки по ленд-
лизу, оцениваю очень высоко. Хотя и не в такой степени, как неко-
торые западные авторы. <…>

Представьте, например, армию, оснащённую всем необходимым 
вооружением, хорошо обученную, но воины которой недостаточно 
накормлены или того хуже. Какие это будут вояки? И вот, когда 
к нам стали поступать американская тушёнка, комбижир, яичный 
порошок, мука, другие продукты, какие сразу дополнительные 
калории получили наши солдаты!

И не только солдаты: кое-что перепало и тылу. 
Или возьмём поставки автомобилей. Ведь мы получили, насколь-

ко помню, с учётом потерь в пути около 400 тыс. первоклассных по 
тем временам машин типа «студебеккер», «форд», легковые «вил-
лисы» и амфибии. Вся наша армия оказалась фактически на коле-
сах – и какие колеса! В результате повысилась её маневренность 
и заметно возросли темпы наступления. Да-а, без ленд-лиза мы 
бы наверняка ещё год-полтора лишних провоевали.

Куманёв Г.А. Рядом со Сталиным: Откровенные свидетельства. 
Встречи, беседы, интервью, документы. – М., 1999. С. 38.

Исследование о масштабах 
англо-американской помощи СССР

Общий объём поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд 
260 млн 344 тыс. долл., в том числе 9,8 млрд долл. из США. Чет-
верть всех грузов составило продовольствие.

Некоторые грузы, поставленные СССР по ленд-лизу в 1941–
1945 гг.:

Из Великобритании: 7400 самолётов, 4292 танка, 5 тыс. противо-
танковых орудий, 472 млн снарядов, 1800 комплектов радиолока-
ционного оборудования, 4 тыс. радиостанций, 55 тыс. км телефон-
ного кабеля, 12 тральщиков. Кроме того, продовольствия, медика-
ментов и заводского оборудования – на 120 млн фунтов стерлингов.

Из Канады: 1188 танков, автомобили, промышленное оборудо-
вание, продовольствие.
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Из США: 14 795 самолетов, около 7500 танков, 376 тыс. грузовых 
автомобилей, 51 тыс. джипов, 8 тыс. тягачей, 35 тыс. мотоциклов, 
8 тыс. зенитных орудий, 132 тыс. пулемётов, 345 тыс. т взрывча-
тых веществ, 15 млн пар солдатской обуви, 69 млн кв.  м шерстя-
ных тканей, 1981 локомотив, 11 156 железнодорожных вагонов, 
96 торговых судов, 28 фрегатов, 77 тральщиков, 78 больших охот-
ников за подводными лодками, 166 торпедных катеров, 60 сторо-
жевых катеров, 43 десантных судна, 3,8 млн автомобильных шин, 
2 млн км телефонного кабеля, 2,7 млн т бензина, 842 тыс. т. различ-
ного химического сырья. Кроме того, продовольствия – на 1,3 млрд 
долл., а также станки, дизель-генераторы, радиостанции, шинный 
завод, обмундирование, медикаменты, различное оборудование и 
запасные части.

Хотя общий объём поставок составлял примерно 4% валово-
го промышленного производства в СССР в 1941–1945 гг., ленд-
лизовская техника по отдельным видам вооружений составляла 
весьма значительный процент. В частности, по автомобилям – 
около 70%, по танкам – 12%, по самолётам – 10%, в том числе мор-
ской авиации – 29%. Следует отметить, что некоторые виды посту-
павшей по ленд-лизу техники (десантные суда, неконтактные 
тралы, отдельные образцы радиолокационной и гидроакустиче-
ской аппаратуры) в СССР в годы войны не выпускались вообще.

Северные конвои. 1941–1945: В документах Архивного фонда 
Российской Федерации. – М., 1993. С. 4–6.

Из воспоминаний Н.С. Хрущёва, Первого секретаря ЦК КПСС 
в 1953–1964 гг.

Об авторе. Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) – Первый секре-
тарь ЦК КПСС (1953–1964), председатель Совета министров СССР 
(1958–1964), Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистическо-
го Труда. Развенчал культ личности Сталина, способствовал либера-
лизации общества (т.н. «оттепель»). В 30-е годы участвовал в репрес-
сиях (в составе Особой «тройки» подписывал смертные приговоры). 
В годы Великой Отечественной войны был членом военных советов Юго-
Западного направления. Участвовал в Сталинградской битве, находясь в 
переднем командном эшелоне непосредственно в городе. Закончил войну 
в звании генерал-лейтенанта. Мемуары надиктовывал после отставки 
по воспоминаниям, без доступа к документам. 

Англия и США делали всё, чтобы оказать нам материальную 
помощь всех видов, главным образом военную – вооружением и 
другим материальным обеспечением, нужным для ведения войны. 
Мы получили очень существенную помощь. Это было, конечно, не 
великодушие со стороны Англии и США и не то, что они хотели 
помочь народам Советского Союза, вовсе нет. Они оказывали нам 
помощь, чтобы мы перемалывали живую силу общего врага. …
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Одним словом, надо честно признать вклад наших союзников в 
разгром Гитлера. Нельзя хвастать: вот мы шашки вынули и победи-
ли, а они пришли к шапочному разбору. Такая точка зрения верна, 
если рассматривать лишь вклад союзников с точки зрения высад-
ки десантников, то есть непосредственного участия американских и 
английских войск в борьбе против Германии на Европейском кон-
тиненте. Тут будет верно. Но техника и материалы, которыми они 
помогали нам, – другой вопрос. Если бы они не помогали, то мы бы 
не победили, не выиграли эту войну, потому что понесли слишком 
большие потери в первые дни войны.

Хрущёв Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. – 
М., 1997. С. 168–169, 175, 177.

3. Источники и историки о солдатах на фронте
 • На основе источников сформулируйте, что двигало солдатами, выпол-

нявшими свой долг на фронте. • Сравните моральные императивы 
(побудительные факторы) советских и немецких солдат, позволявшие 
им выжить и оправдать свои действия. • На основании материалов сде-
лайте вывод: за счёт чего СССР удалось переломить ход Великой Отече-
ственной войны? 

К.М. Симонов, русский советский писатель, 
фронтовой корреспондент

Об авторе. Симонов Константин Михайлович (1915–1979) – русский 
советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий, замести-
тель генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1939 г. поехал 
на Халхин-Гол в качестве военного корреспондента, с началом Вели-
кой Отечественной войны призван в армию, работал в газете «Боевое 
знамя». Большая часть его военных корреспонденций публиковалась 
в центральной военной газете «Красная звезда». Наиболее известный 
роман «Живые и мёртвые» – о первом годе войны – написан на автоби-
ографическом материале и корреспондентских заметках.

Война не есть сплошная опасность, ожидание смерти и мысли 
о ней. Если бы это было так, то ни один человек не выдержал бы 
тяжести её ... даже месяц. Война есть совокупность смертельной 
опасности, постоянной возможности быть убитым, случайности и 
всех особенностей и деталей повседневного быта, которые всегда 
присутствуют в нашей жизни... Человек на фронте занят бесконеч-
ным количеством дел, о которых ему постоянно нужно думать и 
из-за которых он часто совершенно не успевает думать о своей без-
опасности. Именно поэтому чувство страха притупляется на фрон-
те, а вовсе не потому, что люди вдруг становятся бесстрашными.

Симонов К. Солдатские мемуары. Документальные сценарии. – 
М., 1985. С. 297.
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А.В. Ковалевский, ветеран Великой Отечественной войны

Об авторе. Ковалевский Анатолий Владимирович прошел войну с 
1942 по 1945 г., закончил её в звании капитана, командовал артиллерий-
ской батареей. После войны преподавал историю в средней школе. Умер 
в 1997 г.

…Помню, мы установили орудия на «передке», а «он» обстрели-
вал дорогу, подвоза не было, и снаряды приходилось носить за два 
километра. Каждый раз можно было взять по два снаряда. Осень, 
слякоть, мины ложатся то с перелётом, то с недолётом. Надо бы 
упасть, спрятаться, а сил нет, потому что знаешь: упадёшь – и 
уже не поднимешься. И сушиться негде – огня на переднем крае 
не разведёшь. Идёшь в полный рост, два снаряда на плечах, мины 
воют, а страха нет. Только усталость.

Статья «Учитель истории» // Красная звезда. 8 мая 1994 г.

Воспоминания В.В. Карпова, ветерана боёв в 1942 г.

Об авторе. См. с. 76.

Ненависть была страшная. Выходили из окружения (хоронить-
ся надо было). Деревня. Немец тащит молоую женщину в разо-
рванной одежде за сарай. За ним ребёнок маленький цепляет-
ся, кричит «Мама! Мама!». Немец остановился… (Голос ветерана 
срывается, в глазах слёзы. – Прим. ред.) У меня даже сейчас, как 
представлю, говорить не могу… Схватил он ребёнка за ноги и голо-
вой об угол дома! …Не выдержал я – автомат вскинул, убил его!

Из фильма Алексея Пивоварова «Ржев. 
Неизвестная битва Георгия Жукова» (телеканал НТВ, 2009 год).

Илья Эренбург. «Убей!»

Об авторе. Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – советский писа-
тель, поэт, переводчик, публицист. В годы войны – корреспондент газе-
ты «Красная звезда». После статьи «Убей!» Адольф Гитлер лично рас-
порядился поймать и повесить Эренбурга. Поводом для статьи «Убей!», 
написанной и опубликованной в разгар летнего наступления немецких 
войск на Дону, за две недели до появления знаменитого приказа Стали-
на № 227 («Ни шагу назад!»), стали, по словам автора, письма из Герма-
нии, обнаруженные у убитых солдат вермахта… То, что во время войны 
выглядело совершенно органично, сейчас воспринимается некоторыми 
как верх нетолерантности.

Мы знаем всё. Мы помним всё. Мы поняли: немцы не люди. 
Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне 
слово «немец» разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем воз-
мущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного 
немца, твой день пропал. …Если ты оставишь немца жить, немец 
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повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если 
ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее 
немецких трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: 
убитых тобою немцев...

Эренбург И. «Убей!» // Красная звезда. № 172 (5236).
24 июля 1942 года

Письма немецкого и советского солдат из Сталинграда
 Сравните, чем коренным образом отличается смысл этих двух писем. 

Что главное для одного и другого солдата? На основании материалов 
сделайте вывод: за счёт чего СССР удалось переломить ход Великой 
Отечественной войны? 

Немецкий солдат из Сталинграда – своей возлюбленной: 
«Зачем нам эта война? Зачем нам все эти страдания? Люди сошли 
с ума? След этого ужасного времени навсегда останется в каждом 
из нас».

Советский солдат из Сталинграда – своей возлюбленной: 
«Прочитав это письмо, люди могут спросить, почему я сражаюсь 
за тебя? Да потому, что я не могу отделить тебя от Родины. Ты и 
Россия – для меня одно и то же».

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Роль партизан в Великой Отечественной войне»

1. Серебрянская Г.В. Был ли сорок третий год переломным в тылу? 
Рассуждения о методологии «перелома».

http://www.ainros.ru/materPP/461PobPrib.
2. Бонвеч Б. За кулисами «рельсовой войны» (Советские партизаны в 

1941–1944 годах) // Родина, 2003. № 7. С. 72.
3. Коршунов А. Уходили в поход партизаны // Родина. 2010. № 12. С. 56.

Немцы на Сталинградском 
тракторном заводе

Уличный бой 
в Сталинграде

Советские бойцы на заводе 
«Красный Октябрь»
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§ 29. Коренной перелом 
на советско-германском фронте

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Горькая правда
В 1990–2000 годах российский книж-
ный рынок наполнился книгами, в 
которых говорится о необходимо-
сти избавиться от мифов, которыми 
советская пропаганда опутала исто-
рию Великой Отечественной войны.

Факт современного книжного рынка

В сегодняшних учебниках рассма-
триваются проблемы коллабора-
ционизма и теневых сторон Вели-
кой Отечественной войны. Можно 
по-прежнему делать вид, что ниче-
го этого не было, что все на войне 
было замечательно и прекрасно. Но 
тогда в наших оценках мы вернёмся 
к тому, с чего начинали 50 лет назад: 
Великая Отечественная война была 
серией военных операций, которые в 
конце концов увенчались успехом. И 
школьники вновь перестанут пони-
мать, почему в одном случае, несмо-
тря на героизм и мужество, мы тер-
пели сокрушительные поражения, а 
в другом – одерживали победу…

А.А. Данилов, современный 
российский историк

Подлая ложь
Вокруг истории Вели-
кой Отечественной войны 
давно ведётся ожесточён-
ная политическая борь-
ба. Враждебными России 
силами разработана целая 
серия мифов, которые 
охотно повторяют отече-
ственные коллаборацио-
нисты. О бездарных гене-
ралах, якобы заваливших 
поля сражений трупами 
солдат. О сотнях тысяч 
красноармейцев, будто бы 
сдавшихся в плен добро-
вольно. О якобы миллионе 
власовцев, которые были, 
оказывается, настоящими 
патриотами своей родины. 
О том, наконец, что Побе-
да в этой страшной войне 
была достигнута вопреки 
политическому и военному 
руководству нашей страны. 

А. Сабов, современный 
российский публицист

• Сопоставьте две позиции по поводу мифов в изложении истории Вели-
кой Отечественной войны: в чём они противоречат друг другу, а в чём 
(немногом) сходятся между собой.

• Предложите варианты проблемных вопросов, вытекающих из этого про-
тиворечия, и сравните их с вариантами авторов (с. 360).

до н. э. н.э. 1942 1943
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Перечислите ключевые события первого этапа Великой Отечественной 
войны. 

• Кратко сформулируйте главные предпосылки коренного перелома в 
войне. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Сталинградская битва
 • Чем был Сталинград для советских и для немецких солдат? • Окута-

на ли мифами история обороны Сталинграда? Какую «горькую правду» 
могут скрывать страницы официальных сводок и почему?

Оборонявшие Сталинград советские войска дрались за каждый 
дом. Развалины мешали использовать военную технику, уличные 
бои сводили на нет возможность бомбометания, бой шёл практи-
чески на равных, и побеждал в конечном счёте тот, чей дух ока-
зывался сильнее. Волжский рубеж, кавказская нефть – это было 
важно и понятно, но где-то там, в оперативных штабах, на бумаж-
ных пространствах карт. А здесь – просто нельзя было дать про-
тивнику переправиться через Волгу. Средняя продолжительность 
жизни солдата-сталинградца была менее суток. Каждая груда 
развалин становилась крепостью. Среди руин действовали снай-
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перы. Символом обороны Сталинграда стал Дом сержанта Павло-
ва, названный в честь комвзвода Я.Ф. Павлова, державшего обо-
рону от фашистов с сентября 1942 г.! Любое продвижение немец-
ких частей оплачивалось небывалым числом солдатских жизней 
с обеих сторон. Немецкий солдат писал: «Сталинград – это ад на 
земле. Верден, красный Верден с новым вооружением. Если нам 
удаётся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают 
нас обратно». 

Паулюс несколько раз просил подкреплений для своей потрё-
панной 6-й армии, и Гитлер направлял в Сталинград лучшие части 
вермахта. Тем временем уже в сентябре в штабе советских войск 
разрабатывали план наступательной операции, свои предложения 
вносили Ерёменко и Рокоссовский. К ноябрю положение немецких 
войск значительно осложнилось, их фронт растянулся на тыся-
чи километров, фланги были не прикрыты. 10 ноября германская 
армия перешла к обороне. Прибрежные районы Сталинграда про-
должали удерживать остатки 62-й и 64-й армий. 13 ноября план 
стратегического контрнаступления советских войск под кодовым 
названием «Уран» был утверждён Ставкой под председательством 
И.В. Сталина. Юго-Западный фронт (командующий Н.Ф. Ватутин) 
и Сталинградский фронт, ударив по флангам, где находились в 
основном румынские войска, должны были встретиться в районе 
Калача-Советского, сомкнув кольцо под Сталинградом. 19 ноября 
операция началась, 23 ноября кольцо сомкнулось. На следующий 
день Гитлер, отклонив предложение командующего 6-й армией 
Ф. Паулюса прорываться в юго-восточном направлении, приказал 
удерживать Сталинград в ожидании помощи извне. 

Получив предложение сдаться, фашистские части продолжали 
ожесточённое сопротивление. Попытка немцев наладить воздуш-
ный мост для снабжения окружённых боеприпасами и продоволь-
ствием не увенчалась успехом – Красная армия уже превосходи-
ла противника в воздухе. Безрезультатно закончилась попытка 
деблокировать части Ф. Паулюса ударом танков под командовани-
ем гитлеровского любимца фельдмаршала Э. Манштейна. 

В окружённой 6-й немецкой армии начался голод, усиленный 
суровыми январскими морозами. Ф. Паулюс был произведен в 
фельдмаршалы. Гитлер заявил: «Немецкие фельдмаршалы в плен 
не сдаются!» – пытаясь тем самым подтолкнуть Паулюса к само-
убийству. Однако Паулюс предпочёл плен: 2 февраля немецкие 
войска, попавшие под Сталинградом в котёл, капитулировали во 
главе со своим командующим.

19 ноября 1942 г. – день начала контрнаступления под Ста-
линградом – считается началом второго периода Великой Оте-
чественной войны, периода радикального изменения ситуации 
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в пользу Красной армии. Победа под Сталинградом означа-
ла коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. Это 
отчётливо понимали союзники.

2. Битва на Курской дуге
 • Почему, на ваш взгляд, фашистам не удалось взять реванш за Ста-

линград под Курском? • Окутана ли мифами история Курской битвы? 
Какую «горькую правду» могут скрывать страницы официальных сводок 
и почему?

После Сталинграда Гитлер стремился летом 1943 г. взять 
реванш, переломив ситуацию в свою пользу. Он обратил внима-
ние на Курскую дугу – 600-километровый изгиб линии советско-
го фронта, выступавший на запад. Если ударами с флангов отсечь 
советские части, они оказывались в котле. 

Германия тщательно готовилась к Курской битве. Промышлен-
ность наладила выпуск новых танков – «тигров», «пантер», штур-
мовых артиллерийских орудий «фердинанд». На Курскую дугу 
были стянуты 900 тыс. солдат и офицеров, 2700 танков и штурмо-
вых орудий, 2050 самолётов, 10 тыс. орудий и миномётов.

Советское командование разгадало замысел противника, укре-
пило направления возможного прорыва немецких войск, добилось 
превосходства во всех силах, скрытно подготовило резервы для 
контрудара. 

Маршал
Г.К. Жуков (слева) 
и генерал 
К.К. Рокоссовский
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5 июля немецкие войска перешли в наступление. На север-
ном изгибе Курской дуги (Центральный фронт, командующий 
К. Рокоссовский) за пять дней немцам удалось продвинуться 
лишь на 10–12 км, потеряв при этом 2/3 танков. На южном участ-
ке Курской дуги (Воронежский фронт, командующий Н. Ватутин) 
немцы, понеся заметные потери, сумели прорвать и первую, и вто-
рую оборонительные линии и к 9 июля вышли к станции Прохо-
ровка. Здесь развернулось грандиозное Прохоровское сражение 
(9–16 июля), в котором приняли участие подошедшие из резерва 
общевойсковая и танковая армии. Именно силами 5-й гвардейской 
танковой армии П. Ротмистрова 12 июля был нанесён контрудар 
по дивизиям корпуса СС. Его результаты вызвали тогда и вызы-
вают до сих пор оживлённые споры. Самоотверженно стражаясь, 
понеся огромные потери (до 70%), танковая армия П. Ротмистро-
ва помешала наступательным планам немцев. Однако немецкие 
атаки под Прохоровкой продолжались до 16 июля. К этому момен-
ту крах операции «Цитадель» стал очевидным. Советские войска 
перешли в контрнаступление севернее и южнее Курска. 5 августа 
были освобождены Орёл и Белгород (в Москве произведён первый 
салют). Победа на Курской дуге означала переход стратегической 
инициативы к Красной армии, которая начала движение к Днепру. 
Спорным остаётся вопрос о цене победы, соотношении потерь.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Бои на советско-германском фронте в ноябре 1942 г. – декабре 
1943 г. стали временем коренного перелома. В ходе Сталинград-
ской и Курской битв, освобождения Кавказа, форсирования Днепра 
и других сражений Красная армия перехватила инициативу у немец-
ких войск и от стратегической обороны перешла в наступление по 
всему советско-германскому фронту.

Соотношение сил в Курской битве (без учёта резервов)

Немецкие войска Советские войска

Солдаты до 1 млн чел. 1,3 млн чел.

Орудия и миномёты 10 тыс. 19 тыс.

Танки и самоходки 2 700 3 400

Самолёты 2 050 2 170



109

Хронология событий второго этапа
Великой Отечественной войны

1942 год
Ноябрь

Центр – 25 ноября начало операции «Марс» – наступления Калинин-
ского (Конев) и Западного (Жуков) фронтов с целью ликвидации 
Ржевского выступа и окружения оборонявшейся там группиров-
ки.

Юг – 19 ноября – начало операции «Уран» – контрнаступление под 
Сталинградом частей Юго-Западного, Сталинградского и Дон-
ского фронтов с целью окружения немецких войск. 23 ноября – 
завершение окружения 330-тысячной немецко-фашистской груп-
пировки под Сталинградом.

Декабрь
Центр – войска Калининского и Западного фронтов с большими поте-

рями продолжают безуспешное наступление на ржевском направ-
лении. Западный фронт со своей задачей не справился, но немец-
кое командование не смогло снять с данного направления ни 
одной дивизии, чтобы перебросить их в район Сталинграда.

Юг – в развитие успеха операции «Уран» – наступление войск Воро-
нежского и Юго-Западного фронтов на Среднем Дону.

Советская территория – директивами Ставки ВГК был утверждён план 
операции «Сатурн» (удар в направлении Ростова-на-Дону) и про-
рыва блокады Ленинграда (операция «Искра»). 

1943 год
Январь

Север – 12 января – прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов (операция «Искра», 12–30 января).

Центр – начало операции по освобождению Воронежа (24 января – 
2 февраля).

Юг – 10 января – начало ликвидации окружённой группировки немец-
ких войск под Сталинградом (10 января – 2 февраля).

Советская территория – начало восстановления МТС и колхозов в 
освобождённых районах.

Февраль
Север – продолжение операции «Искра», немцы медленно отходят от 

Ленинграда.
Центр – ликвидирован Воронежский выступ врага, освобождены Воро-

неж и Курск (8 февраля).
Юг – 1–2 февраля – завершение операции «Кольцо» (ликвидация окру-

жённой немецкой группировки под Сталинградом), начало насту-
пления на Донбасс – форсирование Северского Донца. 9 фев-
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раля – начало наступления Северо-Кавказского фронта с целью 
освобождения Кубани и Новороссийска.

Март
Север – продолжение медленного наступления от Ленинграда к Пско-

ву – с тяжёлыми боями форсирована р. Ловать.
Центр – 2 марта – начало Ржевско-Вяземской наступательной опера-

ции войск Калининского (Конев) и Западного (Жуков) фронтов 
по ликвидации Ржевского выступа. 3 марта взят Ржев. 22 марта 
немецкими карателями сожжена деревня Хатынь (Белоруссия) 
вместе с жителями.

Юг – 4 марта – начало немецкого наступления на Харьков, который 
снова захвачен немецкой 4-я танковой армией. 14 марта – на 
советско-германском фронте образовалась Курская дуга – выступ 
в глубь немецкой обороны.

Апрель
Юг – воздушные сражения на Кубани (апрель–июнь): обеспечение 

стратегического господства в воздухе советской авиации на всём 
советско-германском фронте.

За пределами советско-германского фронта – 2 апреля – правитель-
ства США и Англии сообщили о своём решении временно пре-
кратить отправку караванов по Северному пути (из-за больших 
потерь). И.В. Сталин выразил по этому поводу сожаление и пред-
упредил, что данное решение может сказаться на положении 
советских войск.

Германский тыл – с 15 апреля – подготовка операции «Цитадель» 
(уничтожение Курского выступа советских войск).

Май
Центр–Юг – 6–8 мая – первая крупная воздушная операция 6 советских 

фронтов по уничтожению авиации противника на аэродромах (в 
первый день уничтожено более 215 самолётов противника).

Юг – 5 мая – прорыв немецкой обороны на Кубани северо-восточнее 
Новороссийска. 

За пределами советско-германского фронта – 15 мая – роспуск Комин-
терна (как штаба «мировой революции» – в рамках политики 
налаживания отношений с западными союзниками).

Июнь
 – оперативная пауза на основных направлениях, обе стороны стя-

гивают силы для битвы на Курской дуге. 

Июль
Центр–Юг – 5–15 июля – начало немецкого наступления на северном 

(до 12 июля) и южном (до 15 июля) фасах Курской дуги. На севе-
ре – войска Центрального фронта (Рокоссовский) остановили 
наступление противника 12 июля на рубежах 10–12 км. На юге – 
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войска Воронежского фронта (Ватутин) сумели сдержать наступле-
ние только 15 июля на последней полосе обороны с помощью двух 
армий стратегического резерва (5-й гвардейской и 5-й гвардейской 
танковой). 12 июля – контрудар 5-й гвардейской танковой армии 
Ротмистрова у д. Прохоровка – в советской историографии изве-
стен как «крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны», 
позднее его характер и результаты были оспорены. 12–15 июля – 
начало контрнаступления советских войск Брянского, Западного, 
Центрального, Воронежского и Степного фронтов в Курской битве.
За пределами советско-германского фронта – 9 июля – началась 
Сицилийская операция или операция «Хаски», во время которой 
войска союзников выбили итало-германские войска из Сицилии и 
захватили остров. (9 июля – 17 августа). Средиземноморские пути 
были открыты, Бенито Муссолини отстранен от власти, началась 
высадка союзников в материковой Италии.

Август
Центр – освобождён Орёл (5 августа); 7 августа – начало операции 

«Суворов-1» по освобождению Смоленской области.
Юг – освобождение Харькова (23 авг.); 25 августа – начало «битвы за 

Днепр» – операции по форсированию Днепра.
Германский тыл – 3 августа – начало операции «Рельсовая война», 

проводимой советскими партизанскими соединениями Белорус-
сии и Западной России.

Советская территория – 5 августа – первый салют в Москве в честь 
освобождения Орла и Белгорода. Постановление СНК и ЦК ВКП(б) 
о мерах по восстановлению хозяйства в освобождённых районах. 
Признание Советским правительством Французского комитета 
национального освобождения во главе с Ш. де Голлем.

Сентябрь
Центр – освобождение Смоленска (25 сентября).
Юг – освобождение столицы Донбасса (Сталино-Донецк – 7 сентября); 

освобождение Новороссийска на Кавказе (16 сентября); начало 
форсирования Днепра войсками Центрального и Воронежского 
фронтов (22 сентября). Избрание собором Русской православной 
церкви Патриархом Московским и всея Руси местоблюстителя 
Патриаршего престола Сергия (И.В. Страгородского).

Октябрь
Центр – 2 октября – завершение операции «Суворов» (7 августа – 

2 октября) по освобождению Смоленской и Калининской (Твер-
ской) областей; 3 октября завершена Брянская операции (1 сен-
тября – 3 октября) – советские войска при поддержке партизан 
продвинулись на 240–260 км, освободили Брянский промышлен-
ный район и часть территории Белоруссии. 
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Юг – 9 октября – советские войска вышли к Керченскому проливу, 
завершив битву за Кавказ. 31 октября – начало Эльтигенского 
десанта в Крым.

Советская территория – 28 октября – указ Президиума ВС и постанов-
ление СНК СССР, обвинявшие весь народ калмыков в «сотрудни-
честве с оккупантами» – начало кампании борьбы с так называ-
емыми «народами-предателями» – лишение всего имущества и 
насильственное выселение в Сибирь целых народов без опреде-
ления индивидуальной вины: крымских татар (ок. 200 000 чело-
век), чеченцев (400 000), ингушей (100 000), калмыков, карачаев-
цев, балкарцев.

Ноябрь
Центр – освобождение Гомеля (Восточная Белоруссия).
Юг – 3 ноября – начало наступления на Киев с Днепровских плацдар-

мов и освобождение Киева 6 ноября (к годовщине Октябрьской 
революции – 7 ноября).

За пределами советско-германского фронта – 28 ноября в Иране нача-
лась Тегеранская конференция руководителей СССР (Сталин), США 
(Рузвельт) и Великобритании (Черчилль): согласованы совместные 
операции по разгрому противника, обсуждены принципы после-
военного устройства.

Декабрь
Центр – отражение контрнаступления вермахта под Киевом, заверше-

ние битвы за Днепр (с 25 августа по 23 декабря), основные силы 
группы армий «Юг» и часть сил группы армий «Центр» не удержа-
ли «Восточный вал» по Днепру и понесли тяжёлые потери.

Юг – 2–3 декабря – трагедия Эльтигенского десанта на Керченском 
полуострове. Оборона плацдарма прорвана немецкими частя-
ми, корабли не могут подойти к берегу, десант прорывается 
к основным силам по суше, оставив всех раненых в качестве 
прикрытия. 7 декабря десант прорвался в Керчь, позднее был 
эвакуирован.

Советская территория – организация в Москве специальной лабора-
тории во главе с И.В. Курчатовым, возобновившей опыты по рас-
щеплению ядра урана.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

• Уточните своё решение проблемы общеобразовательного уровня с 
помощью текстов источников и работ историков. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Историки о мифах о Великой войне

А.В. Исаев об устоявшихся мифах

Об авторе. Исаев Алексей Валерьевич (р. 1974) – по образованию 
инженер-кибернетик, сотрудник Института военной истории Мини-
стерства обороны РФ, получил известность как автор исследований по 
истории Великой Отечественной войны, оспариваемых частью профес-
сионалов.

Пьяные немецкие автоматчики шли в «психическую атаку» 
за «тиграми», на него ехали десять танков, и он одного за другим 
подбивал их из выхватываемых из ящика «фаустов», «кавалери-
сты пошли в самоубийственную атаку на танки», «вместо обороны 
им приказали наступать». Фразы, подобные этим, встречаются в 
мемуарной, исторической и публицистической литературе, посвя-
щённой Второй мировой войне, сплошь и рядом. Большая часть из 
них уже стала своего рода штампами, обязательными компонента-
ми повествования. Если немецкий танк, то – «тигр» или «пантера», 
если самоходная артиллерийская установка – «фердинанд». Если 
нужно изобразить солдата вермахта, то обязательными компо-
нентами становятся закатанные рукава серой униформы, корот-
кие сапоги и пистолет-пулемёт «МП-40» с крюком под стволом и 
коробчатым магазином… Лошадь в вермахте представляется про-
сто какой-то дикостью – немецкие солдаты на страницах книг и в 
кинолентах до наших дней включительно перемещаются исклю-
чительно на грузовиках или гробообразных бэтээрах «Ганомаг». 
В крайнем случае авторы или режиссёры сажают людей в серой 
униформе с закатанными рукавами и «МП-40» в руках на мото-
циклы. <…>

 Однако если приглядеться к явлениям, породившим вышеопи-
санную череду образов Второй мировой войны в массовом созна-
нии, то выясняется поразительное несоответствие реальности 
хорошо известным стереотипам. Массовый солдат вермахта ока-
зывается пешим путешественником, вооружённым винтовкой. 
<…> …Образ высокоманевренной армии несколько не соответству-
ет действительности. Полностью моторизованные дивизии состав-
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ляли лишь небольшую часть германской армии. Более 80% соста-
ва вермахта – это пехотные дивизии, передвигавшиеся преиму-
щественно на лошадях. Артиллерийский полк пехотной дивизии 
вермахта – это 2696 человек личного состава и ни много ни мало 
2249 лошадей. По штату в пехотной дивизии в 1941 г. было более 
6000 (шести тысяч!) лошадей. Всего в вермахте в 1941 г. было 
свыше одного миллиона лошадей, 88% которых находилось в 
пехотных дивизиях. О таких масштабах использования гужевого 
транспорта не мечтал даже Чингисхан. Как ни парадоксально это 
звучит, Красная армия на тот момент была моторизована в куда 
большей степени.

http://militera.lib.ru/research/isaev_av2/01.html

Роль мифа на войне на примере рассказа 
о 28 героях-панфиловцах (текст авторов учебника)

Феномен массовой культуры изначально создавал возможность 
мифа. Если брать военный миф, поддерживаемый официальными 
властями, то он приобретает особое значение, т.к. должен вдохнов-
лять людей на риск, на готовность жертвовать своей жизнью ради 
великой цели по примеру героев. «Я знаю, город будет, я знаю, 
саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть…» Во все 
времена воюющие стороны вели друг с другом идеологическую 
борьбу, частью которой были мифы. 

В своей основе военный миф, как правило, содержит рациональ-
ное зерно – реальные факты, которые искажаются и переписыва-
ются для создания картины, отвечающей желаниям официальной 
пропаганды. Если миф удачен – он начинает жить своей жизнью.

Ярким примером может служить миф о 28 героях-панфиловцах. 
История его такова. 1075-й стрелковый полк 316 СД (стрелковый 
дивизион) под командованием генерал-майора Ивана Васильевича 
Панфилова вёл тяжелые бои на танкоопасном направлении в райо-
не разъезда Дубосеково, к юго-востоку от Волоколамска. После того 
как часть была отведена на переформирование, с бойцами обща-
лись корреспонденты газеты «Красная звезда», и на основании рас-
сказов о реальном героическом бое с немецкими танками 1075 СП 
(стрелковый полк) был написан рассказ о 28 героях-панфиловцах. 
Фамилии были взяты из журнала боевых действий, и с ними вышла 
накладка – в частности, один из «героев-панфиловцев», которого 
задним числом записали в погибшие и наградили званием Героя 
Советского Союза, как оказалось, раненый попал в плен и служил в 
полицейских подразделениях. В результате материалы дела оказа-
лись в военной прокуратуре.

Автор очерка, литературный секретарь Кривицкий, признавал-
ся на допросах: «При разговоре в ПУРе с т. Крапивиным он инте-
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ресовался, откуда я взял слова политрука Клочкова, написанные 
в статье: «Россия велика, а отступать некуда – позади Москва». 
Я ему ответил, что это выдумал я сам… В части же ощущений 
и действий 28 героев – это мой литературный домысел. Я ни 
с кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разго-
варивал…»

Допрошенный командир 1075 СП (полка) И. Капров о бое 16 ноя-
бря рассказал следующее:

«…В 14–15 часов немцы открыли сильный артиллерийский 
огонь… и вновь пошли в атаку танками… На участках полка насту-
пало свыше 50 танков, причём главный удар был направлен на 
позиции 2-го батальона, в том числе и участок 4-й роты, и один 
танк вышел даже в расположение командного пункта полка и 
зажёг сено и будку, так что я случайно смог выбраться из блинда-
жа: меня спасла насыпь железной дороги, около меня стали соби-
раться люди, уцелевшие после атаки немецких танков. Больше 
всех пострадала 4-я рота: во главе с командиром роты Гундилови-
чем уцелели 20–25 человек…»

Вывод расследования прокуратуры:
«…Материалами расследования установлено, что подвиг 28 

гвардейцев-панфиловцев, освещённый в печати, является вымыс-
лом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» 
Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кри-
вицкого».

Тем не менее миф продолжал жить собственной жизнью, 
результаты работы прокуратуры не предавались огласке, и «28 
героев-панфиловцев» продолжали упоминать во всех официаль-
ных источниках. Между тем, спустя всего десять дней после собы-
тия, которого не было, но о котором все знают, произошло реаль-
ное событие, о котором не знает практически никто: 26 ноября в 
районе деревни Бужаров под Истрой, прикрывая отход стрелко-
вого полка 18-й дивизии народного ополчения, взвод химзащиты 
младшего лейтенанта Николая Кульчицкого (36 человек, воору-
жённых винтовками, гранатами и бутылками с «коктейлем Моло-
това») вступил в бой с немецкой танковой колонной, направляв-
шейся к Бужаровскому мосту, и уничтожил 20 танков противника, 
задержав продвижение немецких войск. Существуют свидетели 
боя, есть рассказы ветеранов, публикации, в местном музее висит 
картина, изображающая бой. Но за этот бой никто не был награж-
дён «Золотой Звездой» Героя, об этом бое не говорят. Он был «не 
нужен» официальной пропаганде – ведь уже были 28 панфилов-
цев. Младшего лейтенанта Кульчицкого никто не знает, а слова 
политрука Клочкова, которых он не говорил, до сих пор повторяют 
многие. 
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Что есть миф, а что – правда? То, что было мифом в официаль-
ной пропаганде, часто становилось правдой, политой кровью. На 
этом и строилась кровавая история великой войны…

Источники: Справка-доклад «О 28 панфиловцах» 
Государственный Архив РФ, ф.р – 8131 сч., оп. 37, д. 4041, л. 310–320. 

Опубликовано в журнале «Новый мир». 1997. № 6. с.148.

А. Смирнов, современный российский историк, о публикации 
воспоминаний участника войны генерала И. Толконюка

Об авторе. См. с. 81.

С таким источником по истории Великой Отечественной войны 
… исследователи, кажется ещё не сталкивались. Написанные ещё 
в советское время … они абсолютно не похожи на издававшиеся 
в то время мемуары советских фронтовиков. … не были выхоло-
щены цензурой и литобработчиками. … Переделке записки Толко-
нюка просто не подлежат – фактов и суждений, «неудобных» для 
официальной советской версии истории войны, в них столько, что 
на их основе можно выстроить другую версию, с официальной не 
имеющую ничего общего. 

В общем, картина войны постепенно восстанавливается неза-
висимыми историками, получает более чем существенное подкре-
пление. Сведения немецких источников и рассекреченной совет-
ской военной документации на 100 процентов подтверждаются 
воспоминаниями советского офицера уже не ротного или полково-
го, а армейского звена. 

Смирнов А.А. Наступление ради наступления. О записках генерала 
Иллариона Толконюка // Родина. № 5. 2008. С. 30–31.

А.В. Мальгин, современный российский политолог, 
о военных мифах Запада

Об авторе. Мальгин Андрей Викторович (род. 1958) – российский 
литературный критик и журналист.

Схожую с нашей правду о войне знают, наверное, только в тех 
странах, где восточный фронт не был абстракцией, где не было 
марионеточного суверенитета или где отношение к России тради-
ционно доброе. Группа этих стран в Европе очень небольшая. Там 
всё в порядке с памятниками или почти всё. <…> Вся остальная 
Европа и США – «спасают рядового Райана» – живут в весьма 
далёких от российских и адекватных вообще представлениях о 
причинах, ходе и итогах войны.

При всей своей мощи советская идеологическая машина, имев-
шая в распоряжении действительно талантливых писателей и 
кинематографистов, не смогла создать разделяемого остальным 
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миром представления о Второй мировой. Хотя зачастую к этой 
цели приближалась. В 90-е годы с «восточного фронта» исходил 
концептуальный вакуум, если не самоотрицание Россией соб-
ственных успехов. Вновь родившимся поколениям предлагалась 
исключительно голливудская – в лучшем случае – версия исто-
рии. Зачастую она дополнялась творениями наследников местных 
коллаборационистов.

Мальгин А.В. Россия должна рассказать миру правду о Второй 
мировой. http://www.asta-bassa.com/power-and-money/astana/

rossiya-dolzhna-rasskazat-miru-pravdu-o-vtoroj-mir.bass

2. Мифы и реальность Прохоровского танкового сражения 
на Курской дуге (июль 1943 г.)

 • Сравните две трактовки ключевого события Курской битвы – офици-
альную советскую и современную: выделите отличия в описании соот-
ношения сил, хода и результатов танкового сражения под Прохоровкой.

Статья о Прохоровском танковом сражении 
в Советской энциклопедии 1985 года 

(«Великая Отечественная война 1941–1945 годов». С. 592.)

…Прохоровка, ж/д станция на линии Белгород–Курск, в районе 
которой 12 июля в ходе Курской битвы 1943 года произошло самое 
крупное встречное танковое сражение 2-й мировой войны между 
наступающей немецко-фашистской группировкой и наносившими 
контрудар советскими войсками 5-й гвард. ТА (танковой армии)… 
В сражении с обеих сторон участвовало до 1200 танков и само-
ходных орудий. … Немецко-фашистские войска потеряли до 400 
танков и штурмовых орудий и свыше 10 тыс. чел. Не достигнув 
намеченных целей, противник перешёл к обороне. В сражении 
под Прохоровкой проявилось превосходство советской военной 
техники и искусства над военной техникой и искусством немецко-
фашистской армии. 

Из книги воспоминаний командира 5-й гвардейской 
танковой армии П.А. Ротмистрова (1960 г.) 

 Это документальный источник или историческое исследование? Каковы 
цель и условия составления этого текста? Какую трактовку Прохоровско-
го сражения (успешный встречный бой или неудачная атака подготов-
ленной обороны) подтверждают сообщённые здесь факты?

Об источнике. Воспоминания опубликованы в 1960 г., когда их автор 
стал командующим всеми танковыми войсками Советского Союза. В 
связи с этим его воспоминания стали считаться главным источником 
описания Прохоровского сражения. Как и все воспоминания высших 
офицеров – участников войны, они проходили литературную обработ-
ку с участием журналистов или писателей, а при издании – военную 
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и политическую цензуру со стороны ответственных работников един-
ственной правящей Коммунистической партии Советского Союза.

…Оказалось, что немцы и мы одновременно перешли в насту-
пление… Навстречу двигались две громадные танковые лавины… 
Через несколько минут танки первого эшелона наших 29-го и 
18-го танковых корпусов, стреляя с ходу, лобовым ударом вреза-
лись в боевые порядки немецко-фашистских войск… Управление 
в передовых частях и подразделениях врага было явно нарушено. 
Его «тигры» и «пантеры» (новые танки с более мощными и дально-
бойными орудиями, чем у советских танков. – Прим. ред.), лишён-
ные в ближнем бою своего огневого преимущества, теперь успеш-
но поражались советскими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких 
дистанций.

Прохоровское сражение в массовой исторической памяти
Приведённое выше описание Прохоровского сражения в 1960–

1990-е гг. было единственным в нашей стране. О его основных 
деталях (дата, соотношение сил, потери) спрашивали на школь-
ных экзаменах, исторических олимпиадах по вопросу о коренном 
переломе в войне и Курской битве. Встречный бой танковых лавин 
был масштабно изображён в художественной киноэпопее «Осво-
бождение». На танковом поле под Прохоровкой сооружены мемо-
риалы и храмы в память о сражении.

Н.Г. Андроников. Предисловие к книге Л. Лопуховского 
«Прохоровка. Без грифа секретности»

 Это документальный источник или историческое исследование? Како-
вы цель и условия составления этого текста? Какую трактовку Про-
хоровского сражения (успешный встречный бой или неудачная атака 
подготовленной обороны) обосновывают сообщённые здесь выводы и 
оценки? 

Об авторе. Андроников Н.Г. – историк, ветеран войны, участник Кур-
ской битвы (но не Прохоровского сражения). 

Советской пропаганде важно было показать преимущества 
советского строя и непогрешимость политического и военного 
руководства. Поэтому в официальных изданиях и в мемуарах 
советских военачальников при описании событий Второй миро-
вой войны порой не считались с очевидными фактами, искажа-
ли соотношение сил и средств сторон в сражениях, всячески 
завышали потери противника и умалчивали о своих. Закрытость 
наших военных архивов и наличие военной и идеологической 
цензуры длительное время не позволяли с достаточной степенью 
достоверности раскрыть характер боевых действий…
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Л. Лопуховский. «Прохоровка. Без грифа секретности». 2006 г.
 Это источник или историческое исследование? Каковы цель и условия 

составления этого текста? Какую трактовку Прохоровского сражения 
(успешный встречный бой или неудачная атака подготовленной оборо-
ны) обосновывают сообщённые здесь выводы, оценки, факты? 

Об авторе. Военный историк Л. Лопуховский, после того как в 
1990-х гг. были открыты архивные фонды Министерства обороны за 
период войны, занялся изучением документов, связанных с Прохоров-
ским танковым сражением, советских, а также немецких. На основа-
нии всех этих источников им была реконструирована картина боёв на 
южном фасе Курской дуги и боев за Прохоровку, которая сильно отли-
чается от версии, господствовавшей в советское время. 

Немцы (дивизия корпуса СС) не могли бросить 60 своих тан-
ков навстречу лавине русских в 300 танков. Немецкие танки-
сты… твёрдо усвоили и на практике проверили инструкцию, 
в которой утверждалось, что советские танки Т-34 представ-
ляют опасность (для новых немецких танков с усиленной бро-
нёй и вооружением. – Прим. ред.) с дистанции 500 м и ближе. 
… Немцы использовали свою мощную оптику, стреляли толь-
ко с места, что резко повышало вероятность поражения цели. 
… Если бы всё происходило так, как описал Ротмистров, тогда 
действительно удалось бы взять немецкие танки на абордаж, их 
просто задавили бы количеством в ближнем бою. И тогда про-
тивник не смог бы применять авиацию по атакующим танкам.

Легенду придумали «наверху», после боя, без согласования по 
понятным причинам с нижестоящими командирами. При этом рас-
считывали, что их донесения останутся навечно похороненными в 
архивах. <…>

На Курской дуге, благодаря исключительной стойкости, геро-
изму и самоотверженности солдат и офицеров всех родов войск, 
удалось выстоять и отразить мощный удар лучших дивизий гит-
леровской армии. И прекрасный мемориал, возведённый на Про-
хоровском «Танковом поле», – это дань памяти ратному подвигу 
всех советских воинов – танкистов, артиллеристов, летчиков, свя-
зистов, сапёров, водителей, ремонтников, медиков и других вели-
ких тружеников войны. Это дань памяти всем погибшим и пропав-
шим без вести в Курской битве. 

А нам всем надо помнить, что их могло быть намного меньше… 
Патриотизм заключается не только в гордости за нашу Победу, 
но и в народной скорби о невосполнимых жертвах, принесённых 
на её алтарь. А жертвенностью русского народа нельзя долго 
злоупотреблять. 

Л. Лопуховский. Прохоровка. Без грифа секретности. –
 М., 2006 г.
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§ 30. Победа в войне

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Благодаря вождю
В руководстве вооружённой 
борьбой в целом И.В. Стали-
ну помогали его природный ум, 
опыт политического руковод-
ства, богатая интуиция, широкая 
осведомлённость. Он умел найти 
главное звено в стратегической 
обстановке и, ухватившись за 
него, наметить пути для ока-
зания противодействия врагу, 
успешного проведения той или 
иной наступательной операции. 
Несомненно, он был достойным 
Верховным Главнокомандую-
щим.

Г.К. Жуков. Воспоминания 
и размышления. – М., 1992

Победа 45-го года – это вершина 
мировой истории, мистический 
пик, на котором человечество 
совершило свой божественный 
выбор. Произошло преображе-
ние истории. Народ, рассечён-
ный и растерзанный, вдруг стал 
един. Власть обнялась с народом. 
Танк Т-34 воевал с фашизмом, 
как и русский храм. И всё это 
соединилось в Вожде, олице-
творилось в Сталине, обрело в 
его грандиозной судьбе и натуре 
божественную мощь.

А. Проханов, публицист национа-
листического направления. 2004

Вопреки диктатору
…Хорошо обученный солдат и 
офицер, способный размыш-
лять, представляли для Сталина 
большую опасность, чем гибель 
десятков миллионов необучен-
ных бойцов.

Б.В. Соколов, профессор РГГУ

И, наконец, наш Советский 
народ – уж он-то точно народ-
победитель? А давайте спросим 
об этом у тех, кто погиб в сле-
пых контратаках лета 41-го, кто 
полёг под пулемётами заградо-
трядов в 42-м, кто, пройдя окру-
жение, плен, немецкие лагеря, 
отряды Сопротивления и выжив, 
был добит в лагерях родной 
земли (помните у Шаламова – 
«Последний бой майора Петро-
ва»?). Умерших от истощения на 
оборонных заводах. Умерших от 
голода в блокадном Ленинграде. 
Расстрелянных за невыполне-
ние плана добычи золота «в бес-
сонные годы, когда золота тре-
бовала война, и служебное пори-
цание, если требовалось, было 
одним – высшая мера». Числят 
ли они себя в победителях?

А. Федорчук, публицист 
демократического направления. 

2000-е гг. 
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• Сравните два мнения о творцах и цене победы: в чём они противоречат 
друг другу? 

• Какие проблемы ставит данная дискуссия в восприятии Великой Отече-
ственной войны современным общественным мнением России? Сформу-
лируйте свой вариант и сравните его с авторским (с. 360). 

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Вспомните, как стратегическая инициатива в ходе Великой Отечествен-
ной войны перешла к Красной армии. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Освобождение советской территории
 • На основе сведений об освобождении территории СССР сделайте 

вывод: кто был главным творцом победы, какой ценой она досталась?

В 1944 г. в ходе зимне-весеннего наступления была полностью 
снята блокада Ленинграда, освобождена Правобережная Украи-
на. В результате Днепровско-Карпатской операции Красная армия 
вышла к предгорьям Карпат, Южному Бугу и государственной гра-
нице с Румынией. 

Летом 1944 г. развернулись решающие бои за освобождение Бело-
руссии. Эта операция носила кодовое название «Багратион» в память 
о русском полководце Отечественной войны 1812 г. 3 июля советские 
войска освободили Минск. Восточнее белорусской столицы в окру-
жение попала 100-тысячная немецкая группировка, её ликвидиро-
вали с 5 по 11 июля. Противник потерял свыше 70 тыс. человек уби-
тыми и около 35 тыс. пленными, в том числе 12 генералов.

Большую помощь войскам оказывали партизаны, которые устра-
ивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и 
отдельные части, захватывали переправы. На освобождённых тер-
риториях деревни и города были разорены войной, жители частич-
но погибли, частично были угнаны в Германию на работы. Массовые 
расстрелы и сожжение карателями деревень на оккупированной 
территории были обычным явлением, так что, по воспоминаниям 
ветеранов, советские пехотинцы проходили десятки километров, 
встречая лишь торчащие среди пепелища печные трубы. Только 
Белоруссия потеряла в годы войны каждого четвёртого жителя.

Параллельно Белорусской шла Карельская операция, в резуль-
тате которой с сентября 1944 г. Финляндия вышла из войны. 
19 сентября, Карл Густав Эмиль фон Маннергейм объявил войну 
Германии и действительно вёл боевые действия с остававшимися 
на территории Финляндии немецкими частями.

В ходе Великой Отечественной войны раскрылся полководче-
ский талант многих советских военачальников. Имена Г.К. Жукова, 
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К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, 
Ф.И. Толбухина, Р.Я. Малиновского, Л.А. Говорова, А.И. Еременко, 
И.Х. Баграмяна навсегда вошли в историю страны. 

Героями Советского Союза за годы войны стали 11 695 человек, 
представители 100 наций и народностей страны – 7998 русских, 
2021 украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96 казахов, 
90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей,  43 азер-
байджанца, 38 башкир, 31 осетин и т.д. Г.К. Жуков стал четырежды 
Героем Советского Союза. Летчики И.Н. Кожедуб и А.И. Покрыш-
кин удостоены этого звания трижды. 

2. Второй фронт и разгром Германии
 • Какую роль сыграло открытие второго фронта в ходе Великой Отече-

ственной войны? • Сделайте вывод о творце победы и её цене.

Полномасштабный второй фронт в Европе, оттянувший на себя 
значительные силы вермахта, открылся в июне 1944 г., когда Крас-
ная армия уже воевала за пределами границ СССР. Нормандская 
операция, или операция «Оверлорд», – стратегическая операция 
союзников по высадке войск в Нормандии – началась рано утром 6 
июня 1944 г. и закончилась 31 августа, после чего союзники пере-
секли Сену, освободили Париж и продолжили наступление к 
французско-германской границе.

В июле 1944 г. Красная армия вступила в Польшу. В августе 
1944 г. советские войска вошли в Румынию, в начале сентября – в 
Болгарию, а к концу месяца – в Венгрию. 

Красная армия оказала существенную помощь Югославии в 
освобождении от фашистов Белграда. Были разгромлены герман-
ские дивизии в Норвегии. К концу 1944 г. от войск вермахта были 
полностью освобождены Болгария и Румыния, большая часть 
Польши, Венгрии, Чехословакии и Югославии. Болгария, Италия 
и Румыния перешли на сторону антигитлеровской коалиции.

С 1944 г. война велась на территории Германии. Фашисты сра-
жались отчаянно: в декабре вермахт нанёс в Арденнах мощный 
удар по англо-американским войскам. Немцы отбросили против-
ника на сто километров.

Ресурсы вооружённых сил СССР и Германии в 1944 году

Германия СССР
Помощь 
Запада

Число подготовленных солдат 3,1 млн 6,4 млн –

Танки и самоходные орудия
(за год)

30 тыс. 29 тыс. 2,6 тыс.

Самолёты (за год) 40 тыс. 40,3 тыс. 5,7 тыс.
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В середине января 1945 г. советские войска успешно провели 
Висло-Одерскую операцию. До фашистской столицы оставалось 
несколько десятков километров.

С 13 января по 25 апреля 1945 г. шла битва за Восточную Пруссию 
(маршалы К.К. Рокоссовский и А.М. Василевский и генерал армии 
И.Д. Черняховский). Советские войска захватили в плен более 
220 000 немецких солдат и офицеров.

Агония гитлеровской Германии началась в марте 1945 г. Заво-
ды страны были разрушены постоянными бомбардировками. 
Добыча угля составляла одну пятую уровня предыдущего года. 
Железнодорожный и водный транспорт был практически выве-
ден из строя. Потеря румынских и венгерских нефтяных место-
рождений и бомбёжки нефтеперерабатывающих заводов созда-
ли дефицит бензина в Германии. Большая часть истребителей не 
поднималась в воздух и была уничтожена на аэродромах авиа-
цией союзников. Многие танковые дивизии бездействовали из-за 
отсутствия горючего. 

Советские войска в марте–апреле 1945 г. вели кровопролитные 
бои за Вену, освободив 13 апреля столицу Австрии. Берлинская 
операция началась ночью 16 апреля. 23 апреля советские войска 
ворвались в столицу рейха. 29 апреля 1945 г. безоговорочно капиту-
лировали немецкие армии в Италии. 30 апреля 1945 г. знамя Побе-
ды водрузили над Рейхстагом – зданием парламента Германии. 
Тогда же покончил жизнь самоубийством А. Гитлер. 4 мая немец-
кое Верховное командование отдало приказ всем немецким войскам 
на северо-западе Германии, в Дании и Голландии сдаться войскам 
союзников под руководством Б.Л. Монтгомери. На следующий день 
капитулировала расположенная севернее Альп группа армий «G» 
Кессельринга в составе 1-й и 9-й немецких армий. 5 мая адмирал 
Ганс фон Фридебург, новый главнокомандующий немецким фло-
том, прибыл в Реймс, в штаб генерала Эйзенхауэра, для перего-
воров о капитуляции. Цель немцев состояла в том, чтобы затянуть 
переговоры на несколько дней, выиграть таким образом время и 
дать возможность максимальному количеству войск и беженцев 
сдаться западным союзникам.

В ночь на 9 мая 1945 г. в Карлхорсте – пригороде Берлина – 
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. От 
имени СССР на Акте стоит подпись маршала Г.К. Жукова – само-
го известного советского полководца. Из-за разницы во времени в 
странах Европы празднуют день освобождения от фашизма 8 мая, 
в России и других республиках СНГ – 9 мая. 

Официально рейх продержался до 23 мая под руководством 
гросс-адмирала Деница, которого Гитлер официально назначил 
своим преемником. Именно это правительство вело переговоры о 
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сдаче оружия, пока власти союзников не приняли решения о его 
роспуске и аресте его членов.

Судьба антигитлеровской коалиции
 • Какую цель преследовал каждый из главных участников антигитлеров-

ской коалиции? • Что каждый из участников получил, а что – потерял, 
войдя в данный союз? • Сделайте вывод о творце победы и её цене.

Новая встреча «большой тройки» состоялась в Ялте в феврале 1945 г. 
Все решения Ялтинской конференции касались двух проблем.

Во-первых, требовалось провести новые государственные границы 
на территории, ещё недавно оккупированной Третьим рейхом. Одно-
временно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные 
всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союз-
ников.

Во-вторых, партнёры по коалиции прекрасно понимали, что после 
исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР 
потеряет смысл, а поэтому следовало продумать процедуры, гаранти-
рующие неизменность границ.

Территория Польши, которая перед войной была крупнейшей стра-
ной Центральной Европы, резко уменьшилась и сдвинулась к западу и 
северу. Западная граница СССР с Польшей пролегла по так называемой 
«линии Керзона», установленной ещё в 1920 г., с отступлением от неё в 
некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Фактически граница 
вернулась к положению на момент раздела Польши между Германией 
и СССР в 1939 г., за исключением переданного Польше Белостокского 
региона. Было принято принципиальное решение о разделе Германии 
на оккупационные зоны и о выделении Франции её зоны (впоследствии, 
после начала «холодной войны», Германия распалась, соответственно, 
по зонам влияния, на Восточную и Западную).

Был обсуждён и извечный балканский вопрос – в частности, ситуация 
в Югославии и Греции. Считается, что Сталин позволил Великобритании 
решать судьбу греков. С другой стороны, было фактически признано, 
что власть в Югославии получит НОАЮ (Коммунистическая партия под 
предводительством Иосипа Броз Тито).

В Ялте была также подписана Декларация об освобождённой Европе, 
определившая принципы политики победителей на отвоёванных у про-
тивника территориях. Она предполагала, в частности, восстановление 
суверенных прав народов освобождённых территорий, а также право 
союзников совместно «помогать» этим народам «улучшать условия» для 
осуществления их прав. 

В обмен на участие советских войск в войне против Японии Сталин 
добился от США и Великобритании существенных уступок. Во-первых, 
СССР получал Курилы и Южный Сахалин, потерянные ещё в Русско-
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японской войне. За Монголией признавался статус независимого госу-
дарства. Советской стороне были обещаны Порт-Артур и КВЖД.

Поднимался вопрос о создании ООН. Было условлено, что в основу 
деятельности ООН при решении кардинальных вопросов обеспечения 
мира будет положен принцип единогласия великих держав – постоян-
ных членов Совета Безопасности, имеющих право вето.

3. 1945 г.: разгром Японии и завершение Второй мировой войны
 • Какую роль сыграл СССР в разгроме Японии? • Как победа над Япони-

ей повлияла на геополитическую обстановку? • Сделайте вывод о твор-
це победы и её цене.

К весне 1945 г. военно-политическая обстановка стала небла-
гоприятной для Японии. Она оказалась в полной международной 
изоляции. Войну Японии объявили более 30 государств. Её глав-
ные противники – США и Великобритания – завоевали абсолют-
ное господство на море и в воздухе. 

Союзники установили контроль почти над всеми островами цен-
тральной и юго-западной частей Тихого океана, отрезав Японию 
от источников сырья. 

Судьба Японии была предопределена – СССР, верный своим 
союзническим обязательствам, готовился вступить в войну с ней 
на Дальнем Востоке. Руководство США, зная об этом, приняло 
решение о применении нового оружия огромной разрушитель-
ной силы – атомной бомбы. Одну сбросили 6 августа на Хиросиму, 
другую, 9 августа, – на Нагасаки. Значительная часть Хиросимы 
была разрушена, убито и ранено свыше 140 тыс. человек. В Нага-
саки разрушенной оказалась треть города, убито и ранено около 
75 тыс. жителей. 

Применяя оружие массового уничтожения, США, кроме реше-
ния чисто практических вопросов, демонстрировали свою силу. 
Советские войска совершили бросок через пустынные степи Гоби 
и Хингана, окружили и разгромили самую мощную сухопутную 
группировку агрессора на Дальнем Востоке – миллионную Кван-
тунскую армию. После завершения военных действий в Маньчжу-
рии и на Сахалине американские оккупационные силы 28 авгу-
ста начали высадку на Японские острова. Советские войска в это 
время штурмовали острова Курильской гряды, которые японцы 
значительно укрепили.

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капи-
туляции. От имени государств антигитлеровской коалиции свои 
подписи на документе поставили представители США, Англии, 
СССР, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии и 
Нидерландов. Вторая мировая война закончилась.







130

4. Цифры потерь во Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах

 • Какую роль сыграл СССР в победе над державами Оси в ходе Второй 
мировой войны? Какой ценой досталась нам победа над Германией и её 
союзниками? 

Во Второй мировой войне участвовало 62 государства (80% насе-
ления земного шара). Военные действия велись на территории 
40 государств. В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн 
человек. Общие людские потери достигли 50–55 млн человек, из 
них убито на фронтах 27 млн человек. Военные расходы и военные 
убытки составили 4 триллиона долларов. Материальные затраты 
достигли 60–70% национального дохода воевавших государств. 
Только промышленность СССР, США, Великобритании и Гер-
мании изготовила 652,7 тыс. самолётов (боевых и транспортных), 
286,7 тыс. танков, самоходных орудий и бронемашин, свыше 1 млн 
артиллерийских орудий, свыше 4,8 млн пулемётов (без Германии), 
53 млн винтовок, карабинов и автоматов и огромное количество 
другого вооружения и снаряжения. Война сопровождалась колос-
сальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч горо-
дов и деревень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов 
людей.

Официально число погибших красноармейцев и мирных граж-
дан, умерших от ран, голода и болезней, составляет свыше 27 млн 
человек. 

Фашистские захватчики полностью или частично разрушили и 
сожгли 1710 городов и более 70 тыс. сёл и деревень, свыше 6 млн 
зданий и лишили крова 25 млн человек.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В 1944–1945 гг. Красная армия освободила от фашистских захват-
чиков всю территорию СССР и стран Восточной Европы. Совместны-
ми усилиями союзников по антигитлеровской коалиции фашистская 
Германия и Япония были разгромлены и вынуждены подписать без-
оговорочную капитуляцию.
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Погибшие солдаты и мирные жители
в странах – основных участницах Второй мировой войны*

Антигитлеровская коалиция Страны-агрессоры

Китай – 35 млн ч. Германия – 6,5 млн ч.

СССР – 26,6* млн ч. Япония – 2,6 млн ч.

Польша – 5,6 млн ч. Италия – 0,8 млн ч.

Югославия – 1,8 млн ч. Румыния – 0,7 млн ч.

Франция – 0,8 млн ч. Венгрия – 0,42 млн ч.

Великобритания – 0,4 млн ч. Финляндия – 0,084 млн ч.

Греция – 0,4 млн ч. Болгария – 0,02 млн ч.

США – 0,4 млн ч.

Немецкие дивизии на разных фронтах Второй мировой войны
В  графах указана численность дивизий, а в скобках – процент от их общего числа

На советско-германском 
фронте

На других фронтах
На оккупированных 

территориях и 
в Германии

22 июня 
1941 г.

153 (70,3 %) 2 (0,9 %) 62,5 (28 %)

1 января 
1944 г.

201 (63,2 %) 19,5 (6,2 %) 97,5 (30,6 %)

1 января 
1945 г.

179 (57 %) 119 (38 %) 16,5 (5 %)

Военно-морские силы в годы Второй мировой войны
В каждой графе первая цифра – общее число кораблей с учётом построенных в ходе 

войны, а вторая цифра – число потерянных в годы войны

СССР США Англия Германия Япония

Линкоры 3    1 25    2 19    5 4    4 12    8

Авианосцы –    – 35    5 18    5 –    – 25    19

Крейсера 9    1 84    10 94    30 12    10 47    36

Эсминцы 78    34 539    71 408    140 105    72 174    35

Подлодки 272    102 315    52 233    76 1158    993 190    131

* Данные Госкомстата РФ по книге «Россия и СССР  в войнах XX в.». – М., 2005. С. 270.
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Хронология событий 1944–1945 гг.

1944 год

Январь
Север – 14 января – начало наступательной Ленинградско-Новгород-

ской операции: освобождение Новгорода (20 января), оконча-
тельная ликвидация блокады Ленинграда (27 января).

Центр – 6 января – начало наступления Западного фронта (В.Д. Со-
коловский) на Витебск; в течение 44 суток войска продвину-
лись лишь на 15–18 км, но приковали значительные силы и 
средства противника.

Юг – 24 января – начало Корсунь-Шевченковской операции (24 января 
– 17 февраля) по окружению дивизий группы армий «Юг», удер-
живавших часть побережья Днепра.

Февраль
Север – освобождён город Кингисепп в Ленинградской области. 
Центр – советские войска освобождают украинско-белорусские обла-

сти к югу от болот Полесья.
Юг – ликвидация немецких войск в Корсунь-Шевченковском котле, 

немцы выбиты из большой излучины Днепра (Юг Украины).

Март
Север – 1 марта – завершение Ленинградско-Новгородской операции 

(с 14 января) – противник отброшен от Ленинграда на 220–280 км, 
разгромлено 26 и полностью уничтожено 3 дивизии врага.

Центр – 13 марта – войска Западного и 1-го Прибалтийского фронтов 
закончили наступление, не сумев овладеть Витебском (Восточная 
Белоруссия), обойдя его с севера.

Юг – 26 марта – выход 2-го Украинского фронта к государственной 
границе СССР и Румынии – реке Прут.

Апрель
Центр – 8 апреля – выход войск 1-го Украинского фронта к государ-

ственной границе СССР и Чехословакии. 
Юг – 8 апреля – начало операции по освобождению Крыма (4-й Укра-

инский фронт); 10 апреля – освобождение Одессы (3-й Украин-
ский фронт). 17 апреля – завершение советского наступления (1-й, 
2-й Украинские фронты) от Днепра до Карпат – разгром южного 
крыла Восточного фронта Германии, освобождение Правобе-
режной Украины, вступление в Румынию и на подступы к Южной 
Польше и Чехословакии.

Май
Юг – 9 мая – освобождение Севастополя войсками 4-го Украинского 

фронта и силами Черноморского флота.
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Июнь
Север – 10 июня – начало советского наступления в Карелии и её 

освобождение от финских войск. 
Центр – 23 июня – начало операции «Багратион» по освобождению 

Белоруссии; окружение и уничтожение витебской (25–27 июня) 
и бобруйской (27–29 июня) группировок основных сил немецкой 
группы армий «Центр».

За пределами советско-германского фронта – 6 июня – открытие вто-
рого фронта – высадка союзных войск во Франции, в Нормандии 
(Нормандская операция, или операция «Оверлорд»).

Июль
Центр – развивая наступление, советские войска освобождают столицу 

Белоруссии Минск (3 июля) и столицу Литвы Вильнюс (13 июля), 
окружение и уничтожение крупной группировки немецких войск 
восточнее Минска. 13 июля начало Львовско-Сандомирской опе-
рации (13 июля – 29 августа) – освобождение Западной Украины и 
переход на территорию Южной Польши. 

Немецкий тыл – создание Высшего совета освобождения Украи-
ны Организацией украинских националистов (ОУН) и принятие 
лидером ОУН Р. Шуховичем на себя командования Украинской 
повстанческой армией (УПА). 

Советская территория – 17 июля – прохождение через Москву колон-
ны немецких военнопленных (57 600 человек) из Белоруссии. 

За пределами советско-германского фронта – 25 июля – англо-аме-
риканские войска с плацдарма в Нормандии наступают в глубь 
Франции, с юга высаживаются войска французского Сопротивле-
ния Ш. де Голля.

Август
Центр – 1 августа – войска 1-го Белорусского фронта взяли Каунас 

(Ровно).
Юг – 20–29 августа – Ясско-Кишиневская операция 2-го и 3-го Украин-

ских фронтов – освобождение Кишинева (Молдавия), окружение 
основной группировки немецко-румынских войск, Румыния перехо-
дит на сторону антигитлеровской коалиции, советские войска вхо-
дят в столицу – Бухарест (31 августа).

За границами советско-германского фронта – 18 августа – антифашист-
ское восстание в Париже и его освобождение союзными войска-
ми. 21 августа – конференция представителей СССР, Великобри-
тании и США по вопросу о создании Организации Объединённых 
Наций.

Сентябрь
Север – 14 сентября – переход в наступление Прибалтийских фронтов 

с целью полного освобождения территорий Эстонской, Латвий-
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ской и Литовской ССР. 15 сентября – Финляндия объявляет войну 
Германии. 22 сентября – освобождение Таллина (Эстония). 

Юг –  8–25 сентября – штурм Карпатских перевалов и освобождение 
Закарпатской Украины. 5–15 сентября – объявление СССР войны 
Болгарии, вступление на её территорию без сопротивления болгар-
ской армии, антифашистский переворот в Болгарии и вступление 
советских войск в Софию. 23 сентября – переход границы Венгрии. 
28 сентября – наступление на Белград (Сербия–Югославия).

За пределами советско-германского фронта – 12 сентября – заключе-
ние СССР, США и Великобританией соглашения о перемирии с 
Румынией. Подписание протокола соглашения об оккупационных 
зонах в Германии.

Октябрь 
Север – 7–25 октября – в Заполярье советские войска начинают осво-

бождение порта Петсамо, выходят на границу с оккупированной 
немцами Норвегии и наступают на Киркенес. 13 октября – осво-
бождение Риги (Латвия) войсками 2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов. 17 октября – пересечение границы Восточной Пруссии 
войсками 3-го Белорусского фронта.

Юг – 20 октября – освобождение Белграда (Сербия–Югославия) вой-
сками 3-го Украинского фронта и частями партизанской Народ-
но-освободительной армии Югославии. 29 октября – начало Буда-
пештской операции (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.) по 
разгрому немецко-венгерских войск. 

Ноябрь
Север – 9 ноября – Карельский фронт переходит к обороне на грани-

це с Финляндией; 18–21 ноября – войска Ленинградского фрон-
та про-рвали последний оборонительный рубеж на эстонском 
острове Эзель. 24 ноября – все Моонзундские острова (Эстония) 
очищены от немецких войск.

Декабрь
За пределами советско-германского фронта – 16 декабря – немецкие 

войска перешли в наступление в Арденнах (горная система во 
Франции, Бельгии и Люксембург) – англо-американские войска 
отходят с большими потерями.

1945 год

Январь
Север – 13 января – начало Восточно-Прусской операции войск 2-го 

и 3-го Белорусского фронтов, 1-го Прибалтийского фронта. 30 
января – начало окружения немецко-фашистской группировки в 
Кёнигсберге войсками 3-го Белорусского фронта (30 января – 9 
апреля).
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Центр – 12 января – начало Висло-Одерской операции 1-го Украинско-
го и 1-го Белорусского фронтов (12 января – 3 февраля). Цель – 
окончательное освобождение Польши (наступление ускорено для 
помощи союзникам, терпящим поражение в Арденнах). 17 января – 
освобождение Варшавы.

Февраль
Центр – Нижнесилезская операция (8–24 февраля) 1-го Украинского 

фронта. 10 февраля – Восточно-Померанская операция 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов.

Юг – 13 февраля – ликвидация группировки немецко-фашистских 
войск и освобождение Будапешта.

Советская территория – Ялтинская конференция (4–11 февраля) глав 
правительств СССР, Великобритании и США: определение и согла-
сование военных планов союзных держав, основных принципов 
их послевоенной политики.

Март
Север – 1 марта – начало Курляндской операции. 
Юг – 16 марта – Венская операция (16 марта – 15 апреля) по освобож-

дению Австрии.

Апрель
Север – 9 апреля – взятие советскими войсками Кёнигсберга.
Центр – 16 апреля – начало Берлинской операции (16 апреля – 

8 мая). 25 апреля – встреча на реке Эльба в районе Торгау войск 
1-го Украинского фронта с 1-й американской армией. 30 апреля – 
в Берлине водружение советскими войсками знамени Победы 
над Рейхстагом. 

Юг – 4 апреля – освобождение советскими войсками Братиславы (сто-
лица Словакии). 13 апреля – взятие Вены (Австрия) войсками 2-го 
и 3-го Украинских фронтов. 

За пределами советско-германского фронта – 5 апреля – денонсация 
правительством СССР советско-японского договора от 13 апреля 
1941 г. 25 апреля – участие СССР в конференции Объединённых 
Наций в Сан-Франциско.

Май
Центр – 2 мая – завершение разгрома окружённой берлинской груп-

пировки войск вермахта и овладение Берлином войсками 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Пражская операция 
(6–11 мая) 1, 2 и 4-го Украинских фронтов. 8 мая – подписание 
в пригороде Берлина Карлсхорсте Акта о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. 9 мая – освобождение Праги 
войсками 1-го Украинского фронта при поддержке восставших 
пражан.
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Июнь 
Советская территория – 24 июня – Парад Победы в Москве на Крас-

ной площади (командующий парадом – К.К. Рокоссовский, при-
нимающий парад – Г.К. Жуков).

Июль
17 июля – Потсдамская конференция глав правительств СССР (Сталин), 

Великобритании (Черчилль/Эттли) и США (Трумэн).

Август–сентябрь. Война с Японией
6 августа – американские бомбардировщики сбросили атомную бомбу 

на г. Хиросима (ок. 85 тыс. погибших).
8 августа – объявление Советским Союзом войны Японии.
9 августа – Северный Китай: советские войска начинают Маньчжур-

скую операцию по окружению и разгрому японской Квантунской 
армии (9 августа – 2 сентября). Япония: американцы проводят 
атомную бомбардировку Нагасаки (ок. 75 тыс. погибших). Двой-
ной шок от атомных бомбардировок и от вступления СССР в 
войну против Японии оказал глубокое воздействие на правитель-
ство этой страны, которое склонилось к прекращению войны.

11 августа – Южно-Сахалинская наступательная операция 2-го Дальне-
восточного фронта и Тихоокеанского флота (11–25 августа).

14 августа – подписание договора о дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Китаем (правительство Гоминьдана).

15 августа – Япония объявила о своей капитуляции (часть войск не 
подчиняется ей и продолжает сопротивление). 

18 августа – Курильская десантная операция 2-го Дальневосточного 
фронта и Тихоокеанского флота (18 августа – 1 сентября).

24 августа – освобождение от японцев Пхеньяна (столица Кореи) вой-
сками 1-го Дальневосточного фронта.

2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии.

Уличный бой. 1945 г. Победа. Май 1945 г. Погиб в последнем 
бою
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА   

Ю.А. Щетинов, современ-
ный российский историк

Невиданные потери Совет-
ского Союза явились след-
ствием как целенаправлен-
но проводившейся нациста-
ми установки на тотальное 
уничтожение российской 
государственности и наро-
да, так и пренебрежением 
советских политических и 
военных руководителей к 
жизни соотечественников. 
История Великой Отече-
ственной войны изобиловала 
примерами того, как зате-
вались неподготовленные и 
технически необеспеченные 
наступления.

А.Ф. Киселёв, В.П. Попов, 
современные российские историки
Проблема людских потерь в Вели-
кой Отечественной войне принад-
лежит к числу наиболее важных 
и запутанных вопросов нашей 
истории. Её изучение осложнялось 
тем, что вплоть до 90-х гг. ХХ в. 
важнейшие архивные докумен-
ты были недоступны историкам 
и общественности. Сказывалась 
политическая конъюнктура: если 
в советские времена потери приу-
меньшались, то в годы перестройки 
активно распространялась версия о 
«чрезмерной цене» победы СССР в 
войне. Некоторые историки поторо-
пились даже назвать победу пир-
ровой.

• Сравните точки зрения историков по вопросу цены победы в Великой 
Отечественной войне. Какой возникает вопрос? 

• Сформулируйте проблему и сравните с вариантом авторов (c. 360). 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Оценки участниками войны роли простого народа 
и роли Сталина в Победе

 • Как оценивают роль простого народа в Победе и роль Иосифа Сталина 
сами участники событий – ветераны, работники тыла, писатели, журна-
листы? • Сформулируйте ответ по проблеме: ценой каких потерь доста-
лась советскому народу Победа в Великой Отечественной войне?

И.В. Сталин. Речь на приеме в честь участников
Парада Победы. 25 июня 1945 г. 

Об источнике. Общество после окончания войны в 1945 г. стало совсем 
другим. Люди привыкли воевать, выживать, чётко формулировать жиз-
ненные цели. Они стали самостоятельными, у них было своё видение 
страны, в которой они хотели жить. Партийным деятелям необходимо 
было реагировать на ростки самосознания, которые были уже достаточ-
но заметны. Мало кто верит в воспоминания Хрущёва о том, что Сталин 
метался по кремлёвским кабинетам, в ужасе выкрикивая: «Эти люди 
взяли Берлин, они возьмут и Москву!» Но определённое напряжение 



138

всё же присутствовало. 24 мая Сталин собрал приём в честь командую-
щих войсками Красной армии и там поднял один из тостов «за здоровье 
русского народа». Эту тему он продолжил на приеме в честь участников 
Парада Победы, 25 июня 1945 г.

…За здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. 
За людей, которых считают «винтиками» великого государствен-
ного механизма, но без которых все мы – маршалы и командую-
щие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим… Это – 
люди, которые держат нас, как основание – вершину. 

http://www.hrono.ru/libris/stalin/15-5.html
«Правда», 27 июня 1945 года (по газетному отчету).

Д.А. Гранин, писатель, ветеран войны

Об авторе. Гранин Даниил (Герман) Александрович (р. 1919) – рус-
ский советский писатель и общественный деятель. Кавалер ордена Свя-
того Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), 
лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Рос-
сии, а также премии Президента РФ в области литературы, искусства, 
архитектуры, премии Гейне и других. Закончив электромеханический 
факультет Ленинградского политехнического института, работал на 
Кировском заводе, откуда и ушёл на фронт. Воевал до конца войны в 
танковых войсках. Написал ряд прозаических произведений (из самых 
известных – «Иду на грозу», «Клавдия Вилор» и др.). В своё время был 
единственным писателем, который не голосовал за исключение Алек-
сандра Солженицына из Союза (воздержался).

Из выступления на международной научной конференции «История 
сталинизма. Итоги и проблемы». Москва, 7–8 декабря 2008 г. 

Когда война закончилась – а я прошёл почти всю войну, – для 
нас, солдат, главным полководцем был Жуков. Как получилось 
так, что автором Победы стал Сталин? 

Мне вспоминаются такие вещи: очень скоро, через полтора 
года, нам, фронтовикам, отменили деньги, которые мы получали 
за ордена. Прекратилось в стране празднование Дня Победы – 
отменили как выходной день. Фронтовики перестали носить свои 
ордена. Как будто делалось всё, чтобы солдат утихомирить, отлу-
чить их от ощущения победителей, хозяев, авторов Победы. Это 
происходило параллельно с тем, что всячески дискредитирова-
лась роль Жукова, его отправили в ссылку (командовать отда-
лёнными военными округами. – Прим. ред.). Из Ленинграда на 
остров Валаам выслали так называемых «самоваров» – калек без 
рук и ног, которые катались на деревянных платформах. Высла-
ли, чтобы они не портили вида города своими искалеченными 
телами. Постепенно авторство Победы было присвоено Сталину. 
Война и Сталин – два этих понятия стали неразделимы. Эта под-



139

мена чрезвычайно оскорбительна, несправедлива, но именно она 
послужила основой будущего и нынешнего сталинизма. 

Красная Армия, которую пестовал Сталин, проиграла в бою. 
Война где-то в сентябре–октябре 1941 года превратилась в Вели-
кую Отечественную, на неё поднялся народ. Я вместе с другими 
ополченцами сидел в окопах, когда мимо нас проходили отступа-
ющие войска. Как и другие солдаты-ополченцы, я был вооружён 
бутылкой с горючей смесью. За кусок мыла и кусок сахара, что 
мне дала мать, я выменял винтовку с патронами и только тогда, с 
августа 1941 года, почувствовал себя солдатом. 

Я хочу, чтобы люди знали правду о войне. Но такую правду, 
которая была бы не оскорбительна, а которая показывала бы геро-
изм и подвиг народа, который, несмотря ни на что, победил. Эта 
правда не сходится с понятием сталинизма, которое сегодня рас-
сказывает о том, как мы побеждали, а не о том, как мы выстрада-
ли эту победу; как мы проиграли эту войну и всё же нашли в себе 
силы, чтобы выиграть её неоправданной ценой.

Родина. № 3. 2009. С. 49. 

Уинстон Черчилль (Великобритания) 

Об авторе. См. с. 28.

Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших 
испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец 
Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей 
нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в кото-
ром проходила вся его жизнь. 

…Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил 
себе огромную империю. Это был человек, который своего врага 
уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имею-
щим себе равного в мире, диктатором, который принял Россию с 
сохой и оставил её с атомным вооружением. 

Что ж, история, народ таких людей не забывает.
Черчилль У. Речь в Палате Общин 

21 декабря 1959 г., в день 80-летия Сталина. 
http://pomnimvse.com/332pb.html

В.Н. Ганичев о воспоминаниях Г. К. Жукова

Об авторе. Ганичев Валерий Николаевич (р. 1933) – прозаик, доктор 
исторических наук, председатель Союза писателей России.

В 1972 году я от имени комсомола и издательства «Молодая гвар-
дия» поздравлял с 75-летием Георгия Константиновича Жукова. 
В беседе я ещё спросил у маршала: «А всё-таки, Георгий Кон-
стантинович, почему мы победили?» Секретарь ЦК комсомола 
взглянул на меня с удивлением, но маршал после паузы сказал: 
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«Правильный вопрос. Вот один из ответов. Действительно, Гер-
мания по всем статьям тогда была лучше готова к войне, чем мы. 
Возьмите генералов. Мы в академиях военных учились у Клаузе-
вица, Шлиффена, Мольтке. Прусский офицер – это же военная 
косточка, каста целая. Немецкий солдат покорил Европу, победо-
носно прошёл по дорогам Франции, Бельгии, Польши, взял Норве-
гию, Грецию, Крит. Англия дрожала. Немецкая техника на начало 
войны была лучше нашей – «мессершмитты», «фокке-вульфы», 
«тигры», автоматы. Мы войной учились, – подумав, Жуков закон-
чил, как мне показалось, торжественно и с назиданием, – мы побе-
дили потому, что у нас был храбрый, патриотический молодой сол-
дат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться 
за Родину».

Ганичев В.Н. Русская советская литература 
в годы Великой Отечественной войны. 

Нелитературоведческие заметки на фоне воспоминаний 
и сегодняшних реалий. Издательский дом «Российский писатель». 

http://www.rospisatel.ru/ganitshev-vojennaja%20literatura.htm

2. Историки о значении, истоках и цене Победы 
в Великой Отечественной войне

 • Как оценивают роль простого народа в Победе и роль Иосифа Стали-
на историки, опираясь на факты и мемуары? • Сформулируйте ответ по 
проблеме: ценой каких потерь досталась Победа советскому народу в 
Великой Отечественной войне.

А.И. Уткин, современный российский историк

Об авторе. Уткин Анатолий Иванович (1944–2010) – советский и рос-
сийский историк и политолог, специалист в области международных 
отношений, признанный эксперт по внешней политике США, советник 
Комитета по международным делам Государственной думы. 

Представьте себе поражение СССР в 1941 году, смыкание 
Германии с Японией, превращение Евразии в контролируемую 
«осью» Берлин – Рим – Токио мировую крепость. Внутри этой 
крепости, где часть индийцев восстаёт против англичан, где Тур-
ция и арабский мир присоединяются к «оси», где живёт более 
двух третей мирового населения и размещены 70 процентов 
индустриальных мощностей мира, германская и японская зоны 
влияния наверняка сумели бы внушительно противопоставить 
себя Соединенным Штатам, имевшим в начале конфликта армию 
меньше бельгийской.

Гейзенберг создаёт ядерное оружие; нефть Персидского зали-
ва в руках далеко не англосаксонских; в Пенемюнде Вернер фон 
Браун завершает создание того, что позже будет названо меж-
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континентальными баллистическими ракетами; в Пиллау и Бре-
менсхафене завершаются работы над самыми совершенными, 
лучшими в мире подводными лодками – они изолируют военно-
морской флот США даже в случае его самого широкого развития; 
авиационная промышленность Германии создаёт реактивную ави-
ацию, способную (бомбардировочный вариант, на котором настаи-
вал Гитлер) наносить удары и по «нереактивной» Британии, и по 
далёким Соединённым Штатам. Разве фантастическими видят-
ся планы мирового господства страны, единственной в мире име-
ющей такой набор военного могущества: ядерное оружие, МБР, 
сверхзвуковая стратегическая авиация, лучшие в мире подводные 
лодки? Не говоря уже о традиционно самом эффективном назем-
ном компоненте вермахта с его «Тиграми», «Пантерами» и «Фер-
динандами»), поддерживаемыми с воздуха пикирующими бомбар-
дировщиками «Юнкерс-88».

На этом пути стояла лишь одна сила – Советская Россия. Имен-
но вследствие этого конфликт Берлина и Москвы стал осью миро-
вого противостояния, осью, на которой решалась судьба всего мира. 

Уткин А.И. Вторая мировая война. Введение.
http://lib.rus.ec/b/183999/read

А.А. Смирнов, современный российский историк

Об авторе. См. с. 81.

Об исследовании. Статья в журнале «Родина» (№ 5 2008 г.) «Насту-
пление ради наступления. О записках генерала Иллариона Толконюка» 
(в годы войны – работник штабов нескольких армий в звании капитана-
полковника. – Прим. ред.).

… Если стратегией и оперативным искусством в Красной Армии 
к 1944 году, в общем, овладели, то в тактике с вермахтом сравнять-
ся так и не смогли. Ведь большинство командиров тактического 
звена находились в гуще огня, и слабо подготовленных взводных, 
ротных и батальонных выбивало прежде, чем они приобретали 
должный опыт.

Записки Толконюка ярко высвечивают и характерное для совет-
ских командиров пренебрежение профессионализмом, подмену 
его «волевизмом». Пример этого – постоянное стремление насту-
пать, не накопив необходимого для надёжного подавления огневых 
средств обороны количества снарядов. … В результате пехота и 
танки раз за разом посылались под огонь оставшихся неподавлен-
ными немецких пулеметов, орудий и минометов. «Сколько ни под-
нимались в атаку, – вспоминал писатель Олег Смирнов о январ-
ских боях 1944-го  под Оршей, – немцы укладывали страшенным 
огнем. Нигде после я подобных потерь не видывал: труп на трупе – 
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закаменевшие, занесённые снегом. Ими были забиты нейтралка, 
окопы и траншеи... Типичная реакция на это советского командо-
вания видна из рассказа Толконюка…: «Командарм ещё во что-то 
верит, ему не хочется так вот сразу признать неудачу. И он пону-
кает командиров соединений, требует, упрекает. В течение дня 
неоднократно предпринимаются усилия возобновить атаку, но она 
каждый раз захлёбывается в первые минуты». 

В основе этой замены профессионализма «волевизмом» лежа-
ла низкая культура мышления – когда из всех способов решения 
задачи выбирается не наиболее эффективный, а наименее мудрё-
ный, требующий наименьшей затраты умственных усилий. 

Смирнов А.А. Наступление ради наступления. О записках генерала 
Иллариона Толконюка // Родина. № 5. 2088. С. 33.

О цене победы

Однако, кроме официальной точки зрения о количестве погибших, 
существуют и другие. Как правило, официальная историография их 
занижает, а неофициальная – завышает.

Оценка в 27 млн погибших военных должна сходиться хотя бы с 
общими данными о количестве граждан СССР, надевавших военную 
форму в 1941–1945 годах, считает Алексей Исаев, автор 20 книг о 
Великой Отечественной войне, выпускник МИФИ, работавший в Рос-
сийском государственном военном архиве и Центральном архиве 
Минобороны России, а также в Институте военной истории Министер-
ства обороны России.

«К началу войны в армии и на флоте числилось 4 826,9 тыс. человек 
плюс 74,9 тыс. человек из формирований других ведомств, состояв-
ших на довольствии Наркомата обороны. За годы войны было моби-
лизовано (с учётом находившихся на 22 июня 1941 г. на военных сбо-
рах) 29 574,9 тыс. человек, – приводит данные Исаев. – Эта цифра по 
понятным причинам не учитывает повторно призванных. Таким обра-
зом, всего было привлечено в Вооружённые силы 34 476,7 тыс. чело-
век. На 1 июля 1945 г. в армии и на флоте оставалось 12 839,8 тыс. 
человек, в том числе 1 046 тыс. человек в госпиталях. Проведя 
несложные арифметические вычисления, мы получаем, что разница 
между количеством привлечённых в армию граждан и количеством 
числившихся в вооружённых силах к окончанию войны составляет 
21 629,7 тыс. человек, округлённо – 21,6 млн человек. Это не считая 
мирного населения.

«При оценке безвозвратных потерь необходимо опираться в первую 
очередь на результаты учёта погибших по картотекам безвозвратных 
потерь в IX и XI отделах Центрального архива Министерства оборо-
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ны (ЦАМО) РФ, – утверждает Кирилл Александров, кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник (по специальности «История 
России») энциклопедического отдела филфака СПбГУ. Суммарная цифра 
безвозвратных потерь по результатам учёта карточек в картотеках двух 
отделов ЦАМО, – более 13,6 млн человек». Если учесть, что при бое-
вых действиях мирного населения всегда гибнет больше, то и в том, и в 
другом случае общая цифра будет больше 27 млн человек.

http://www.gazeta.ru/science/2011/06/22_a_3671157.shtml

Д.В. Поликанов, современный российский социолог

Об авторе. Поликанов Дмитрий Валерьевич (р. 1975) – директор по 
международным и общественным связям Всероссийского Центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), один из ведущих российских спе-
циалистов в области международной безопасности и внешней политики 
(http://www.mezhdunarodnik.ru/magazin/authors/33.html).

Четыре основных вывода, которые можно сделать. Первый вывод 
о том, что действительно в европейских странах и в России посте-
пенно уходит память о Второй мировой войне, хотя Россия в дан-
ном случае смотрится в более выгодном свете на фоне других стран 
Европы, здесь люди более склонны хранить память о погибших и 
о трагических событиях Второй мировой войны. Второй вывод 
о том, что уровень информированности о Второй мировой войне 
в странах Европы достаточно высок, и в некоторых европейских 
странах даже наблюдается пресыщение этими информационными 
материалами (СМИ, книги и т.д.). Третий вывод о том, что суще-
ствуют серьёзные разногласия между европейцами в том, следует 
или нет забыть о Второй мировой войне. В то время, как страны 
побеждённые стремятся скорее забыть об этом, в странах-побе-
дителях, в странах, которые наибольшим образом пострадали – 
в России, в Польше, в Украине, – люди всё-таки не хотели бы 
забывать о тех преступлениях и жертвах, считая, что будущим 
поколениям необходимо также чтить память для того, чтобы не 
допустить этих ужасов в дальнейшем. И последний вывод, что в 
большинстве стран не хотели бы переносить ответственность, в 
частности за уничтожение евреев, на нынешнее поколение. Таким 
образом, частично мы можем говорить, что в Германии заканчи-
вается период коллективного покаяния, который был характерен 
на протяжении послевоенной истории ФРГ, люди уже в меньшей 
степени чувствуют свою ответственность за преступления стар-
шего поколения. 

Интернет-ресурс Кремль. орг., публикация от 28 апреля 2005 года. 
http://www.kreml.org/other/85197855
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Cписок литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Кто одержал победу 
в Великой Отечественной войне?»

1. Мартиросян А.Б. Сталин и Великая Отечественная война. – М., 
2007.

2. Нерсесов Я., Волков В. Война народная. Великая Отечественная 
война 1941–1945. – М., 2005.

3. Невежин В.А. Сталин о войне. Застольные речи 1933–1945. – М., 
2007.

4. Торопцев А. Победители: история Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. – М., 2005.

5. Черепанов В. Власть и война. Сталинский механизм государствен-
ного управления в Великой Отечественной войне. – М., 2006.

6. Командиры Второй мировой войны. – М., 1997.
7. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники 

Германии. – М., 2003.
8. Киршин Ю.Я. Великая победа. Благодаря или вопреки сталинизму? – 

М., 2006.
9. Ольштынский Л.И. Разгром фашизма. СССР и англо-американ-

ские союзники во Второй мировой войне. – М., 2005.
10. Райан К. Последняя битва. Штурм Берлина глазами очевидцев. – 

М., 2003.
11. Сафир В. Первая мировая и Великая Отечественная. Суровая 

правда войны. – М., 2005. 
12. Фуллер Дж.Ф.С. Вторая мировая война. 1939–1945. Стратегиче-

ский и тактический обзор. – М., 2005.

Столкновение танков у моста в Берлине Погибший немец и советский солдат
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Глава 8

Мир «холодной войны» 
(1945–1991 гг.):

от противостояния Востока и Запада 
к краху системы социализма, 

или
Почему в мире возобладали ценности западной цивилизации?

Карикатура на лидеров СССР и США. 1962 г.

Падение Берлинской стены. 1990 г.
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§ 31. Противостояния «холодной войны»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА   

Оборона от империализма
Политика СССР на протяжении второй 
половины 40-х годов при всей её жёст-
кости имела во многом оборонительный 
и последовательный, предсказуемый 
характер. С учётом уроков Великой 
Отечественной войны она была наце-
лена на создание защитного пояса дру-
жественных государств вдоль своих 
западных границ, получение выхода 
в Мировой океан и обеспечение мак-
симальной глубины обороны по всему 
периметру. Нельзя также забывать, 
что Советский Союз, внесший реша-
ющий вклад в победу над нацистской 
Германией, в конце войны оказался 
на пределе своих возможностей. Ни с 
какой инициативой конфронтации со 
вчерашними союзниками по антигит-
леровской коалиции Москва просто 
физически не могла выступить.

Министр иностранных дел России 
С. Лавров. Уроки «холодной войны». 
Российская газета. 6 марта 2006 г.

Сдерживание 
тоталитаризма 

Дж. Гэддис, ведущий 
американский эксперт 
по «холодной войне», 
утверждает, что амери-
канская политика сдер-
живания была необхо-
дима, чтобы остановить 
советского бегемота, а 
сама Америка была лучом 
надежды для мира, кото-
рому угрожал сталинский 
тоталитаризм…

Американский историк 
М. Леффлер. Журнал «Ино-

странная политика». 1996. 
№ 4. С. 121

• Определите, кого авторы этих документов считают обороняющейся сто-
роной в «холодной войне», а кого – нападающей. Сравните обе точки 
зрения. В чём вы видите противоречие?

• Какой вопрос возникает у вас, если исходить из этого противоречия?
• Предложите свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 

авторским (с. 360).

до н. э. н.э. 1945 1991
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение понятий социализм, капитализм. (Словарь).
• Вспомните, как развивались международные отношения в период между 

двумя мировыми войнами. Можно ли назвать отношения между СССР и 
Западом «холодной войной»? (§ 23)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Новый геополитический расклад
 • Как вы считаете, выдвижение СССР и США в мировые лидеры после 

Второй мировой войны – объективная реальность или случайное стече-
ние обстоятельств? • Сделайте вывод по проблеме: кто оборонялся и 
кто нападал в «холодной войне»?

Вторая мировая война изменила расстановку сил на между-
народной арене. Только США вышли из войны обогатившимися и 
усилившимися. Обладая крупнейшими в мире производственным 
потенциалом и золотым запасом, атомным оружием, испытанным 
в Японии, они открыто претендовали на роль ведущей мировой 
державы – главного защитника либеральных демократических 
ценностей, прав человека, рыночной экономики.

СССР, сыграв решающую роль в победе над фашизмом, понёс 
в войне огромные человеческие и материальные потери. Он рас-
полагал мощной армией и поддержкой в самых разных странах 
со стороны коммунистического движения, чей авторитет необы-
чайно вырос после победы СССР в войне. Руководители Совет-
ского Союза по-прежнему стремились к постепенному свержению 
капиталистического строя во всём мире и переходу человечества к 
строительству социализма: смене стихийной рыночной частнособ-
ственнической экономики – плановой, государственно-обществен-
ной; «буржуазных демократий» – «советской демократией». Это 
тоже была претензия на мировое лидерство.

Вокруг США и СССР начали группироваться поддерживавшие 
их страны. Так возникли два лагеря – капиталистический и соци-
алистический. Капиталистический составили развитые страны 
Западной Европы, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. 
В социалистический вошли государства Восточной Европы, кото-
рые были освобождены СССР от фашистов и где к власти пришли 
местные коммунисты: Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Юго-
славия, Болгария, Румыния, Албания. При этом демократические 
свободы здесь были постепенно свернуты, установлены диктатуры 
компартий и их вождей. Также ведущую роль СССР признали те 
страны Азии, где до или после Второй мировой войны утверди-
лись коммунистические режимы: Монголия, Китай (Мао Цзэдун), 
Северная Корея (Ким Ир Сен), Северный Вьетнам. Позднее к каж-
дому из враждующих лагерей присоединялись и другие страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ     ОБЪЕДИНЁННЫХ      НАЦИЙ

США

Франция

Велико-
британия

СССР

Китай

    
    С

ОВЕТ         БЕЗОПАСНОСТИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ   АССАМБЛЕЯ

постоянные

Штаб-квартира ООН в 
Нью-Йорке

Флаг ООН

члены Совета 

переизбираемые 

санкции 

«голубые каски»

международные 
войска

ЮНЕСКО

Детский фонд 
ООН

Всемирная 
организация 

здравоохранения

и другие всемирные 
организации

члены Совета 



149

Длившееся почти полвека (1946–1990 гг.) противостояние двух 
общественных систем (социализма и капитализма) во главе со 
сверхдержавами – СССР и США, их борьба за господство, преоб-
ладание и лидерство в мире получило название «холодной войны». 
Она выражалась в столкновении идеологий (во всех сферах – от 
политики до спорта), борьбе за союзников и сферы влияния, сорев-
новании экономик, гонке вооружений, непрямом участии в различ-
ных региональных конфликтах, но не переросла в открытую полно-
масштабную «горячую» войну. 

2. Начало «холодной войны»
 • Как вы думаете, почему «холодная война» всё-таки не переросла в 

Третью мировую войну? • Сделайте вывод по проблеме: кто оборонялся 
и кто нападал в «холодной войне»?

Началом «холодной войны» считается речь бывшего британского 
премьер-министра У. Черчилля в г. Фултоне (США) 5 марта 1946 г. 
Он заявил о необходимости объединения усилий западных госу-
дарств для противодействия советской экспансии. Президент США 
Г. Трумэн в доктрине 1947 г. идеологически обосновал «холодную 
войну»: конфликт капитализма с коммунизмом неразрешим; зада-
ча США – борьба с коммунизмом во всём мире; «сдерживание ком-
мунизма»; «отбрасывание коммунизма в границы СССР». 

В эти же годы (1946–1947 гг.) СССР способствовал установлению 
коммунистических диктатур в странах Восточной Европы, запре-
тил им принимать финансовую помощь США по плану Маршалла, 
поддерживал оружием коммунистов в гражданской войне в Гре-
ции. В 1947 г. все компартии Восточной и Западной Европы были 
объединены И.В. Сталиным в Коминформ – наследник Коминтер-
на (штаба мировой революции). США – также оружием и деньга-
ми – стали поддерживать антикоммунистические силы во всём 
мире, требовали от стран Западной Европы не включать в прави-
тельство коммунистов, несмотря на большое число голосовавших 
за них избирателей.

Отношения бывших союзников накалились из-за Германии, 
которая должна была стать единой страной. Однако в западных – 
американской, английской и французской – оккупационных зонах 
устанавливались капиталистические порядки, а в советской вос-
точной зоне – социалистические. В июне 1948 г. в западных сек-
торах оккупированного Берлина союзники ввели новые денеж-
ные знаки – «западные» марки, а старые деньги хлынули на вос-
ток, в советскую оккупационную зону. СССР ответил блокадой 
Западного Берлина: город перестал получать продовольствие и 
электроэнергию. Тогда союзники организовали «воздушный мост» 
Западная Германия – Западный Берлин. Почти год – 322 дня – в 
среднем каждую минуту в Берлине приземлялся американский 
или английский самолёт с грузом. Берлинский кризис закончился 
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компромиссом – образованием в 1949 г. двух самостоятельных гер-
манских государств: Федеративной Республики Германии (ФРГ) и 
Германской Демократической Республики (ГДР).

В 1949 г. страны Западной Европы, США и Канада, объеди-
нённые капиталистической рыночной экономикой, создали воен-
но-политический союз – Организацию Североатлантического 
Договора (НАТО). Социалистические восточноевропейские стра-
ны ответили образованием Совета экономической взаимопомо-
щи (СЭВ). Их фактически существовавший военно-политический 
союз под руководством СССР был оформлен значительно позже 
(в 1955 г. в Варшаве была образована Организация Варшавского 
Договора – ОВД).

В том же 1949 г. в СССР была создана своя атомная бомба. Ком-
мунисты победили в гражданской войне в Китае. Год спустя нача-
лась Корейская война (1950–1953 гг.) между Северной коммуни-
стической Кореей (поддерживаемой СССР и Китаем) и Южной 
капиталистической Кореей (поддерживаемой США и другими 
странами под флагом ООН). Война закончилась разделением 
Кореи на два государства. За её время НАТО окружило СССР 
военными базами, разрабатывало планы ядерных ударов. Совет-
ский Союз наращивал танковые армии в Восточной Европе, уско-
ренно создавал бомбардировщики, разрабатывал ракеты, способ-
ные достичь территории США. 

3. От «разрядки» через Карибский кризис к паритету
 • На основе противостояния социализма и капитализма в 1950–1970 гг. 

сделайте вывод по проблеме: кто оборонялся и кто нападал в «холодной 
войне»?

Во времена Н.С. Хрущёва (1953–1964) внешнеполитический 
курс Советского Союза изменился: капиталистическим странам 
было предложено «мирное сосуществование» – началась разрядка 
международной напряжённости (прекращение Корейской войны, 
мирный договор с Австрией и т.д.). 

В 1956 г. в Польше и Венгрии усилились антисоветские настро-
ения. В Польше советское руководство, согласившись с реформа-
ми нового польского лидера В. Гомулки, смогло снять напряжение. 
В Венгрии вспыхнуло восстание, которое вскоре было подавлено 
советскими войсками. В 1961 г., чтобы предотвратить массовый 
переход немецких граждан из социалистической ГДР в капитали-
стический Западный Берлин, была выстроена Берлинская стена, 
окружившая «остров капитализма» на территории ГДР. Это дей-
ствие вызвало резкое осуждение со стороны западных стран. 

Политика США также не способствовала снятию напряжён-
ности. Американские самолёты продолжали облёт и фотосъёмку 
территории СССР. 1 мая 1960 г. над Уралом советской ракетой был 
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сбит американский самолёт-шпион У-2 с лётчиком Ф. Пауэрсом. 
Лётчик выжил.

Кульминации «холодная война» достигла осенью 1962 г., когда 
разразился Карибский кризис. После отражения в 1961 г. попытки 
интервенции США на Кубу правительства СССР и Кубы, идущей 
с 1959 г. по социалистическому пути, решили разместить на её 
территории советские ракеты с ядерными боеголовками. В ответ 
США установили морскую блокаду Кубы и потребовали немед-
ленного вывода советских ракет. Тогда СССР заявил о возможно-
сти нанесения ракетно-ядерного удара по территории США. Так 
мир оказался на грани Третьей мировой войны. 

В напряжённой ситуации советский руководитель Н.С. Хру-
щёв и президент США Дж. Кеннеди пошли на компромисс: СССР 
вывел свои ракеты с Кубы, а США сняли блокаду острова, гаран-
тировали своё невмешательство во внутренние дела Кубы, а также 
согласились ликвидировать военные базы в Турции. 

Стремясь улучшить отношения с Западом, СССР объявил 
мораторий на ядерные испытания и в одностороннем порядке 
сократил свои вооружённые силы. Динамичная внешнеполитиче-
ская деятельность Н.С. Хрущёва, его личные контакты с запад-
ными лидерами создавали возможность для поиска взаимопо-
нимания. В 1963 г. СССР, США и Англия подписали совместный 
договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, косми-
ческом пространстве и под водой. 

В период, когда страной руководил Л.И. Брежнев (1964–1982), 
«холодная война» то затихала, то разгоралась вновь. С одной 
стороны, США и СССР противостояли друг другу в ходе войны 
Северного и Южного Вьетнама (1964–1973 гг.). С другой стороны, 
в 1967 г. был подписан договор, запрещающий выводить оружие 
массового уничтожения в космос, а в 1968 г. – договор о нераспро-
странении ядерного оружия. Достигнутое в конце 1960-х гг. при-
мерное равенство (паритет) ракетно-ядерных арсеналов США и 
СССР подтолкнуло обе страны к подписанию соглашений, кото-
рые способствовали оздоровлению международной обстановки. 
В 1972 г. был подписан Договор об ограничении систем противора-
кетной обороны (ПРО) и Соглашение об ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений (ОСВ-1). В 1973 г. – Соглашение 
о предотвращении ядерной войны, в 1974 г. – Договор об ограниче-
нии подземных испытаний ядерного оружия. Эти соглашения хотя 
и не прекращали гонку вооружений, но сдерживали её наиболее 
опасные направления.

В начале 1970-х гг. наступил период разрядки международ-
ной напряжённости. Правительство ФРГ В. Брандта юридически 
признало ГДР. В Хельсинки в июле–августе 1975 г. руководители 
33 стран социалистической и капиталистической Европы, США и 
Канада подписали Заключительный акт по безопасности и сотруд-



153

ничеству в Европе. Обе стороны признавали существующие после-
военные границы (успех советской дипломатии) и необходимость 
соблюдения прав человека (успех западной дипломатии).

Война во Вьетнаме

В 1964–1973 гг. США воевали против социалистического Вьетна-
ма. Мощность всех бомб, сброшенных на Вьетнам, превысила мощ-
ность бомб, сброшенных на Европу во время Второй мировой войны. 
В результате войны погибли 57 тыс. американских военнослужащих, 
300 тыс. были ранены. Армия Северного Вьетнама потеряла 900 тыс. 
человек убитыми и свыше 2 млн ранеными (при населении страны в 
20 млн человек), потери армии Южного Вьетнама составили 250 тыс. 
человек убитыми и 600 тыс. человек ранеными. В результате военных 
действий погиб миллион жителей Южного Вьетнама. 

4. Последний виток и конец «холодной войны»
 • На основе анализа последнего обострения «холодной войны» и про-

цесса её прекращения сделайте вывод по проблеме: кто оборонялся и 
кто нападал в «холодной войне»?

В конце 1970-х гг. СССР начал проводить модернизацию ракет 
среднего радиуса действия, размещённых в европейской части 
страны. В ответ США развернули на территории своих союзни-
ков в Европе новые виды ракетного оружия. Тогда СССР разме-
стил свои тактические ракеты с ядерными боеголовками в ГДР и 
Чехословакии.

В декабре 1979 г. советские руководители приняли решение вве-
сти ограниченный контингент советских войск в соседний Афгани-
стан, тем самым Советский Союз вмешался в гражданскую войну 
в этой стране на стороне прокоммунистического правительства. 
Военная акция СССР была негативно воспринята мировым сооб-
ществом.

В начале 1980-х гг. (после ввода советских войск в Афганистан) 
президент США Р. Рейган инициировал конфронтацию с СССР, 
который называл «империей зла». США приступили к созданию 
системы противоракетной космической обороны, рассчитывая с её 
помощью одержать победу в «ограниченной ядерной войне». Гонка 
вооружений набирала новый виток.

Между тем в СССР снижались темпы производства, внедрение 
новой техники и технологий заметно отставало от стран Запада, 
качество и количество товаров народного потребления не могло 
удовлетворить запросы населения, снижение мировых цен на 
нефть не позволяло выручку от её продажи направлять на закуп-
ку более качественных импортных товаров, общее доверие граж-
дан к руководству страны снижалось. В этих кризисных условиях 
поддержать новый виток гонки вооружений было крайне сложно. 
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ударные 
авианосцы: 
только США

Гонка вооружений 1940–1980 годов
(качественно новые виды вооружений без их количества)

атомная бомба: 
США – с 1945 г.; 
СССР – с 1949 г.

водородная бомба: 
СССР – с 1953 г., 
США – с 1953 г.

стратегические бомбардировщики: 
США – БE29 (6 тыс. км) с 1943 г.,

БE52 (12 тыс. км) с 1953 г.;
СССР – Ту-4 (5 тыс. км) с 1947 г.,

Ту-95 (12 тыс. км) с 1955 г.

атомные 
подводные лодки: 

США – с конца 1950-х гг.; 
СССР – с начала 1960-х гг.

межконтинен-
тальные ракеты: 
СССР – с 1957 г., 
США – с 1958 г.

стелс-бомбардировщики,
невидимые радарами, –

только США

 
США

разделяющиеся боеголовки 
индивидуального 

наведения: 
США – с конца 1960-х гг.; 

СССР – с середины 1970-х гг.

крылатые ракеты 
большой дальности:

США – с середины 1970-х гг.;
СССР – с середины 1980-х гг.
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В 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС (позднее – 
Президентом СССР) стал М.С. Горбачёв, предложивший «новое 
политическое мышление» – переход к сотрудничеству, разоруже-
нию и урегулированию региональных конфликтов мирным спосо-
бом. М.С. Горбачёву и президентам США Р. Рейгану и Дж. Бушу-
старшему удалось договориться об уничтожении части ракет 
среднего и малого радиуса действия, а также некоторых видов 
стратегических вооружений. 

В 1989 г. завершился вывод советских войск из Афганистана, 
Советская армия покидала Центральную и Восточную Европу. 
Осенью 1989 г. произошло крушение коммунистических режи-
мов в Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии, 
Румынии, начался распад Югославии. Народные революции в 
этих странах (за исключением Румынии) историки назвали «бар-
хатными» – власть переходила от компартий к демократическим 
силам мирным путём. Падение социализма в Югославии и Чехос-
ловакии привело к разделению федераций на самостоятельные 
государства. В Чехословакии – мирно, в Югославии – в ходе кро-
вопролитных межнациональных конфликтов. 

В ноябре 1990 г. ГДР вошла в состав ФРГ. Советские войска в 
спешном порядке были выведены из Восточной Германии, а объ-
единившаяся Германия осталась членом НАТО. Все новые пра-
вительства бывших европейских социалистических стран взяли 
курс на сближение с Западом и выразили свою готовность всту-
пить в НАТО и Общий рынок. Советский Союз после краха миро-
вой социалистической системы просуществовал еще год. В августе 
1991 г. советская компартия лишилась власти в стране, а в дека-
бре СССР распался на 15 независимых государств. США остались 
единственной сверхдержавой в мире, а рыночно-демократическая 
западная модель общества лишилась своей главной альтернативы. 
В декабре 1991 г. президент США Дж. Буш-старший поздравил 
свой народ с победой в «холодной войне».

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

«Холодная война» как противостояние двух вариантов развития 
человечества – социализма и капитализма, как борьба за мировое 
лидерство СССР и США была инициирована обеими сторонами, 
каждая из которых стремилась к первенству. «Холодная война» пол-
века определяла международные отношения на планете и заверши-
лась лишь с распадом СССР и мировой системы социализма. 
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Хронология периода «холодной войны»
• Для каждого этапа выделите по 2 самых важных события «холодной 

войны». 

От Второй мировой к «холодной войне»

1945 – апрель – образование Организации Объединённых Наций.
 – июль–август – Потсдамская конференция – определение новых 

границ в Европе, раздел Германии на зоны оккупации СССР, 
США, Великобритании и Франции.

 – в Великобритании победа лейбористов: национализация 
части промышленности, система социальной помощи малоиму-
щим.

6–9 августа – США применяют свои первые атомные бомбы против 
Японии.

2 сентября – окончание Второй мировой войны.
 – в Восточной Европе в правительствах усиливаются позиции 

коммунистов.
 – во Франции на выборах в Национальное собрание (принявшее в 

1946 г. новую конституцию) коммунисты получают 25% голосов, 
социалисты и либералы – по 23%.

Первый этап «холодной войны»

1946 – 5 марта – речь У. Черчилля в Фултоне – начало «холодной 
войны».

 – международные трибуналы над военными преступниками 
(Нюрнбергский и Токийский).

 – начало гражданской войны в Греции (до 1949 г.).
 – в Италии монархия заменена республикой, на выборах побеж-

дают христианские демократы, социалисты и коммунисты.
 – начало колониальной войны Франции во Вьетнаме против ком-

мунистов (до 1954 г.).
1947 – СССР объединяет компартии Западной и Восточной Европы в 

Коминформ.
 – Великобритания предоставляет независимость Индии (разде-

лённой на Индию и Пакистан).
 – доктрина Г. Трумэна – противодействие распространению ком-

мунизма.
 – американский план Маршалла (помощь в восстановлении эко-

номики) принят на Западе и отвергнут на Востоке Европы.
 – первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) размером со 

спортивный зал в США.
1948 – в странах Восточной Европы утверждаются коммунистические 

режимы.
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 – по решению ООН об образовании в Палестине еврейского и 
арабского государств создано государство Израиль; первая ара-
бо-израильская война.

 – Берлинский кризис: блокада Западного Берлина советскими вой-
сками.

1949 – создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) социалисти-
ческих стран Восточной Европы.

 – создание военно-политического блока НАТО (США, Канада, 
Западная Европа).

 – разделение Германии на капиталистическую ФРГ и социалисти-
ческую ГДР.

 – в Китае победа коммунистов над националистами в гражданской 
войне.

 – голландцы признают независимость Индонезии.
 – в СССР создана атомная бомба.
1950 – начало корейской войны (до 1953 г.).
 – «охота на ведьм» в США – антикоммунистические чистки сенато-

ра Маккарти.
 – первый станок (токарный) с числовым программным управлени-

ем в США.
1951 – мирный договор с Японией (не подписан только СССР), восста-

новивший её суверенитет, начало быстрого развития японской 
экономики – «экономическое чудо».

1952 – испытания первой водородной бомбы в США.

От обострения к разрядке

1953 – смерть Сталина. Выступления против социализма в ГДР и 
Польше.

 – создание водородной бомбы в СССР.
 – начало промышленного производства первых шариковых ручек.
1954 – встреча лидеров СССР и США – первый шаг к разрядке напря-

жённости.
 – в США созданы первые атомная подводная лодка и транзистор-

ный радиоприёмник.
 – в СССР дала ток первая в мире атомная электростанция.
 – начало колониальной войны Франции в Алжире (до 1962 г.).
1955 – вступление Западной Германии (ФРГ) в военный блок НАТО.
 – создание военно-политического блока ОВД (СССР и Восточная 

Европа).
 – в Западной Германии синтезирован полиэтилен.
1956 – в СССР Н.С. Хрущёвым признаны преступления времён «культа 

личности».
 – антикоммунистическое восстание в Венгрии, ввод советских 

войск.
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 – в американской фирме IBM создан первый язык программиро-
вания ЭВМ.

1956 – Суэцкий кризис: война Англии, Франции и Израиля против 
Египта.

1957 – запуск в СССР первого искусственного спутника Земли (с помо-
щью межконтинентальной баллистической ракеты) – один из сим-
волов научно-технической революции.

 – образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС) – 
Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкса, в которых шёл 
бурный экономический рост; были созданы смешанная экономика 
и социальное государство; политическая идеология эволюциони-
ровала в направлении признания разными течениями общих цен-
ностей (демократия, права человека, рыночная экономика, соци-
альная справедливость).

 – в США появляется музыкальный стиль рок-н-ролл – новое явле-
ние массовой культуры.

1958 – во Франции после частой смены правительств всеобщим голо-
сованием принята новая Конституция, резко усилившая права 
президента; им становится генерал Шарль де Голль.

 – выход книги Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» – анализ обще-
ства потребления в странах Запада.

 – в СССР создан первый атомный ледокол «Ленин».
 – Мао Цзэдун объявляет в Китае политику «большого скачка».
1959 – революция на Кубе: партизаны-социалисты во главе с Ф. Кастро 

свергают диктатуру.
1960 – большая часть африканских колоний (17 государств) становится 

независимыми – важнейший шаг в распаде колониальной систе-
мы. Год Африки.

 – Франция создает собственное ядерное оружие.
 – создание первых лазеров в США и СССР.
1961 – возведение в ГДР Берлинской стены для предотвращения бег-

ства граждан на Запад.
12 апреля – первый полёт в космос советского космонавта Юрия Гага-

рина.
 – создание Движения неприсоединения (к военным блокам) – 

Югославия, Индия, Египет.
1962 – Карибский кризис: США блокируют Кубу, на которой размеще-

ны советские ракеты. Термоядерная война сверхдержав предот-
вращена в последний момент.

 – выведены высокоурожайные сорта пшеницы и риса.
 – первый промышленный робот и первый телевизионный косми-

ческий спутник в США.
1963 – договор СССР и США о запрете ядерных испытаний (кроме под-

земных).
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 – убийство президента США Дж. Кеннеди. Новый президент 
Л. Джонсон предлагает программу «полной ликвидации бедности».

 – газеты называют солистов английской группы «Битлз» «выдаю-
щимися композиторами».

Паритет в «холодной войне»

1964 – начало войны США во Вьетнаме (до 1973 г.).
1965 – в космосе открыто реликтовое излучение, подтверждающее 

гипотезу происхождения Вселенной в результате Большого 
взрыва.

 – завершение II Ватиканского собора католической церкви: при-
знание научных открытий, поворот к современному миру, диалог 
для противодействия снижению влияния религии и церкви, «сек-
суальной революции» и падению нравственности.

1966 – начало «культурной революции» в Китае.
1967 – третья арабо-израильская война («шестидневная») – оккупация 

Израилем арабских земель.
1968 – «Пражская весна»: попытка компартии Чехословакии перейти к 

«социализму с человеческим лицом» завершается вводом войск 
стран ОВД.

 – «Красный май» во Франции – массовые выступления студентов, 
поддержанные рабочими и интеллигенцией, за повышение уров-
ня жизни, расширение демократии – свидетельство кризиса инду-
стриального общества.

 – в США убит борец с расизмом М. Кинг, массовые выступления 
против войны во Вьетнаме.

1969 – во Франции на народном голосовании отвергается предложе-
ние президента заменить часть выборных должностей назначае-
мыми чиновниками. Де Голль уходит в отставку.

 – в Германии победа на выборах социал-демократов – улучшение 
отношений с СССР.

 – первый полёт на Луну американских астронавтов.
1970 – вступает в силу Договор о нераспространении ядерного ору-

жия (1968 г.).
1971 – СССР запускает первую постоянную орбитальную космическую 

станцию «Салют».
1972 – договоры СССР и США об ограничении противоракетного ору-

жия (ПРО) и об ограничении стратегических (ядерных) вооруже-
ний (ОСВE1). Начало разрядки напряжённости.

 – создание первого видеомагнитофона и карманного калькуля-
тора.

1973 – 4-я арабо-израильская война, арабские страны поднимают 
цены на нефть в 4 раза: экономический кризис в развитых стра-
нах Запада (инфляция, рост безработицы).
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 –  переворот в Чили: генерал А. Пиночет свергает президента-
социалиста С. Альенде.

 – скандал в США: прослушивания спецслужбами частных разгово-
ров – отставка президента Р. Никсона.

 – в США создан первый персональный компьютер (в широкой 
продаже с 1975 г.) – главный символ начавшегося перехода к 
новому информационному обществу.

1974 – падение диктатур и переход к демократии в Португалии и Гре-
ции.

 – в Африке найден хорошо сохранившийся скелет австралопитека 
– предка человека.

1975 – заключительный акт Совещания по Безопасности и Сотрудни-
честву в Европе между западными и социалистическими странами 
(признание границ, прав человека, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга).

 – в Испании смерть генерала Ф. Франко и замена диктатуры демо-
кратией.

 – независимость португальских колоний в Африке, начало граж-
данской войны в Анголе.

1976 – установление военной диктатуры в Аргентине.
 – первая мягкая посадка исследовательских аппаратов США на 

Марсе.
1977 – первое искусственное оплодотворение осуществлено в 

Англии.
 – в США создана нейтронная бомба.
1978 – в Китае начало реформ Дэн Сяопина (модернизация и элемен-

ты рынка).

 Последнее обострение «холодной войны»

1979 – заключение договора ОСВ-2, ратификация сорвана из-за ввода 
советских войск в Афганистан по просьбе местных коммунистов 
(Афганская война до 1989 г.).

 – исламская революция в Иране – рост мусульманского экстре-
мизма.

1980 – в Польше массовые забастовки антикоммунистического про-
фсоюза «Солидарность».

 – президентом США избран Р. Рейган, проводивший экономиче-
скую политику на основе снижения налогов и сокращения госу-
дарственных расходов. Он призывает обратиться к традиционным 
американским ценностям и к «крестовому походу» против СССР – 
«государства Мордор» (в Советском Союзе это переводили как 
«империя зла»).

1983 – США размещают в Европе крылатые ядерные ракеты и объявля-
ют о начале реализации программы «звёздных войн» (СОИ).
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 Выход из «холодной войны»

1985 – новый лидер СССР М.С. Горбачёв объявляет перестройку соци-
ализма, возобновляются переговоры с США о разоружении и раз-
рядке международной напряженности.

1986 – Испания и Португалия вступают в Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС).

 – американские бомбардировки Ливии, правительство которой 
поддерживает террористов.

 – авария на Чернобыльской АЭС в СССР.
1987 – первый договор США и СССР о сокращении ядерных вооруже-

ний.
 – начало первой интифады – восстания палестинских арабов про-

тив Израиля.
 – запуск в СССР сверхмощной космической ракеты «Энергия».
1988 – прекращение ирано-иракской войны.
1989 – первые демократические выборы в СССР, возникновение оппо-

зиции коммунистам.
 – вывод советских войск из Афганистана.
 – демократические демонстрации в Китае разогнаны войсками.
 – падение коммунистических режимов в Польше, Венгрии, Чехос-

ловакии, Болгарии, ГДР – установление демократии в результате 
массовых народных демонстраций, отказа правительств от приме-
нения силы и соглашение с оппозицией о демократических выбо-
рах. В Румынии – в ходе вооружённой борьбы части армии и поли-
ции, верных диктатору Чаушеску, с массовыми оппозиционными 
движениями, на сторону которых переходит большая часть армии.

 – в Аргентине и Парагвае военные диктатуры сменяются много-
партийной демократией.

 – в Анголе прекращена гражданская война группировок, поддер-
живаемых СССР и США.

1990 – в СССР массовые движения в некоторых союзных республиках 
за выход из Союза.

 – объединение ФРГ и ГДР в единую Германию, которая остаётся 
членом НАТО.

 – договор СССР и США о сокращении обычных вооружений в 
Европе.

 – диктатор Ирака С. Хусейн захватывает Кувейт, ООН объявляет 
Ирак агрессором.

 – во многих странах тропической Африки начинают меняться 
многолетние диктаторские режимы 

1991 – январь–февраль – войска ООН (в основном американские) нано-
сят поражение армии Ирака, заставляя Хусейна уйти из Кувейта. 
Операция «Буря в пустыне».
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Весна – самороспуск структур социалистического лагеря – военного 
блока ОВД и СЭВа, страны Восточной Европы начинают демокра-
тические рыночные реформы.

Июнь – договор СССР и США о сокращении 40% ядерных вооружений 
(СНВ-1).

Июнь–сентябрь – распад социалистической Югославии: отделение 
Словении и война в Хорватии хорватов и сербов, поддержанных 
армией союзного государства.

Август – в СССР попытка консерваторов ввести чрезвычайное положе-
ние заканчивается победой демократов во главе с Президентом 
России Б.Н. Ельциным, запрет КПСС.

Декабрь – соглашение Президентов союзных республик о роспуске 
СССР, заменяемом Содружеством Независимых Государств (СНГ). 
Правопреемником СССР становится Российская Федерация. США 
остаются единственной сверхдержавой – окончание периода 
«двухполюсного мира» и «холодной войны».

 – начало массового производства в США компьютерных лазерных 
дисков.

Автоматчики ГДР в Берлине. 1961 г. Строительство Берлинской стены. 1961 г.

Стыковка «Союз» – «Апполон». 1975 г.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

В.М. Зубок, современный 
российский историк

Безусловно, Советский 
Союз проиграл Холод-
ную войну и развалился. 
Я твёрдо в этом убеждён. 
<…> Мой вывод очень 
прост: Советский Союз 
проиграл Холодную войну 
только потому, что его 
лидеры согласились капи-
тулировать. Они не ожи-
дали, что эта капитуляция 
будет такой, какой она 
оказалась в реальности, 
они хотели немножечко 
других условий. Тем не 
менее без этой капитуля-
ции не было бы столь мир-
ного окончания Холодной 
войны. 

В.М. Зубок. Неудавшаяся 
империя: СССР в Холодной 

войне от Сталина 
до Горбачёва.

http://www.kontinent.org/
article_rus_486c4e10859d1.

html

А.В. Шубин, современный 
российский историк

Почти точное совпадение завершения 
«холодной войны» и распада СССР 
вызвало в мире споры о том, какова 
связь между этими явлениями. Может 
быть, завершение «холодной войны» 
является результатом распада СССР 
и, следовательно, США выиграли эту 
«войну»? Однако к моменту распада 
СССР «холодная война» уже закон-
чилась – за несколько лет до этого 
события. Если учесть, что в 1987 г. был 
разрешен ракетный кризис, в 1988 г. 
заключено соглашение по Афганиста-
ну, и в феврале 1989 г. были выведе-
ны советские войска из этой страны, 
в 1989 г. исчезли социалистические 
правительства почти во всех странах 
Восточной Европы, то говорить о про-
должении «холодной войны» после 
1990 г. не приходится.<…> в 1990–
1991 гг. признаки «холодной войны» 
уже исчезли.

А.В. Шубин. «Холодная война». 
Онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/

HOLODNAYA_VONA.html?page=0,6

• Сравните позиции обоих авторов. В чём, по вашему мнению, они проти-
воречат друг другу? 

• Какой вопрос может возникнуть у вас, если исходить из этого противо-
речия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 360).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

 С помощью дополнительных источников  информации (см. список 
далее) заполните в тетради таблицу, которая поможет вам найти своё 
решение проблемы. 
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1-я трактовка времени и характера окон-
чания «холодной войны»  …

2-я трактовка времени и характера окон-
чания «холодной войны»: …

1. Аргумент: … 1. Контраргумент: … 

1.1. Факт в подтверждение: … 1.1. Факт в подтверждение: …

2. Контраргумент: ...  2. Аргумент: …

2.1. Факт в подтверждение: … 2.1. Факт в подтверждение: …

Примерный список источников для решения проблемы:
Д. Хоффман. Горбачёв: «Мы все проиграли в «холодной войне». 

Газета «Вашингтон Пост». 11 июня 2004 г. http://www.inosmi.ru/
world/20040611/210324.html

И.В. Быстрова. Военно-промышленный комплекс в экономике СССР 
в годы «холодной войны». Интернет-журнал «Актуальная история». 
http://actualhistory.ru/2008070102

Н.В. Наумов. Международные аспекты распада СССР. Сайт: law.pp.ru
В.М. Зубок. Неудавшаяся империя: СССР в холодной войне от Ста-

лина до Горбачёва. http://www.kontinent.org/article_rus_486c4e10859d1.
html 

Статьи и книги: В.М. Фалина, С. Коэна и других. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Cписок литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Кто выиграл в «холодной войне»?»

1. Быстрова И.В. «Холодная война» 1945–1965 гг. Токио–Москва–
Вашингтон. – М., 2009.

2. Егорова Н.И., Чубарьян А.О. «Холодная война» и политика разряд-
ки: дискуссионные проблемы. Т. 1, 2. – М., 2003.

3. Исраэлян В.Л. На фронтах «холодной войны»: Записки советского 
посла. – М., 2007.

4. Крашенинникова В. Америка – Россия: «холодная война» культур. – 
М., 2007.

5. Уткин А. Мировая «холодная война». – М., 2005. 
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§ 32. Крах колониализма

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

Нищета свободы
Английские политики говорят, 
что англичане должны перестать 
извиняться за своё имперское про-
шлое и начать им гордиться. Кон-
сервативные историки говорят, 
что Африке было лучше под вла-
стью Англии. Высокопоставленные 
политические советники предлага-
ют обновлённый колониализм как 
решение проблем Африки. Жур-
налисты ностальгически пишут о 
«потерянном рае великого бело-
го вождя» (Родезии Яна Смита) и 
указывают на экономический хаос 
в Зимбабве как, например, – вот 
что случается, когда просвещён-
ная власть белых уступает место 
отсталым, коррумпированным 
туземцам. 

Стивен Гованс, современный
британский публицист. Из статьи 

«Новый империализм – старые
оправдания», опубликованной
на сайте left.ru 28 ноября 2007

Свобода развития
Да, существует устойчивый 
миф, что в эпоху колониза-
ции Африка жила лучше, 
чем сейчас. Это неверно. Вот 
конкретный пример. В Зим-
бабве, о котором сейчас так 
много ужасов рассказывают, 
к моменту независимости гра-
мотной была четверть насе-
ления, а теперь всё-таки три 
четверти. Что касается обра-
зования и здравоохранения, 
африканские страны сильно 
рванули вперед по сравнению 
с колониальными временами.

В.Г. Шубин, современный рос-
сийский историк, зам. дирек-

тора Института Африки РАН. 
Отрывок из интервью 

«Поле боя после битвы принад-
лежит мародёрам», опублико-
ванном в газете «Совершенно 

секретно». № 4. 2008

• Сравните взгляды, изложенные в двух документах, по поводу значения 
краха колониализма для судеб бывших колоний. В чём, по вашему мне-
нию, эти взгляды противоречат друг другу? 

• Какой вопрос может возникать у вас, если исходить из этого противоре-
чия? Сформулируйте свой вариант проблемного вопроса, а затем срав-
ните его с авторским (с. 360).

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

 Объясните значение слова колония. (Словарь)

до н. э. н.э. 1945 1991
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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• Вспомните, как страны Азии, Африки и Латинской Америки попали в 
колониальную зависимость к европейцам. (10-й класс) 

• Вспомните, что такое «холодная война» и как она повлияла на междуна-
родные отношения в 1945–1991 гг. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Распад колониальной системы
• Как вы считаете, почему западным метрополиям не удалось удержать 

под контролем свои колонии после окончания Второй мировой войны?
• Сделайте вывод по проблеме: что принёс крах колониализма бывшим 

колониям: свободу и лучшую жизнь или нищету и сохранение зависимо-
сти от Запада?

Распад колониальных империй начался ещё в период между двумя 
мировыми войнами. Вторая мировая война и ослабление ведущих 
метрополий – Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов – 
способствовали усилению борьбы стран Азии и Африки за свою 
независимость. Наиболее яркими представителями освободи-
тельного движения стали Махатма Ганди в Индии, Хо Ши Мин во 
Вьетнаме, Сукарно в Индонезии, Гамаль Абдель Насер в Египте, 
Кваме Нкрума в Гане и Джомо Кениата в Кении. 

Многие лидеры антиколониального движения старались при-
держиваться мирного пути достижения независимости, организуя 
кампании гражданского неповиновения – забастовки, митинги, 
голодовки. Но зачастую мирный путь уступал место вооружённой 
борьбе. Население колониальных стран не только поднималось 
против колонизаторов, но и проходило через гражданские войны 
между сторонниками и противниками деколонизации. По тако-
му сценарию развивались события в Алжире, Анголе, Вьетнаме, 
Кении, Конго, Лаосе, Марокко, Мозамбике, Тунисе, Родезии.

Процесс деколонизации усилился в 1947 г., когда независимости 
добилась самая крупная по численности населения колониальная 
страна – Индия. Британские колонизаторы, предоставляя Индии 
независимость, разделили страну на два доминиона по религи-
озному признаку – Индию, где большинство составляли индуи-
сты, и Пакистан с мусульманским населением. Раздел проходил 
в кровавых столкновениях. Годом Африки принято считать год 
1960-й, когда от колониальной зависимости освободилось сразу 17 
африканских государств. Большинство из них было французски-
ми колониями. Крушение остальных колониальных режимов не 
заставило себя ждать.

Провозглашению независимости в Кении, Зимбабве, Анголе, 
Мозамбике и Намибии предшествовали войны, восстания, парти-
занская борьба, но для большинства африканских стран заверша-



167

ющий этап пути был пройден без крупных кровопролитий, он стал 
результатом массовых демонстраций, забастовок и переговорного 
процесса. 

Большинство новых государств объявили себя республика-
ми, многие, прежде всего из бывших французских владений, – 
президентскими республиками. Королевствами стали Лесото 
и Свазиленд. Президент Центральноафриканской Республики 
Ж.Б. Бокасса, пришедший к власти в результате военного пере-
ворота 1966 г., в 1976 г. объявил себя императором, а страну – 
империей, но в 1980 г. в результате следующего военного перево-
рота он был свергнут, и страна вновь стала республикой.

2. «Третий мир»
• Зачем, по вашему мнению, странам «третьего мира» потребовалось соз-

давать Движение неприсоединения?
• Сделайте вывод по проблеме: что принёс крах колониализма бывшим 

колониям – свободу и лучшую жизнь или нищету и сохранение зависи-
мости от Запада?

«Третий мир» – понятие, вошедшее в политический лексикон 
в период «холодной войны». «Первым миром» публицисты и учё-
ные называют индустриально развитые страны Запада, США и их 
союзников по НАТО – государства с рыночной экономикой и демо-
кратической системой. «Второй мир» – это индустриально раз-
витые социалистические страны с государственным регулирова-
нием экономики вместо частной собственности. Страны «третье-
го мира» – это государства, не относящиеся ни к «первому», ни ко 
«второму» миру. 

Страны «третьего мира» сконцентрированы в основном в Азии, 
Африке и Латинской Америке. Они делятся на страны с низким 
уровнем дохода на душу населения (Танзания, Руанда, Гвинея-
Бисау), страны со средним уровнем дохода (Нигерия, Индонезия 
и Боливия) и страны с уровнем дохода выше среднего (Бразилия, 
Алжир и Малайзия). Иногда беднейшие страны Африки исследо-
ватели выделяют в «четвёртый мир». 

В странах «третьего мира» живёт 75% населения Земли, но они 
потребляют только 20% ресурсов. В 1990 г. средний доход на душу 
населения в Северном полушарии составлял 12 500 долларов в 
год, что в 18 раз выше, чем в Южном полушарии.

За влияние на страны «третьего мира» в годы «холодной войны» 
шла постоянная борьба между США и СССР. Часть бывших коло-
ний стала придерживаться прозападной ориентации социально-
экономического развития, взяв за основу модель государства «все-
общего благоденствия». Это – Индия, Индонезия, Иран, Кения, 
Малайзия, Марокко, Нигерия, Таиланд, Филиппины. 
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Некоторые бывшие колонии заявили о выборе социалистиче-
ского пути развития, руководствуясь примерами Кубы и Северно-
го Вьетнама. Социалистическим путём попытались пойти Алжир, 
Ангола, Афганистан, Бирма, Египет, Ливия, Камбоджа, Лаос, 
Мозамбик, Сирия, Сомали, Танзания, Эфиопия. СССР оказывал 
этим странам громадную материально-техническую и военную 
помощь. Асуанская плотина в Египте – пример такой помощи. 
Хотя при поддержке Советского Союза в этих странах были зало-
жены основы тяжёлой индустрии, отдельные стройки не смогли 
обеспечить полноценного функционирования их социально-эконо-
мических систем. Неудивительно, что с распадом СССР, прекра-
щением советской помощи и переходом последнего оплота соци-
ализма – Китая – к рыночной экономике страны бывшей соци-
алистической ориентации пошли по капиталистическому пути 
развития.

В 1961 г. страны «третьего мира» создали Движение неприсо-
единения – международную организацию, куда входили государ-
ства, не участвующие в блоках НАТО или ОВД. К 2006 г. это Дви-
жение объединяло 118 стран.

3. Новые индустриальные страны
• В чём, на ваш взгляд, причина бурного экономического развития «новых 

индустриальных стран»?
• Сделайте вывод по проблеме: что принёс крах колониализма бывшим 

колониям – свободу и лучшую жизнь или нищету и сохранение зависи-
мости от Запада?

Новыми индустриальными странами принято называть группу 
развивающихся стран «третьего мира», в которых за последние 
десятилетия произошёл качественный скачок социально-эконо-
мических показателей. Их экономика за короткий срок соверши-
ла переход от отсталой, типичной для развивающихся стран – 
к высокоразвитой. На сегодняшний день насчитывается четыре 
поколения «новых индустриальных стран»: 1) Республика Корея, 
Сингапур, Тайвань, Гонконг, Аргентина, Бразилия, Мексика; 
2) Малайзия, Таиланд, Индия, Чили; 3) Кипр, Тунис, Турция, 
Индонезия и 4) Филиппины.

Существуют две основные модели развития «новых индустри-
альных стран»: азиатская, при которой национальная экономика 
развивается с ориентацией на внешний рынок, и латиноамери-
канская, где экономическое развитие страны ориентировано на 
импортозамещение (создание производства собственных товаров 
вместо закупки их в странах Запада). 

Больших успехов в развитии экономики в последние десяти-
летия ХХ в. добилась Индия. В стране решена проблема голода 
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и эпидемий, сформирована современная система образования, 
модернизировано большинство отраслей промышленности, созда-
на атомная и военная промышленность.

Если в 1940-х гг. экономика Республики Корея опиралась на 
традиционное развитие сельского хозяйства и лёгкой промыш-
ленности, то в последующие десятилетия акцент сместился в 
сторону лёгкой промышленности и производства товаров народ-
ного потребления, а в 1970–1980 гг. – в сторону тяжёлой про-
мышленности. В течение 30 лет с момента, как президент страны 
Пак Чон Хи в 1962 г. объявил о начале первой пятилетки, эконо-
мика страны росла очень высокими темпами, сильно изменилась 
и её структура.

Одна из наиболее динамично развивающихся в экономическом 
отношении стран Латинской Америки – Чили. В 1970 г. к власти 
там пришёл президент-социалист Сальвадор Альенде. Но путч 
генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 г. положил начало 
17-летней диктатуре и привёл к радикальным рыночным рефор-
мам в экономике. В 1988 г. Чили вновь встала на демократический 
путь развития. 

Кстати, Чили является единственной страной в этом регионе, 
где в последние годы не происходит ухудшения социальных усло-
вий. Она также считается наименее коррумпированной страной 
Латинской Америки. Чили занимает первое место в мире по добы-
че и экспорту меди (30% мирового рынка этого металла), второе 
место – по добыче и экспорту йода. Помимо этого, основными ста-
тьями экспорта Чили являются промышленные изделия, продук-
ция сельского хозяйства, рыболовства и лесопереработки.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Освобождение от прямой и косвенной колониальной зависимости – 
это длительный процесс, проходивший в 1950–1970 гг. В результа-
те одним странам удалось создать динамично развивающиеся неза-
висимые экономики и стабильные общественно-государственные 
системы, ориентирующиеся на либерально-демократические запад-
ные ценности (Индия, ЮАР, Южная Корея и т.д.). Другие пошли 
по пути противостояния западной модели общества, в т.ч. заявляя о 
своём социалистическом выборе, стабильность таким государствам 
придавали длительно существующие диктаторские режимы (Ливия, 
Египет, Ирак и др.). Третьи свободные государства до сих пор не 
в состоянии самостоятельно решать свои социально-экономические 
проблемы и потому нуждаются в помощи мирового сообщества и 
бывших метрополий.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

 Найдите решение проблемы общеобразовательного уровня, используя 
тексты исторических исследований.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

 С помощью дополнительных источников  информации (см. список далее) 
заполните таблицу, которая поможет вам найти своё решение пробле-
мы. 

1-я оценка последствий краха колониа-
лизма для бывших колоний …

2-я оценка последствий краха колониа-
лизма для бывших колоний …

1. Аргумент: … 1. Контраргумент: … 

1.1. Факт в подтверждение: … 1.1. Факт в подтверждение: …

2. Контраргумент: ...  2. Аргумент: …

2.1. Факт в подтверждение: … 2.1. Факт в подтверждение: …

Примерный список источников для решения проблемы:
Н.М. Римашевский. Три миллиардера в состоянии прокормить весь 

мир // Аргументы и факты. № 41 от 10 октября 2001 г.
А.Б. Давидсон. Последствия распада империй для XXI века // Вест-

ник Российской академии наук. Том 72. № 5. 2002 г.
Р. Скидельский. Глобалист: новый колониализм // Ведомости. 20 янва-

ря 2005 г.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Почему не устояла колониальная 
система империализма?»

1. Африка на пороге ХХI века. – М., 2002.
2. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945–2004). – 

М., 2006.
3. Новейшая история стран Азии и Африки. – М., 2008.
4. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. – 

М., 2009.
5. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время 

(1918–2000). – М., 2004.
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§ 33. Новый облик Запада

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Победа справедливости
…Достоинство экономической теории 
Гэлбрейта – она не осталась теорией. 
В 1960 году, когда книга «Общество 
изобилия», перешагнув границы 
Америки, стала бестселлером миро-
вого книготоргового рынка, кандидат 
в президенты Джон Кеннеди пригла-
сил Гэлбрэйта разработать для него 
экономическую программу. В первые 
сто дней своего правления Кеннеди 
объявил «Новый Рубеж»: налоговое 
бремя на бедных было радикально 
снижено, минимальная заработная 
плата – увеличена, неимущие полу-
чили лучшие возможности образо-
вания и медицинского обслуживания 
и многое другое. <…> Американцы 
поверили, что правительство спо-
собно улучшить условия их жизни. 
Публичная библиотека Нью-Йорка 
провозгласила «Общество Изоби-
лия» «Книгой Века».

В. Литвин, современный 
российский публицист. 

40-й юбилей «книги века» // «Лидер». 
№ 20. июнь–июль 2009

Победа за счёт других
…Высокий уровень жизни 
на Западе достигается не 
за счёт собственного произ-
водства, а наиболее вероят-
но – за счёт перераспреде-
ления прибылей от произ-
водства в «третьем мире». 
<…> Самая скрываемая 
тайна западного общества – 
это источники его благосо-
стояния. Наиболее выгод-
на не работа на фабрике, а 
управление этой фабрикой, 
а лучше всего – получение 
прибылей от этой фабрики. 
В основном же США сей-
час не страна слесарей и 
токарей, а страна банкиров, 
управленцев (чем?) и юри-
стов. Весь мир производит, 
Америка отбирает и делит.

А. Паршев, современный 
российский публицист.

«Почему Россия не Америка». Ч. 2,
на сайте army.lv.

• Как оба автора объясняют причины, позволившие странам Запада во 
второй половине XX в. создать «общество благоденствия»? В чём, с 
вашей точки зрения, эти две позиции противоречат друг другу? 

• Какой вопрос может возникать у вас, если исходить из этого противо-
речия?

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 360).

до н. э. н.э. 1945 1985
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Cредние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение понятий рыночная экономика, государствен-
ная экономика, демократия, капитализм, постиндустриальное 
общество, государство благоденствия, общество потребления. 
(Словарь) 

• Вспомните, какие мероприятия в социальной сфере помогли западным 
государствам выйти из Великой депрессии 1929–1933 гг. (§ 23)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Восстановление хозяйства после Второй мировой войны
 • Почему, по вашему мнению, в странах Запада после Второй мировой 

войны победили идеи умеренного либерализма? • Сделайте вывод по 
проблеме: страны Запада создали «общество благоденствия» собствен-
ными усилиями или за счёт ограбления «третьего мира»?

Вторую половину ХХ в. историки стран Запада условно делят на 
3 этапа общественно-политического и экономического развития. 

Первый – с 1946 г. до конца 1950-х гг. – этап восстановления 
западноевропейских стран после Второй мировой войны и форми-
рования в них современной политической системы, отличавшейся 
демократизацией общества, широкими социальными гарантиями 
для трудящихся, господством либерально-демократической идео-
логии. 

В 1946 г. объём промышленного производства ведущих европей-
ских стран составлял 70% от довоенного, а сельского хозяйства – 
77%. Вот почему первоочередной задачей стало восстановление 
экономики. В период с 1948 по 1951 г. 17 государств Европы полу-
чили 13,1 млрд долларов помощи от США по плану Дж. Маршалла. 

Западноевропейские государства начали процесс экономиче-
ской и политической интеграции. В 1944 г. были созданы Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР, ныне Всемирный банк). 
В 1947 г., подписав Генеральное соглашение по тарифам и тор-
говле (GATT), западные страны создали Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Сложившуюся валютно-финансовую сис-
тему «окрестили» бреттон-вудской (по названию городка 
Бреттон-Вудс в США, где в 1944 г. прошла экономическая кон-
ференция ООН). Она базировалась на стабильности курса аме-
риканского доллара, к которому привязывались курсы валют 
других стран.

Первый этап, завершившийся в конце 1950-х гг., поднял запад-
ные страны на новую ступень общественно-политического и соци-
ально-экономического развития. 
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Смешанная экономика информационного общества
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2. Государства «всеобщего благоденствия» 

 • Что общего, на ваш взгляд, между «государством всеобщего благоден-
ствия» и социализмом, построенным в СССР? • Сделайте вывод по про-
блеме: страны Запада создали «общество благоденствия» собственными 
усилиями или за счёт ограбления «третьего мира»?

Второй этап общественно-политического и экономического раз-
вития стран Запада начался в конце 1950-х гг. и продолжался все 
1960-е гг. Западные страны строили государство «всеобщего бла-
годенствия» («государство благосостояния»), для которого харак-
терны: высокий уровень жизни большей части населения, искоре-
нение нищеты, обеспечение гражданам социальных гарантий со 
стороны государства, ликвидация внутренних конфликтов.

Государство через свой бюджет перераспределяло доходы на 
нужды общества: оплату пенсий по старости, бесплатное образо-
вание и медицину, ссуды на покупку жилья, льготные кредиты 
для открытия собственного дела.

Этот этап отличает внедрение научно-технического прогресса 
во все сферы экономики. Выросла интеграция европейских госу-
дарств. В 1957 г. было создано Европейское экономическое сообще-
ство (ЕЭС). В Западной Европе возник общий рынок капиталов, 
товаров и услуг. На этом этапе бурно развивались транснацио-
нальные корпорации (ТНК) – крупные компании, переносившие 
свои производства в развивающиеся страны. Это делалось для 
удешевления себестоимости товаров, так как рабочая сила в этих 
странах стоила значительно дешевле, чем в развитых.

К концу второго этапа большинство западных стран достигло 
впечатляющих результатов: 2/3 населения имело высокий уро-
вень жизни, исчезло понятие «нищета» – люди, жившие бедно, 
вели скромный, но достойный образ жизни. Заработная плата 
реально выросла в 2–3 раза, сформировались современные систе-
мы частично субсидируемого государством образования и страхо-
вого здравоохранения.

3. Экономический кризис 1970-х гг. и его преодоление

 • На основе истории западного мира 1970–1980 гг. сделайте вывод по 
проблеме: страны Запада создали «общество благоденствия» собствен-
ными усилиями или за счёт ограбления «третьего мира»?

Достижения большинства западных стран опирались на привле-
чение новых ресурсов и строительство новых предприятий. Экс-
тенсивный путь рано или поздно должен был исчерпать себя. Вот 
почему третий этап общественно-политического и экономическо-
го развития стран Запада (1970-е гг.) характеризуется структур-
но-экономическим кризисом: ростом безработицы, свёртыванием 
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социальных гарантий. Началась стагфляция – одновременное про-
явление стагнации (отсутствие роста производства) и инфляции 
(нарушение баланса между стоимостью выпускаемой продукции и 
её денежным обеспечением). 

В политической жизни западных стран в 1970-е гг. наблюдалось 
усиление влияния радикальных сил, прокатилась волна политиче-
ского терроризма. Тем временем политические движения среднего 
класса добивались укрепления демократических основ, которые 
одновременно противостояли как господству крупных капитали-
стических монополий, так и восточноевропейским социалистиче-
ским режимам. Набирали политическую силу «зелёные» – эколо-
гические движения, выступавшие за охрану окружающей среды, 
росло влияние местного самоуправления.

С 1974 г. ведущую роль в экономическом и политическом разви-
тии стран Запада начала играть так называемая «большая семёр-
ка» – США, Канада, Великобритания, Франция, ФРГ, Италия и 
Япония. На ежегодных саммитах – встречах на высшем уровне – 
президенты и премьер-министры этих стран определяли перспек-
тивы мирового развития, преодоления кризисных явлений, обе-
спечения стабильности.

Бреттон-вудская валютно-финансовая система потерпела крах. 
Ей на смену в 1976–1978 гг. пришла «ямайская система», назван-
ная так в честь Ямайки, где проходила очередная конференция 
МВФ, участники которой договорились о праве государств самим 
устанавливать плавающий валютный курс своих денежных еди-
ниц без привязки к золоту. С 1979 г. ЕЭС начало процесс подго-
товки введения евровалюты. Политики, приходившие к власти на 
рубеже 1970–1980 гг., обеспечили новый рост экономики Запада 
за счёт поощрения частного предпринимательства, сокращения 
социальных расходов государства, что позволило снизить налоги с 
предпринимателей, хотя и вызывало забастовки рабочих.

США в 1950–1970-е гг. 
Правительству президента Г. Трумэна пришлось решать трудные эко-

номические проблемы. Миллионы солдат вернулись домой. Чтобы пре-
дотвратить безработицу, государство начало осуществлять программу 
массового строительства, проводить социальные реформы. 

«План Маршалла» открыл для американских компаний европейские 
рынки товаров, а гонка вооружений в период «холодной войны» обе-
спечила стремительное развитие американской экономики.

Восемь лет правления Д. Эйзенхауэра (1953–1961) характеризуют-
ся экономическим бумом и развитием общественного движения, важ-
нейшей частью которого стала борьба афроамериканцев за граждан-
ские права, возглавляемая священником Мартином Лютером Кингом. 
В результате этой борьбы Верховный суд США в 1956 г. признал про-
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тиворечащим конституции страны раздельные правила для белых и чёр-
ных американцев (сегрегацию). 

29 марта 1968 г. М.Л. Кинга застрелили. Политические убийства в 
США – характерная черта 1960-х гг. 22 ноября 1963 г. был убит пре-
зидент США Дж. Ф. Кеннеди, а 6 июня 1968 г. – его младший брат 
Р.Ф. Кеннеди, выдвигавшийся кандидатом на пост президента США. 

Война во Вьетнаме обрушила экономику США. Сократилось промыш-
ленное производство, резко выросла безработица, упал курс акций 
многих компаний, взлетели цены на углеводородное сырьё. Правитель-
ству президента Р. Никсона (1969–1974) не удалось справиться с эко-
номическим кризисом. 

Кстати, Р. Никсон оказался единственным президентом США, вынуж-
денным добровольно уйти со своего поста в результате знаменитого 
«Уотергейтского скандала», когда стало известно, что по его указанию в 
штаб-квартире демократов в отеле «Уотергейт» были установлены под-
слушивающие устройства. Президент-демократ Дж. Картер (1977–1981) 
продолжил политику разрядки международной напряжённости, в 1979 г. 
заключив с СССР новое соглашение об ограничении стратегических воо-
ружений, но преодолеть экономический кризис его правительству тоже 
не удалось. 

Великобритания в 1950–1970 гг. 
В первые послевоенные годы Великобритания испытывала значитель-

ные экономические и политические трудности: внешний долг за годы 
войны вырос в 7 раз, в колониях началась национально-освободитель-
ная борьба против метрополии. 

Лейбористское правительство К. Эттли национализировало электро-
энергетику и угольную промышленность, транспорт, связь, ввело эле-
менты перспективного планирования, регулирования внешней торговли 
и вывоза капиталов из страны, установило контроль над рынками недви-
жимости и рабочей силы. Но эти меры не оказали должного эффекта. 
К началу 1950-х гг. в Великобритании сохранялись карточная система 
распределения товаров первой необходимости, большой внутренний 
долг и безработица. 

На парламентских выборах 1951 г. победили консерваторы. В боль-
шую политику триумфально вернулся У. Черчилль, которому досталась 
труднейшая роль спасителя империи. Консерваторы сократили соци-
альные программы и ограничили вмешательство государства в частный 
сектор. Но темпы роста английской экономики заметно уступали пока-
зателям ФРГ, Италии, Японии. Правительствам Р.Э. Идена, М.Г. Макмилла-
на удалось спасти страну от кризиса лишь благодаря сокращению числа 
английских колоний. 

Хотя в 1973 г. Великобритания всё же была принята в европейский 
Общий рынок, европейцы, говоря о кризисе, поразившем Британию, 
стали употреблять выражение «неизлечимая английская болезнь». Ради-
кальные средства для лечения этой болезни сумела найти Маргарет Тэт-



179

чер – новый лидер консерваторов и единственная женщина – премьер-
министр в истории Великобритании. 

Франция в 1950–1970 гг. 
Во Франции с 1944 по 1946 г. работало Временное правительство 

во главе с генералом Шарлем де Голлем. В 1946 г. в стране приняли 
новую конституцию, расширившую полномочия парламента – режим 
Четвёртой республики. В знак протеста генерал Ш. де Голль ушёл в 
отставку и до 1958 г. находился в политической тени. 

В конце 1950-х гг. в стране усилилась политическая нестабильность, 
связанная с борьбой национально-освободительных движений во фран-
цузских колониях. Для наведения порядка требовалась «сильная рука». 
Тогда французы избрали президентом страны генерала Шарля де Голля, 
основавшего Пятую республику – государство с сильной президент-
ской властью и урезанными полномочиями парламента. 

Франция при де Голле сделала колоссальный рывок в развитии совре-
менных отраслей промышленности: электроники, космической техники, 
самолетостроении. Кроме того, более десятка французских колоний 
получили независимость из рук президента Франции. 

В конце 1960-х гг. Францию охватили массовые манифестации, 
нередко выливавшиеся в открытые столкновения молодёжи с полицией 
и армией. Эта волна была подхвачена и в остальных западноевропей-
ских странах. Основная причина молодёжных выступлений – недоволь-
ство политическим положением в обществе и невозможностью влиять 
на политику государства. В результате этих волнений Ш. де Голль в 
1969 г. был вынужден уйти в отставку.

В 1970-е гг. Франция вместе с остальной Европой пережила эконо-
мический кризис и столкнулась с глобальными энергетическими про-
блемами. Президенты Ж. Помпиду и В. Ж. де Эстен были вынуждены 
перейти к неолиберальному курсу широкого использования рыночных 
механизмов и отказаться от национализации предприятий. Государствен-
ная поддержка оказывалась лишь предприятиям ВПК.

Германия в 1950–1970 гг.
Первым канцлером ФРГ был К. Аденауэр (1949–1963). При нём 

рыночная экономика стала основой хозяйственной жизни. Государство 
поддерживало восстановление крупнейших предприятий. Это позволило 
ФРГ в 1960-е гг. стать мощной промышленно развитой державой. Такой 
рывок удался благодаря сочетанию неолиберализма с социально ориен-
тированной экономикой и политикой. 

В 1969 г. к власти в ФРГ пришло правительство В. Брандта. Роль госу-
дарства в экономике и социальной сфере резко усилилась. Это способ-
ствовало развитию новейших отраслей промышленности и созданию 
тысяч рабочих мест. Во внешней политике В. Брандт стремился улучшить 
отношения со всеми европейскими странами, в том числе с СССР и ГДР. 

Правительство социал-демократа Г. Шмидта впервые в немецкой 
истории разработало план экономического развития на десятилетку – с 
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1975 по 1985 г. Осуществление этого плана вынудило правительство 
пойти на ряд непопулярных в обществе мер – сократить социальные 
расходы и усилить режим экономии. 

Италия и Япония в 1950–1970 гг. 
В 1946 г. в Италии новая Конституция заменила монархию парламент-

ской республикой. Основными партиями страны стали христианские 
демократы, социалисты и коммунисты. 

Правительство поддерживало тяжёлые отрасли промышленности и 
ВПК. Из южной, аграрной, части страны в промышленный Север мигри-
ровали сотни тысяч итальянцев. Десятки тысяч устремились в США. При-
ток долларов, который эмигранты посылали родным, в итоге оседал в 
итальянской казне. В период с 1946 г.. по конец 1950-х гг. произошло 
«итальянское чудо» – бурное развитие экономики, возвращение Италии 
на международную арену как одной из ведущих держав Запада.

Но мировой экономический кризис конца 1960-х – 1970-х гг. отраз-
ился и на этой стране. Волна молодёжных беспорядков 1968 г. привела к 
появлению в Италии ультралевой террористической организации «крас-
ные бригады», которая открыто встала на путь террора и вооружённого 
сопротивления властям.

В отличие от Италии, в Японии сохранилась монархия. Главой государ-
ства по-прежнему являлся император, а исполнительная власть осущест-
влялась правительством, ответственным перед парламентом, где много 
десятилетий преобладала либерально-демократическая партия. Стабиль-
ность политической системы способствовала экономическому «японско-
му чуду». Оно опиралось на традиционный японский менталитет: трудо-
любие, дисциплинированность, образованность, беспрекословное под-
чинение младших старшим в семье и на службе, неприхотливость в быту. 
Япония оказалась одной из немногих ведущих капиталистических стран, 
не обременённых военными расходами. Это позволило ей направить зна-
чительные сэкономленные средства на развитие приоритетных отраслей 
промышленности. Таковыми для Японии после войны стали металлургия и 
судостроение, а позже автомобилестроение, производство бытовой тех-
ники, электроники, робототехники. Четверть века спустя после мировой 
войны Япония стала третьим «китом» мировой экономики наряду с США 
и Западной Европой.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

После Второй мировой войны государства Запада сумели достичь 
уровня «всеобщего благоденствия» за счёт перераспределения 
налогов и беспощадного ограбления бывших колоний, на террито-
рии которых создавались предприятия по производству современ-
ных товаров, где имелся огромный рынок сырья, сбыта и дешёвой 
рабочей силы.



181

ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  
Западный мир с разных точек зрения

Советский диссидент 
и современный общественный 

деятель
Европейский союз сейчас мало чем 
отличается от советской системы, 
ну разве что репрессий там нет. 
Европейский союз – это огромная 
дорогостоящая бюрократия, кото-
рая всё зарегулировала. Причём 
идеологически многое в совре-
менной Европе построено тоже 
на левых ценностях, на смягчен-
ном социализме, и до добра это не 
доведёт. 

Владимир Буковский. В России госу-
дарство не сложилось // Интернет-

издание Nazdem.info

Современные общественные 
деятели леворадикального 

направления 
Основная идея современной 
западной модели общества 
(капитализма) заключается 
в максимализации прибылей 
капиталистов в условиях всё 
более расширяющегося без-
удержного потребления, так 
это нужно для постоянного 
расширения рынков сбыта.

А. Богатырёв и П. Краснов. 
Новый социалистический 

манифест (проект) // 
Интернет-портал

«Русский проект»

• Сравните позиции авторов. В чём, на ваш взгляд, они противоречат друг 
другу? 

• Какой вопрос может возникнуть у вас, если исходить из этого противо-
речия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 360).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

 С помощью дополнительных источников  информации (см. список 
далее) заполните таблицу, которая поможет вам найти своё решение 
проблемы. 

1-я оценка характера современного 
западноевропейского общества  …

2-я оценка современного западноевро-
пейского общества: …

1. Аргумент: … 1. Контраргумент: … 

1.1. Факт в подтверждение: … 1.1. Факт в подтверждение: …

2. Контраргумент: ...  2. Аргумент: …

2.1. Факт в подтверждение: … 2.1. Факт в подтверждение: …

Примерный список источников для решения проблемы:
Журнал «Русский Ньюсвик» о норвежском социализме. 2010 год. 

http://www.runewsweek.ru
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Доклад Ю.М. Осиповой «Постсоциалистический социализм» на науч-
но-практической конференции «Перспективы социализма в России», 
прошедшей 3–4 октября 2000 г.

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/00/362/31.html
Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты 

XXI века. – М., 2001.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Судьба капитализма»

1. Вардаман Дж., Вардаман М. Япония от А до Я. Раскрытые тайны 
повседневной жизни. – М., 2005.

2. Воспоминания о Мэгги. Портрет Маргарет Тэтчер. Составитель – 
Иэйн Дейл. – М., 2003.

3. История США. Хрестоматия. – М., 2007.

Реклама холодильников, 
которые в 1954 г. приоб-

рели 51% французских 
семей

Демонстрация студентов 
в Париже. 1968 г.

Выступление М. Кинга

Телевидение пришло 
в каждый дом

Служащий фирмы 
за компьютерами
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Глава 9

Социализм Советского Союза 
(1945–1991 гг.):

от веры в коммунизм к распаду СССР,
или 

Почему мы вспоминаем советские времена 
и с болью, и с ностальгией?

Советский плакат. 1946 г.

Баррикады у Белого дома – крах ГКЧП СССР. 1991 г.
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Характерные черты советского строя в 1953–1985 гг.
1953–1964 гг.: Н.С. Хрущёв – глава компартии (Первый секретарь ЦК КПСС) 

и Председатель Совета министров с 1958 г.
Попытки усовершенствовать систему путём осторожных реформ.
Политика десталинизации: а) доклад Н.С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС 

«О культе личности и его последствиях»; б) реабилитация жертв репрес-
сий, включая репрессированные при Сталине народы (кроме немцев 
Поволжья и крымских татар), восстановление их государственности.

Элементы демократизации: а) оживление деятельности общественных 
организаций; б) замена одних руководителей другими в результате реор-
ганизации государственных органов; в) принцип ротации в КПСС.

Программа строительства коммунизма к 1980 г.
1964–1982 гг.: Л.И. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС.
А.Н. Косыгин – Председатель Совета министров (1964–1980 гг.).
Попытки стабилизировать систему путём отказа от реформ (экономи-

ческая реформа А.Н. Косыгина задумана при Хрущёве, отказ от неё к 
концу 60-х гг.).

Утверждение консервативного курса, нарастание кризисных явлений с 
70-х гг.

Ресталинизация: а) прекращение критики культа личности Сталина; б) пре-
кращение реабилитаций репрессированных; в) исчезновение из печати 
упоминаний о репрессиях.

С немцев Поволжья и крымских татар сняты обвинения, но собственной 
государственности они так и не получили.

Усиление формализма в работе общественных организаций.
Отказ от ротации (сменяемости руководителей на основных постах), пре-

кращение обновления кадров, старение руководителей (геронтократия).
Нарастание в обществе недовольства существующими порядками, высмеи-

вание руководителей, появление диссидентского движения «инакомыс-
лящих».

Публичный тезис о построении в СССР развитого социализма и его совер-
шенствовании (1977 г. – Конституция развитого социализма).

1982–1984 гг.: Ю.В. Андропов – Генеральный секретарь ЦК КПСС.
Попытки реанимировать командно-административный способ управления 

страной, восстановив приказные рычаги, которые существовали во време-
на Сталина, но в значительной степени ослабли при Хрущёве и тем более 
при Брежневе.

Жёсткие меры по наведению порядка и укреплению дисциплины.
Борьба со злоупотреблениями и коррупцией, особенно в сфере торговли 

(арест и расстрел ряда директоров магазинов, уголовные дела про-
тив высших советских руководителей, уличённых в коррупции: дела 
Медунова и Щёлокова, «узбекское дело»).

Осознание высшим партийным руководством необходимости существен-
ных реформ сложившейся модели социализма.
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§ 34. Расцвет сталинизма

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

Обожание гения
Сталин для сегодняшних людей – 
это человек, создавший вели-
кое государство, великую стра-
ну, великую культуру, гигантское 
образование, сломивший хребет 
стратегическому врагу России и 
всех остальных народов. При Ста-
лине страна достигла невероятных 
размеров, при Сталине снимали 
кепки Рузвельт и Трумэн, его име-
нами называли улицы и города. 
И поэтому это эпос, это эпическая 
фигура. Сталин сделал для мира 
и для России столько же, сколько 
сделал, может, это кому-то пока-
жется кощунственно, Христос, 
явившись в мир… Христос, явив-
шись в мир, изменил тенденции 
развития всего человечества. Ста-
лин, одержав в 1945 году победу 
над фашизмом, не позволил миру 
стать фашистским, это огромный 
перелом, это сильнее, чем империя 
Карла I или Наполеона.

А.А. Проханов, современный россий-
ский писатель, публицист. Радио-

станция «Эхо Москвы», передача «Осо-
бое мнение» от 05.03.2008

Презрение к негодяю
С идеализацией Сталина, 
«без которого не выиграли 
бы войну», тоже вроде всё 
ясно. Войну усатый проиграл 
вдрызг, выиграл войну рус-
ский народ, уже, казалось, в 
безнадёжной ситуации. Ска-
жут, но ведь Сталин руково-
дил. Лучше бы не руководил, 
чего-то соображать в военном 
деле он стал только к 1943 
году. Русские выиграли бы в 
любом случае. С каким-нибудь 
Молотовым, а тем более Куз-
нецовым или Вознесенским 
это было сделать проще, чем 
со Сталиным. Не говоря уже о 
том, что если бы не было ком-
мунистов у власти, не было 
экспансии их Коминтерна, то 
западная элита никогда бы 
не стала приводить к власти 
фашистские режимы.

А.В. Самоваров, современный 
российский писатель, публи-

цист. Радиостанция «Эхо 
Москвы», передача «Особое 

мнение» от 05.03.2008

• Сравните два взгляда на роль И.В. Сталина в истории нашей страны. 
Какое вы видите противоречие?

• Какой вопрос, по вашему мнению, возникает из этого противоречия? 
• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 

авторским (с. 361).

до н. э. н.э. 1945 1953

I 
тыс.

II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI век XX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение понятий социализм, тоталитаризм, команд-
ная экономика, колхоз. (Словарь)

• Вспомните, как закончились Великая Отечественная и Вторая мировая войны
(§ 32). Какая обстановка сложилась в мире в первые послевоенные годы? 
(§ 35) 

• Какие задачи, по вашему мнению, должны были встать перед страной по 
окончании военных действий?

• Известные вам факты истории 1930–1940 гг. свидетельствуют о суще-
ствовании в СССР: 

 –  демократического, авторитарного или тоталитарного политического 
режима?

 –  капиталистической (рыночной) или социалистической (плановой) 
экономики?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Последствия войны
 • Американские эксперты полагали, что СССР потребуется не менее 50 

лет, чтобы преодолеть последствия войны. Как вы думаете, на чём стро-
ились эти прогнозы? • Сделайте вывод по проблеме: Сталин – творец 
великого государства или деспот, за ошибки которого заплачено милли-
онами жизней?

Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой: 27 милли-
онов человек погибли в сражениях и на окуппированных фаши-
стами территориях, были замучены в концлагерях. Выйдя побе-
дителем из войны, Советский Союз потерял 30% своего нацио-
нального богатства: 1710 городов было разрушено, 70 тысяч сёл 
и деревень стёрто с лица земли, 35 миллионов человек остались 
без крова!

Предстояло поднимать страну из руин. Но где взять ресурсы на 
восстановление хозяйства, в первую очередь человеческие? Стра-
на ощущала сильную нехватку мужских рук, у станков стояли 
женщины и дети. Разрушенные заводы и фабрики, заброшенные 
колхозные поля, которые некому было обрабатывать, – вот с чем 
столкнулся Советский Союз после войны. 

Сельское хозяйство СССР после войны оказалось в особенно 
тяжёлом состоянии: в деревнях осталось лишь 2/3 трудоспособно-
го населения, причём в основном женщины, дети. В село с фронта 
вернулось 2,5 млн инвалидов. 

К внутриэкономическим проблемам примешивались внешне-
политические. Бывшие союзники почти сразу после войны стали 
противниками. США и Великобритания требовали, чтобы Совет-
ский Союз вернул освобождённым Польше, Чехословакии и Югос-
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лавии довоенные правительства. Сталин же хотел иметь между 
Западной Европой и СССР «пояс сдерживания» из дружествен-
ных стран с коммунистическим режимом. 

Уже 11 мая 1945 г. президент США Г. Трумэн подписал приказ 
о прекращении поставок товаров в СССР по ленд-лизу. Вышед-
шие в море корабли с грузом помощи для СССР получили при-
каз вернуться. 5 марта 1946 г. Черчилль в г. Фултоне выступил со 
своей знаменитой речью, где обозначил новый жёсткий курс на 
«сдерживание коммунизма».

В 1947 г. в США был разработан план Маршалла, предусма-
тривавший экономическую помощь разорённым войной стра-
нам Европы, но американская поддержка предоставлялась на 
определённых условиях: сохранении частной собственности, 
удалении из правительств коммунистов и строгого контроля 
со стороны США за размещением предоставляемых кредитов. 
На конференции в Париже в июне 1947 г., где обсуждался план 
Маршалла, делегация СССР во главе с В.М. Молотовым высказа-
лась за помощь без условия и контроля со стороны США. Полу-
чив отказ, СССР, а вслед за ним и Польша, Чехословакия, Румы-
ния, Венгрия и Албания заявили о своём отказе от участия в 
плане Маршалла.

В результате СССР пришлось не только в одиночку восстанав-
ливать разрушенное войной собственное хозяйство, но и оказы-
вать помощь тем странам, которые вслед за СССР решили пойти 
по социалистическому пути развития.

2. Мобилизационные методы восстановления хозяйства
• Как вы полагаете, можно ли было в условиях 1945–1953 гг. восстанавли-

вать промышленность: 
 –  ставя иные цели (акцент не на развитии военно-промышленного ком-

плекса, а на уровне жизни людей);
 –  подбирая иные средства (рыночные, а не мобилизационные и государ-

ственно-регулируемые);
 – определяя иные темпы (плавные, а не стремительные)? 
• Благодаря чему СССР удалось опровергнуть расчёты американских экс-

пертов, считавших, что на восстановление страны потребуется 50 лет?
• Сделайте вывод по проблеме: Сталин – творец великого государства или 

деспот, за ошибки которого заплачено миллионами жизней?

Для того чтобы поднять страну из руин, Советскому Союзу 
предстояло решить 3 основные задачи: 1) перестроить промыш-
ленность на мирный лад; 2) восстановить все разрушенные вой-
ной предприятия и 3) оздоровить финансовую систему. В распо-
ряжении у Сталина имелись следующие внешние и внутренние 
источники:
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–  репарации (возмещение побеждённым государством ущерба 
государству-победителю), полученные с Германии в размере 
4,3 млрд долларов;

–  промышленное оборудование, которое в огромном количестве 
вывозилось из побеждённых стран;

–  мобилизационный характер экономики (когда усилия всего 
народа подчинены достижению одной цели);

–  бесплатный труд 2 млн немецких военнопленных и 8 млн 
узников ГУЛАГа; 

– денежная реформа;
– обязательные государственные займы;
–  перераспределение средств из аграрного сектора в промыш-

ленный;
– увеличение налогов и сборов с крестьянских хозяйств.
В мае 1945 г. началась демобилизация. За три года из армии 

было уволено 8,5 млн человек. Они вставали к станкам, восста-
навливали промышленные объекты. Одновременно в СССР вер-
нулось 5,2 млн репатриантов – советские граждане, оказавшие-
ся у фашистов в плену или угнанные в Германию на работы, но 
большая их часть по возвращении попала в советские лагеря. 

Несомненно, колоссальный успех в восстановлении разрушен-
ного хозяйства был достигнут благодаря трудовому героизму 
советских людей. За 5 лет было построено 6,2 тыс. промышлен-
ных предприятий. При этом социальное и материальное поло-
жение людей оставалось крайне тяжёлым: постоянная нехватка 
продуктов, тяжелейшие условия труда и быта (к примеру, мно-
гие рабочие семьи по-прежнему жили в землянках), высокий 
уровень заболеваемости и смертности.

В 1947 г. в СССР была отменена карточная система и прошла 
денежная реформа. Деньги обменивались из расчёта 10 : 1, и после 
реформы цены выросли. К примеру, если по карточкам 1 кг хлеба 
стоил 1 руб., то после реформы его цена выросла до 3 руб. 40 коп., 
цена 1 кг мяса поднялась с 14 до 30 руб., сливочного масла – с 28 до 
66 руб. (при средней зарплате около 500 руб. в месяц). 

Со второй половины 1940-х гг. положение деревни продолжа-
ло стремительно ухудшаться. В 1946 г. страну поразила страш-
ная засуха, в самых когда-то плодородных районах – Молда-
вии, Украине, юге России вымирали целые деревни, голодные 
люди ели трупы павших животных, отмечались случаи людоед-
ства. А в это время хлеб вывозился в страны Восточной Европы, 
обещавшие построить у себя социализм по советской модели. 
К началу 1950-х гг. в СССР фактически наступил аграрный 
кризис.
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Атомный проект

В июле 1945 г. в обстановке полной секретности в пустынной мест-
ности штата Нью-Мексико американцы провели первое испытание 
атомного оружия. Сталин понимал, что для сохранения равновесия 
Советскому Союзу также необходимо было иметь атомное оружие. 
20 августа 1945 г. выходит секретное постановление № 9887 ГКО СССР 
о начале советского атомного проекта. Его руководителю И.В. Курчато-
ву Сталин заявил: «Просите всё, что вам нужно, и вам не откажут». 

К этому времени немецкий физик-ядерщик Э. Фукс, работавший над 
ядерным проектом в США, передал советской разведке полное описа-
ние конструкции атомной бомбы. Работа над атомным проектом заки-
пела, превратившись в гигантскую стройку, на которой работало свыше 
360 тыс. человек. 

Центром атомных исследований стал небольшой посёлок на границе 
Горьковской области – Арзамас-16. В подмосковном городе Электро-
сталь вовсю шла очистка урана. В 80 км от Челябинска в закрытой зоне, 
получившей название Челябинск-40, в спешном порядке создавался 
первый промышленный реактор. Уже в июне 1948 г. урановые стержни 
были опущены в воду, а в 1949 г. под Семипалатинском было прове-
дено испытание первого ядерного заряда. Три года спустя советские 
учёные провели успешное испытание первой водородной бомбы.

3. Новый виток репрессий
 • Почему, на ваш взгляд, не произошла демократизация советского 

общества, ожидаемая частью людей после окончания войны? • Сде-
лайте вывод по проблеме: Сталин – творец великого государства или 
деспот, за ошибки которого заплачено миллионами жизней?

Вторая мировая война изменила психологию советских людей. 
Солдаты и офицеры, прошедшие пол-Европы, открыли для себя 
новые культурные ценности, увидели иное – демократическое – 
общество и вернулись с надеждой, что вскоре будут жить так же.

Но в Советском Союзе после войны официальная пропаганда 
боролась с любыми ростками свободомыслия. Первой под иде-
ологический удар попала литература. 14 августа 1946 г. вышло 
постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Поводом послужили публикации стихов А. Ахматовой и расска-
за «Приключения обезьяны» М. Зощенко. Писателей обвинили в 
том, что они «преклоняются перед Западом», пытаются «оживить 
пережитки капитализма в сознании и быту», своими произведе-
ниями выражают «аполитичность и безыдейность», а руководи-
телей журналов – в том, что они стали проводниками «идеоло-
гии, чуждой духу партии», и страницы журналов предоставляют 
«пошлякам и подонкам литературы». Журнал «Ленинград» был 
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закрыт, руководство «Звезды» получило выговор, А. Ахматову и 
М. Зощенко исключили из Союза писателей. 

Потом пришёл черёд музыки – в 1948 г. Союз композиторов на 
первом своём съезде обвинил Д. Шостаковича, С. Прокофьева, 
Н. Мясковского и А. Хачатуряна в антинародности и формализме. 
Давлению подвергалась и наука. Академик Т.Д. Лысенко, получив-
ший в свои руки управление сельским хозяйством, объявил генети-
ку лженаукой, а все работы прогрессивных биологов – «вне закона».

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. по стране прокатилась волна 
политических процессов. В 1947 г. возникло так называемое «дело 
Жукова» – знаменитого полководца пытались обвинить в том, что он 
организовал заговоры против Сталина. Его генералов арестовывают, 
пытками стараясь выбить из них показания на Г.К. Жукова, но ниче-
го не удаётся. В 1950 г. по указанию Сталина начинается «ленинград-
ское дело». В ходе процесса крупные партийные и государствен-
ные работники Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов и 
другие были расстреляны, свыше 2000 ответственных работников 
Ленинграда и области и члены их семей подверглись репрессиям. 

Внутренняя политика нашей страны 
в эпоху расцвета сталинизма (1945–1953 гг.)
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– Восстановление и дальнейшее развитие промышленности.
– Преимущественное внимание к тяжёлой промышленности, участие в гонке 
вооружений (в т.ч. создание атомной бомбы). 
– Отмена карточной системы, снижение государственных цен. 
– Низкий жизненный уровень основной массы городского населения.

С
ел
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– Ограничение приусадебного хозяйства колхозников. 
– Рост поставок колхозов государству. 
– Засуха 1946 г. Страшный голод в деревне. 
– Суровые меры против кражи зерна с колхозных полей. 
– Низкая урожайность и продуктивность в колхозах.
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– Расцвет культа личности Сталина. Новый виток репрессий:
массовые высылки жителей Прибалтики и Западной Украины;
отправка многих бывших советских военнопленных из фашистских конц-
лагерей в лагеря ГУЛАГа;
разгром Еврейского антифашистского комитета;
«дело врачей»;
«ленинградское дело»;
поиски американских шпионов.
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– Успехи физиков-атомщиков и кибернетиков. 
– Борьба государственных органов с вольнодумием в области культуры: 
травля писателей, композиторов и др. деятелей культуры, не вписывающих-
ся в каноны «социалистического реализма»; гонения на генетику и кибер-
нетику, объявленные буржуазными «лженауками»; борьба с «низкопоклон-
ством перед буржуазной культурой Запада» (безродными космополитами).
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С конца 1948 г. в СССР разворачива-
ется новая идеологическая кампания – 
«борьба с низкопоклонством перед 
Западом» и «чуждым советскому строю 
явлением-космополитизмом» – «вра-
гом-космополитом» объявлялся любой 
человек, преклонявшийся «перед Запа-
дом и тем самым ненавидящий Родину».

В стране начинаются гонения на 
евреев, закрываются еврейские куль-
турные организации, арестовываются 
представители еврейской интеллиген-
ции. Последним процессом стало «дело 
врачей». По сфабрикованному доносу в 
застенках Лубянки оказались лучшие 
врачи страны: профессора В.Н. Ви-
ноградов, М.С. Вовси, Б.Б. Коган, 
А.М. Гринштейн, А.И. Фельдман и др. Их обвинили в том, что они 
тайно работали на иностранную разведку и якобы, по приказу 
западных спецслужб, плохим лечением способствовали смерти 
ряда партийных деятелей и военных. Сталин приказал бить вра-
чей «смертным боем», пока те не признаются. Следствие по делу 
врачей приобрело отчётливый антисемитский характер. И толь-
ко смерть Сталина 5 марта 1953 г. спасла лучших медиков стра-
ны от неминуемой гибели.

Сталин смотрит кино

Сталин любил смотреть фильмы и выступать в роли критика. Его 
оценка как зрителя, по сути, решала судьбу не только картины, но и 
её создателей. Так, в 1946 г. Сталин посмотрел и ему не понравились 
фильмы «Большая жизнь» (2-я часть) режиссёра Л. Лукова, «Адмирал 
Нахимов» В. Пудовкина, «Простые люди» Г. Козинцева и в особенно-
сти вторая серия «Ивана Грозного» С. Эйзенштейна. Выступая 9 августа 
1946 г. на заседании Оргбюро ЦК ВКП (б) по вопросу о кинофиль-
ме «Большая жизнь», Сталин сказал: «Мы смотрели этот фильм. <…> 
Я сейчас по ассоциации сличаю этот фильм с фильмом «Иван Грозный» 
Эйзенштейна (вторая серия) и с фильмом Пудовкина «Адмирал Нахи-
мов». Получается общее впечатление, что постановщики и режиссеры 
очень мало работают над предметами, которые хотят демонстрировать, 
очень легко относятся к своим обязанностям. Я бы сказал, что ино-
гда эта лёгкость доходит до преступности. <…> Или другой фильм – 
«Иван Грозный» Эйзенштейна, вторая серия. Не знаю, видел ли кто 
его, я смотрел, – омерзительная штука! Человек совершенно отвлекся 

Карикатура на «врачей-убийц»
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от истории. Изобразил опричников, как последних паршивцев, деге-
нератов, что-то вроде американского ку-клукс-клана. Эйзенштейн не 
понял того, что войска опричнины были прогрессивными войсками, 
на которые опирался Иван Грозный, чтобы собрать Россию в одно 
централизованное государство, против феодальных князей, которые 
хотели раздробить и ослабить его. У Эйзенштейна старое отношение 
к опричнине. Отношение старых историков к опричнине было грубо 
отрицательным, потому что репрессии Грозного они расценивали, как 
репрессии Николая Второго, и совершенно отвлекались от историче-
ской обстановки, в которой это происходило. В наше время другой 
взгляд на опричнину. Россия, раздробленная на феодальные княжества, 
т.е. на несколько государств, должна была объединиться, если не хоте-
ла подпасть под татарское иго второй раз. Это ясно для всякого, и 
для Эйзенштейна должно было быть ясно. (Прим. ред.: Сталин проявил 
явную историческую неосведомлённость. Феодальная раздробленность 
Руси была преодолена ещё дедом Ивана Грозного – Иваном III. Сил 
раздробленных татарских ханств, образовавшихся при распаде Золо-
той Орды, хватало на набеги за пленниками, но никак не на завоева-
ние значительно превосходящего их Российского государства.) Иван 
Грозный был человеком с волей, с характером, а у Эйзенштейна он 
какой-то безвольный Гамлет. Это уже формалистика». Все понимали, что 
сталинские слова «преступление», «формалистика» означают скорые 
репрессии.

И уже 4 сентября 1946 г. появилось специальное постановление 
ЦК ВКП(б) с жёсткой критикой этих фильмов. В итоге фильм «Большая 
жизнь» запретили, режиссёру Л. Лукову не давали снимать фильмы 
вплоть до смерти Сталина в 1953 г. С. Эйзенштейн полтора года спустя 
умер от сердечного приступа, а вторая серия «Ивана Грозного» увиде-
ла свет лишь в 1958 г. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В послевоенные годы И.В. Сталин использовал прежние методы 
руководства страной. Определяемые историками как авторитар-
ные, или тоталитарные, они обеспечили мобилизацию народных сил 
на восстановление хозяйства и позволили СССР сохранить статус 
второй мировой державы по военно-экономическому потенциалу 
в условиях «холодной войны». За создание великого государства, 
второй сверхдержавы мира было заплачено низким уровнем жизни 
советского народа, отсутствием прав и свобод граждан.
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Хронология послевоенного сталинизма 
• Выделите 2–3 самых главных послевоенных события в истории СССР.

1945 г. – 30 июня – восстановление отпусков работающих.
 – создание С.М. Эйзенштейном фильма «Иван Грозный».
1946 г. – восстановление разрушенного войной хозяйства. 
 – запуск атомного реактора.
6 марта – речь У. Черчилля в Фултоне – начало «холодной войны».
15 марта – Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет мини-

стров СССР.
18 марта – принят четырёхлетний план восстановления и развития 

народного хозяйства.
11 июля – ввод в строй газопровода «Саратов–Москва» – рождение 

Газпрома СССР.
Август – постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

– резкая критика творчества А. Ахматовой и М. Зощенко. 
1947 г. – нарастание конфликтов СССР с бывшими западными союз-

никами из-за отказа Восточной Европы от американского «плана 
Маршалла», урезания демократических свобод, противодействия 
растущим позициям коммунистов в Западной Европе, граждан-
ской войны в Греции.

Февраль – запрет на браки с иностранцами.
Июнь – указы о наказаниях за «посягательство» на государственную 

или колхозную собственность – от 5 до 25 лет лагерей.
 – отмена карточной системы снабжения населения СССР продо-

вольствием и товарами первой необходимости.
Декабрь – денежная реформа: обмен банковских билетов по курсу 

10 старых рублей за 1 новый. Деноминация рубля.
 – восстановление радиовещания на всей территории страны.
 – образование Академии художеств СССР.
1948 г. – январь – Берлинский кризис: противостояние СССР и Запада 

в Западном Берлине. 
13 января – гибель в инсценированной автокатастрофе С. Михоэлса, 

председателя Еврейского антифашистского комитета.
Август – начало гонений на генетиков на сессии ВАСХНИЛ, победа 

«мичуринцев» во главе с Т.Д. Лысенко.
Октябрь – принятие плана И.В. Сталина по преобразованию природы – 

строительство оросительных систем, каналов, высадка лесов.
Ноябрь – роспуск Еврейского антифашистского комитета и аресты его 

активистов. 
1949 г. – образование СЭВ и НАТО, разделение Германии на ФРГ и ГДР, 

победа коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в Китае. 
Январь – начало «борьбы с космополитизмом» – антисемитская кампа-

ния в стране.
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Март – начало «ленинградского дела» – аресты видных советских 
руководителей, выходцев из Ленинграда.

29 августа – первое испытание советской атомной бомбы.
Сентябрь – избрание Н.С. Хрущёва Первым секретарём Московского 

горкома партии и секретарём ЦК.
21 декабря – торжества по случаю 70-летия И.В. Сталина.
1950 г. – начало Корейской войны (1950–1953) с явным участием войск 

США и тайным участием советских летчиков. 
Май–июнь – дискуссия о русском языке с участием И.В. Сталина.
30 мая – выход Постановления ЦК ВКП(б) об укрупнении колхозов – 

сокращении их числа, уменьшении индивидуальных наделов кре-
стьян, сокращении натуральной оплаты труда колхозников.

Сентябрь – судебный процесс по «ленинградскому делу», смерт-
ные приговоры вынесены Н.А. Вознесенскому, А.А. Кузнецову, 
М.И. Родионову и др.

1951 г. – мирный договор стран антигитлеровской коалиции с Япони-
ей (СССР отказался от его подписания). 

 – начало пятой пятилетки (1951–1955 гг.).
 – в Новгороде найдены первые берестяные грамоты.
1952 г. – октябрь – XIX съезд ВКП(б) – переименование партии в КПСС 

(Коммунистическая партия Советского Союза).
Октябрь – создание первой советской электронной вычислительной 

машины (ЭВМ).
1953 г. – 13 января – начало «дела врачей» – разоблачение «террори-

стической группы» медиков, обвинённых в убийстве А.А. Жданова 
и покушении на жизнь видных советских руководителей и деяте-
лей науки.

5 марта – смерть И.В. Сталина.
9 марта – похороны Сталина и гибель десятков людей в давке на цере-

монии похорон. Гроб с телом И.В. Сталина установлен в Мавзолее 
рядом с телом В.И. Ульянова (Ленина).

Для счастья народа. Заседание 
Политбюро ЦК ВКП(б). Худ. Д. Налбалдян

Рабочие слушают известие 
о смерти Сталина
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА   

В.А. Шестаков, старший научный 
сотрудник Института российской 

истории РАН, автор школьных учеб-
ников  по истории России

Победа в войне породила в созна-
нии советской верхушки иллюзию 
необыкновенной военной и экономи-
ческой мощи страны, что, в свою оче-
редь, привело к формированию нере-
алистического внешнеполитического 
курса. Борьба за мировое господство 
с опорой на «незападный мир» стала 
в конечном счёте главной причиной 
поражения СССР в «холодной войне». 
Ошибочное понимание Сталиным 
планетарной геополитической обста-
новки крайне отрицательно сказалось 
и на внутреннем положении СССР. 
Курс на военное противостояние с 
Западом оказался губительным для 
советской командной экономики, спо-
собствовал её окончательному под-
чинению интересам военно-промыш-
ленного комплекса. Окончание войны 
стало отправной точкой тотальной 
милитаризации страны.

Шестаков В.А.
Новейшая история России. – М., 2008

С. Себаг Монтефиоре, 
английский журналист 

и историк, специализиру-
ющийся на истории 

России и СССР
Сталин изменился, пре-
вратившись из главного 
проповедника марксизма в 
символ России. Это вообще 
чудовищная ирония судь-
бы, что из грузинского бан-
дита получился один из 
самых великих российских 
«царей» – символ власти, 
империи и победы.

Саймон Себаг Монтефиоре. 
Сталин – символ России // 

Немецкая газета 
«Стандарт». 20 апреля 2008

• Сравните мнения двух историков об И.В. Сталине. 
• Как вы думаете, какую идеологию и чьи интересы он защищал и выражал? 

В чём вы видите противоречие?
• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы урока, а затем сравни-

те его с авторским (с. 360). 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники о послевоенном сталинизме
 • Проанализируйте источники: как они характеризуют цели, планы и 

средства сталинского руководства? • Сделайте вывод по проблеме: 
стремился ли Сталин после войны к торжеству коммунизма во всём 
мире или он изменил марксизму и выражал имперские интересы Рос-
сии?
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Н.С. Хрущёв

Об источнике. Фрагмент речи Н.С. Хрущёва на Президиуме ЦК 
КПСС накануне XX съезда партии, на котором Никита Сергеевич (пре-
емник Сталина на посту лидера партии) сделал доклад, критикующий 
культ личности.

Сталин был предан делу социализма, но всё делал варварски-
ми способами. Он партию уничтожил. Не марксист он. Всё святое 
стёр, что есть в человеке. Всё своим капризам подчинил.

Пихоя Р. Страшный доклад // Огонёк. № 7. 13–19 февраля 2006 г.

М. Ракоши

Об авторе. Ракоши Матьяш (14 марта 1892 – 5 февраля 1971) – вен-
герский политический деятель, генеральный секретарь Венгерской ком-
мунистической партии (1945–1948), генеральный секретарь Венгерской 
партии трудящихся (1948–1953), глава правительства Венгрии (1952– 
1953). Ракоши называл себя «лучшим венгерским учеником Сталина». 
После восстания в Венгрии был тайно вывезен в СССР.

С советской стороны присутствовали: Сталин, несколько членов 
Политбюро и, кроме того, если не ошибаюсь, маршал Василевский 
и генерал Штеменко, который был тогда начальником Генераль-
ного штаба Советской Армии. Присутствовали все генеральные 
секретари коммунистических партий (за исключением Берута) 
[первый секретарь Польской объединённой Рабочей партии. – 
Прим. ред.] и министры обороны. С докладом о международном и 
военном положении выступал Штеменко. <…> Сталин дал указа-
ние, чтобы советский Госплан в максимальной мере помогал стра-
нам народной демократии (социалистические страны Восточной 
Европы. – Прим. ред.) в развёртывании армий.

Из воспоминаний М. Ракоши. – Исторический архив. № 3. 1998 г.

Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) 
«О журналах «Звезда» и «Ленинград»

14 августа 1946 г.
…Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подон-

кам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редак-
ции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко. <…> Жур-
нал «Звезда» всячески популяризирует также произведения 
писательницы Ахматовой, литературная и общественно-поли-
тическая физиономия которой давным-давно известна советской 
общественности. Ахматова является типичной представительни-
цей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Её сти-
хотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, 
выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на пози-
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циях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, 
«искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим 
народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не 
могут быть терпимы в советской литературе. <…> ЦК отмечает, 
что особенно плохо ведётся журнал «Ленинград», который посто-
янно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических 
выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворении 
Ахматовой.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/journal.htm

Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) 
«О кинофильме «Большая жизнь». 4 сентября 1946 г. 

В фильме «Большая жизнь» дело восстановления Донбасса 
изображается таким образом, будто бы инициатива рабочих по 
восстановлению шахт не только не встретила поддержки со сто-
роны государства, но проводилась шахтерами при противодей-
ствии государственных организаций. Такое изображение отно-
шений между государственными организациями и коллективом 
рабочих является насквозь фальшивым и ошибочным, так как 
известно, что в нашей стране всякая инициатива и почин рабо-
чих пользуются широкой поддержкой со стороны государства. 
В этой связи в фильме фальшиво изображены партийные работ-
ники. <…> 

Постановщики фильма изображают дело таким образом, 
будто бы партия может исключить из своих рядов людей, про-
являющих заботу о восстановлении хозяйства. <…> Дело в том, 
что многие мастера кинематографии, постановщики, режиссё-
ры, авторы сценариев легкомысленно и безответственно отно-
сятся к своим обязанностям, недобросовестно работают над соз-
данием кинофильмов. Так кинорежиссёр В. Пудовкин взялся 
ставить фильм о Нахимове, но не изучил деталей дела и иска-
зил историческую правду. Получился фильм не о Нахимове, а о 
балах и танцах с эпизодами из жизни Нахимова. <…> 

Режиссёр С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван 
Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических 
фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана 
Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского 
ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и 
характером, – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде 
Гамлета. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/cinema.htm
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Сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей»

Об источнике. Сообщение Телеграфного агентства Советского Союза 
было опубликовано в газете «Правда» и других центральных газетах 
13 января 1953 г.

Некоторое время тому назад органами государственной безопас-
ности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших 
своей целью путём вредительского лечения сократить жизнь актив-
ным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террори-
стической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; 
профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., 
врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профес-
сор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-
отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор 
Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт. 

Документальными данными, исследованиями, заключениями 
медицинских экспертов и признаниями арестованных установле-
но, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осущест-
вляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье. 
Следствием установлено, что участники террористической груп-
пы, используя своё положение врачей и злоупотребляя доверием 
больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье послед-
них, умышленно игнорировали данные объективного исследо-
вания больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответ-
ствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем 
неправильным лечением губили их. 

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью 
товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его забо-
левание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили 
противопоказанный этому тяжёлому заболеванию режим и тем 
самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установле-
но, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щер-
бакова, неправильно применяли при его лечении сильнодейству-
ющие лекарственные средства, установили пагубный для него 
режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать 
здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из 
строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя 
маршала Василевского А.М., маршала Говорова Л.А., маршала 
Конева И.С., генерала армии Штеменко С.М., адмирала Левченко 
Г.И. и других, однако арест расстроил их злодейские планы, и пре-
ступникам не удалось добиться своей цели. 

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие изверга-
ми человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и 



201

осквернившие честь деятелей науки, – состояли в наёмных аген-
тах у иностранной разведки. Большинство участников террори-
стической группы (Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Грин-
штейн А.М., Этингер Я.Г. и другие) были связаны с международ-
ной еврейской буржуазно-националистической организацией 
«Джойнт»…

http://www.ihst.ru/projects/sohist/material/press/13jan1953.htm

2. Современные граждане России о сталинизме
 • Проанализируйте мнения граждан нашей страны о Сталине: из каких 

аргументов они исходят в своих оценках? • Дополните вывод по про-
блеме: стремился ли Сталин после войны к торжеству коммунизма во 
всём мире или он изменил марксизму и выражал имперские интересы 
России?

Л.Г. Бызов о результатах социологического опроса. 2007 г.

Об учёном. Бызов Леонтий Георгиевич (род. 1955) – кандидат эко-
номических наук, ст. научный сотрудник Института социологии РАН, 
руководитель отдела социально-политического анализа ВЦИОМ.

Как показал опрос ВЦИОМ, 5,7% россиян готовы безуслов-
но присоединиться к мечте о «новом Сталине», 12,4% готовы это 
сделать с известными оговорками, а 74,4% не готовы поддержать 
приход «нового Сталина», причём 40% из них в достаточно катего-
рической форме. О новом Сталине продолжают мечтать 47% сто-
ронников КПРФ и 23% сторонников ЛДПР, а также около 14% сто-
ронников «Единой России.

Бызов Л.Г. Сталин с нами? // 
Время новостей, № 187 от 12 октября 2007 г.

В.В. Путин

О политике. Путин Владимир Владимирович (род. 7 октября 1952) – 
современный российский государственный и политический деятель. 
После отставки Б.Н. Ельцина исполнял обязанности Президента (31 де-
кабря 1999 – 7 мая 2000). Второй Президент Российской Федерации 
(7 мая 2000 – 7 мая 2008). Премьер-министр Правительства РФ, пред-
седатель партии «Единая Россия» (2008–2012). Избран Президентом в 
2012 г.

Сталин, конечно, диктатор. Это без всякого сомнения. Это чело-
век, который руководствовался в значительной степени интереса-
ми сохранения личной власти, и этим очень многое, на мой взгляд, 
объясняется.

Из интервью Президента РФ В.В. Путина польской газете 
«Газета выборча» и польскому телеканалу «ТВП» 14 января 2002 г. 

http://2002.kremlin.ru/events/433.html
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Архиепископ Русской православной церкви Иларион

Об источнике. Цитата из интервью архиепископа Волоколамского 
Илариона, возглавляющего Отдел внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата в 2010 гг. 

Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, кото-
рый создал жуткую, античеловеческую систему управления стра-
ной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид 
против народа своей страны и несёт личную ответственность за 
смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне 
сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, 
что никакими военными или политическими успехами нельзя 
искупить их вину перед человечеством. Нет никакой существен-
ной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между 
ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество 
жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими поте-
рями в Великой Отечественной войне.

Победа в Великой Отечественной войне была действительно 
чудом, потому что Сталин перед войной сделал всё, чтобы раз-
громить страну. Он уничтожил всё высшее руководство армии, в 
результате массовых репрессий поставил некогда могучую страну 
на грань выживания. В 1937 году, когда была перепись населения, 
страна недосчиталась десятка миллионов людей. Куда делись эти 
миллионы? Их уничтожил Сталин. В войну страна вступила почти 
обескровленной. Но, несмотря на все чудовищные репрессии, 
народ проявил небывалый героизм. Иначе как чудом это назвать 
нельзя..

Цит. по: Миссия в миру // Эксперт № 23. 15 июня 2009 г.

3. Историки России и Запада о результатах правления Сталина

 • Проанализируйте тексты историков о Сталине (см. алгоритм анализа 
на с. 197). • Сделайте вывод по проблеме: стремился ли Сталин после 
войны к торжеству коммунизма во всём мире или он изменил марксиз-
му и выражал имперские интересы России?

А.Н. Сахаров

Об учёном. Сахаров Андрей Николаевич (р. 1930) – советский и рос-
сийский историк, директор Института российской истории РАН.

…Участвуя в довоенном и послевоенном переделе Европы, Ста-
лин следовал имперским геополитическим традициям России. То 
есть с точки зрения геополитики он продолжал традицию Петра I, 
Екатерины II, Александра II.

Из выступления А.Н. Сахарова на проекте «Имя России», 
организованном телеканалом «Россия» 2008 г.
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Джеффри Робертс

Об историке. Роберт Джеффри – профессор истории Ирландского 
национального университета.

Подобно своим предшественникам-царям или иным самодерж-
цам, он не только управлял, но и в определённом смысле вла-
дел государством. Перед войной и во время неё он осуществлял 
это «владение», участвуя в принятии огромного числа решений 
и скрупулезно надзирая над повседневной деятельностью вла-
стей. В послевоенные годы этот надзор стал менее тщательным, 
допускающим передачу значительного числа полномочий в руки 
комитетов и комиссий, возглавляемых коллегами из числа членов 
Политбюро... Несмотря на его огромную личную власть и всё чаще 
проявлявшиеся капризы, послевоенное лидерство Сталина было 
намного более современным и рациональным, чем в довоенный 
период.

Дж. Робертс «Войны Сталина. От мировой войны 
к «холодной войне», 1939–1953». Цит. по: Шимов А. Как заставить 

умереть Сталина // Сетевой журнал «Актуальная история»
http://actualhistory.ru/books-stalin-mustdie 

Л. Максименков

Об историке. Максименков Леонид – кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Центра исследований России и Восточной Европы 
при Университете Торонто (Канада).

В ноябре 1951 года Сталин продолжал работать с документами. 
На азиатский театр военных действий, где шла битва Корейской 
народной армии и китайских добровольцев с американскими импе-
риалистами и их ооновскими и южнокорейскими марионетками, 
летели шифровки вождя, подписанные псевдонимом «Филиппов». 
На восточноевропейский, народно-демократический театр, где 
готовились спектакли больших чисток и показательных процес-
сов, также отправлялись депеши «Филиппова». Давно в прошлое 
ушли романтические времена, когда криптограммы китайским 
товарищам заканчивались самым реалистическим из псевдонимов 
Джугашвили: «Бигбос». Большой начальник (по-английски).

Л. Максименков. Сталин работает с документами // Родина. № 1. 
2006 г. http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1790&n=92

А.Ю. Шадрин

Об историке. Шадрин Андрей Юрьевич – кандидат исторических 
наук, доцент, преподаватель кафедры отечественной истории XX–
XXI вв. исторического факультета МГУ. Сфера научных интересов – 
современная история России, межнациональные проблемы в СССР и на 
постсоветском пространстве.
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Принцип интернационализма необходимо было наполнять 
новым содержанием, отказываясь при этом от многих прежних 
представлений. Это и понятно: ведь теперь перед советскими 
коммунистами не было задачи совершить мировую революцию, а 
была задача укрепить государственность, укрепить социализм в 
рамках отдельно взятой страны в содружестве с другими социа-
листическими странами.

Шадрин А.Ю. Послевоенное развитие и причины распада СССР // 
Преподавание истории и обществознания в школе. № 9. 2008 г.
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§ 35. Исправление социализма реформами 
Н.С. Хрущёва

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Предтеча лучших времён
…Да, дело ХХ съезда, за которое 
боролся и пострадал Хрущёв, дело, 
за которое боролись тысячи людей, 
разбуженных оттепелью… не про-
пало понапрасну. Коммунизм 
остался в прошлом вместе с одно-
партийной системой, господством 
государственной собственности, 
тоталитарным режимом власти. 
Сделаны первые, но крупные шаги 
в направлении парламентаризма, 
многопартийной системы, рыноч-
ной экономики… ХХI век, хотя бы 
со второй половины, станет веком 
России. И тогда помянут добрым 
словом героя ХХ съезда Ники-
ту Сергеевича Хрущёва со всеми 
его вспышками покаяния, поиском 
путей для нормальной жизни наро-
да и отсутствием знаний, куль-
туры, сил, чтобы добиться этого. 
Н.С. Хрущёв – единственный руко-
водитель Советского государства, 
который не был похоронен у Крем-
лёвской стены. И не случайно – он 
был прямой предтечей Нового Вре-
мени».

Бурлацкий Ф.М., советский и россий-
ский историк. Предать вождя. Как 

Хрущёв вступил в схватку с тенью 
Сталина // Российская газета. 

21 февраля 2006

Сокрушитель незыблемых основ
Сегодня всё очевиднее становит-
ся тот вред, который был нанесён 
России в период правления Хру-
щева. Вошедший в историю как 
борец с «культом личности Стали-
на» он сам раздул такой же культ 
собственной личности. При этом 
умудрился «надорвать пупок» 
страны из-за глобального сорев-
нования с самой экономически 
мощной державой мира и одно-
временно (вот уж редкий талант!) 
подточить основы имперского 
мировосприятия, позволил зараз-
ить умы подрастающих поко-
лений заимствованной с Запада 
либеральной идеологией. Удар по 
Сталину был и ударом по импе-
рии (тогда советской), которая 
является единственной формой 
существования России с её много-
национальным населением. После 
смерти Сталина Хрущёв …впу-
стил в Политбюро молодых вол-
чат. Они-то его позже и сожрали... 
но воссоздать порушенный Ники-
той Хрущёвым Третий Рим уже 
не смогли.

Румянцев В.Б., современный россий-
ский историк. Никита Сергеевич 

Хрущёв. http://www.hrono.ru/biograf/
bio_h/hrushev_ns.php

до н. э. н.э. 1953 1964

I 
тыс.

II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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• Сравните позиции двух историков относительно исторического резуль-
тата правления Н.С. Хрущёва. В чём, с вашей точки зрения, они противо-
речат друг другу? 

• Какой вопрос может возникать у вас, если исходить из этого противо-
речия?

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы урока, а затем сравни-
те его с авторским.

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Объясните значение понятий социализм, коммунизм, тоталита-
ризм, командная экономика. (Словарь)

• Вспомните, как решался вопрос о выборе лидера нашего государства 
после смерти В.И. Ленина? (§ 26) Была ли зафиксирована процедура 
избрания первых лиц государства в Конституции СССР 1936 г. или в 
Уставе КПСС? (§ 26)

• Вспомните, какие проблемы послевоенного развития страны были реше-
ны, а какие к моменту смерти И.В. Сталина оставались нерешёнными. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Н.C. Хрущёв и его экономические реформы
 Начните заполнять в тетради таблицу «Эпоха правления Н.С. Хрущёва: 

плюсы и минусы».

Плюсы Минусы

Факты – подтверждения

• Сделайте вывод по проблеме: кем останется Н.С. Хрущёв в истории – 
предтечей свободной России или зачинателем процесса распада, погу-
бившего страну?

Сразу после смерти И.В. Сталина началась борьба за власть. 
Соратники бывшего вождя поделили полномочия: Г.М. Маленков 
стал Председателем Совета министров, Л.П. Берия сконцентриро-
вал в своих руках власть над спецслужбами. Н.С. Хрущёв возгла-
вил новый Секретариат ЦК партии. Он понимал, что Берия очень 
опасен и от него надо избавиться любым путём. 

Заручившись поддержкой ряда сторонников, в июне 1953 г. 
Н.С. Хрущёв на заседании Президиума ЦК КПСС взял слово и 
обвинил Берию в «антипартийной, раскольнической деятельности 
агента империализма». Берию арестовали и спустя полгода рас-
стреляли. 

В сентябре 1953 г. на Пленуме ЦК Н.С. Хрущёв выступил с рез-
ким докладом о состоянии сельского хозяйства. На этом же Пле-
нуме Хрущёв был избран Первым секретарём. Прежде всего он 
направил свои усилия на улучшение положения деревни и обеспе-
чение народа продовольствием. В 1953 г. Хрущёв предпринимает 
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попытку перейти от административных методов хозяйствования 
к экономическим: не облагать крестьян налогом, а платить им за 
произведённую продукцию. Предложенный комплекс мер расши-
рял самостоятельность колхозов и совхозов и стимулировал эко-
номическую заинтересованность крестьян. Благодаря этим мерам 
сельское хозяйство очень скоро стало рентабельным, вырос и уро-
вень жизни колхозников.

Другой идеей Хрущёва стало освоение целинных земель. В Ка-
захстан и Сибирь были брошены все силы страны: по «комсомоль-
ским путёвкам» ехала лучшая заводская молодёжь, в громад-
ном количестве посылали трактора. За короткое время посевные 
площади в Западной и Восточной Сибири увеличились почти на 
10 млн га, при этом сельское хозяйство шло по экстенсивному пути 
развития. 

Начавшаяся демократизация общества благотворно повлияла 
на науку и промышленность. Уже в 1954 г. заработала первая в 
мире АЭС, в 1956 г. – сошёл со стапелей атомный ледокол «Ленин», 
1957 г. был отмечен запуском в космос первого спутника. Правда, 
Н.С. Хрущёв, активно поддерживая развитие космонавтики, про-
должал негативно относиться к генетике и молодой науке кибер-
нетике.

Впрочем, многие хрущёвские нововведения не приносили ожи-
даемого результата. Провалилась «кукурузная кампания» – куку-
руза просто отказывалась «селиться» в северных районах. Неу-
дачей закончилась и попытка модернизировать управление эко-
номикой. Хрущёв решил упразднить отраслевые министерства 
и перейти на территориальный принцип управления. Но страна, 
поделённая на 105 экономических зон, где управление было пере-
дано местным совнархозам, практически «утонула» в бюрократии. 

Не оправдался и выдвинутый Н.С. Хрущёвым в 1957 г. лозунг 
в 2–3 года «догнать и перегнать Америку по производству мяса, 
молока и масла на душу населения» – он не учёл, что в Советском 
Союзе для этого не было никаких реальных предпосылок. 

Как арестовывали Берию

Как известно, история не имеет сослагательного наклонения, и мы не 
можем сказать, что произошло бы в России, если бы к власти после 
смерти И.В. Сталина пришёл Л.П. Берия. В течение суток после смерти 
вождя Министерство госбезопасности и Министерство внутренних дел 
были объединены под руководством Берии.

Н.С. Хрущёв, прекрасно понимая опасность, исходящую от Берии, 
знал, что надо действовать быстро и решительно. Первым делом он 
провёл конфиденциальные встречи с Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым, 
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Л.М. Кагановичем, К.Е. Ворошиловым, Н.А. Булганиным, А.И. Микояном. 
Потом Хрущёв заручился поддержкой замминистра обороны Г.К. Жуко-
ва. 26 июня 1953 г., в день заседания Президиума ЦК КПСС, министр 
обороны Булганин по договоренности с Хрущёвым провёз в Кремль 
пять вооружённых генералов во главе с К.С. Москаленко. В Кремле к 
ним присоединились Г.К. Жуков и ещё несколько человек. Все разме-
стились в специальном кабинете рядом с тем, где проходило заседа-
ние, и ждали сигнала от Хрущёва.

Наконец прозвучал тайный сигнал, и вся группа вошла в зал. «Именем 
советского закона арестовать Берию!» – объявил Маленков. Москаленко 
направил на Берию пистолет, а Жуков его обыскал. Потом Москаленко 
тайно вывез Берию из Кремля и поместил в бункер штаба Московского 
военного округа.

По официальным данным, дело Берии было рассмотрено 23 дека-
бря 1953 г. Специальным судебным присутствием Верховного суда 
СССР под председательством маршала И.С. Конева Л.П. Берия был 
приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян в бункере 
штаба МВО. По другим, неофициальным, данным, Берию расстреляли 
в день ареста в Кремле.

Борьба Н.С. Хрущёва за власть

1-й этап: март–июнь 1953 г. Н.С. Хрущёв, Г.М. Маленков против 
Л.П. Берии.

Сплочение членов Президиума ЦК КПСС, видевших в силовой моде-
ли, предложенной Берией, прямую угрозу своему существованию. 
Свержение Берии. 

2-й этап: июнь 1953 г. – январь 1955 г. Н.С. Хрущёв против Г.М. Ма-
ленкова. 

Два подхода к устройству власти: 1) с акцентом на Совет министров 
(Маленков) и 2) с упором на ЦК КПСС (Хрущёв). Формальное лидер-
ство Маленкова. Укрепление позиций Хрущёва.

3-й этап: февраль 1955 г. – июнь 1957 г. Н.С. Хрущёв (с поддержкой 
Г.К. Жукова) против В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича. 

Инициатива Хрущёва с осуждением культа личности Сталина. Хрущёв 
сумел проявить лидерские качества и привлечь на свою сторону моло-
дые силы, сконцентрированные в аппарате ЦК КПСС, которые в схватке 
за власть стали решающей силой. Объявление оппозиции «антипартийной 
группой».

4-й этап: июнь 1957 г. – октябрь 1964 г. Единоличное лидерство 
Хрущёва. 

Снятие Г.К. Жукова с поста министра обороны (октябрь 1957 г.), снятие
Н.А. Булганина с поста Председателя Совета министров (март 1958 г.). 
Хрущёв – Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета мини-
стров СССР. Формирование оппозиции «молодого аппарата».
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2. ХХ съезд КПСС и его последствия

• Согласны ли вы с мнением историков о гражданском подвиге Н.С. Хрущёва 
на ХХ съезде КПСС? Продолжите заполнение таблицы «Эпоха правления 
Н.С. Хрущёва: плюсы и минусы». • Сделайте вывод по проблеме: кем 
останется Н.С. Хрущёв в истории России: предтечей свободной России 
или зачинателем процесса распада, погубившего страну?

 
14 февраля 1956 г. в Большом Крем-

лёвском дворце открылся ХХ съезд 
КПСС. Поначалу он проходил впол-
не традиционно: доклады, одобрение 
курса, аплодисменты. Сенсацией стало 
утро 25 февраля: несмотря на противо-
действие Молотова, Маленкова и Кага-
новича, Н.С. Хрущёв на закрытом засе-
дании представил секретный доклад 
«О культе личности и его последстви-
ях». Многие историки называют этот 
доклад гражданским подвигом.

Выступление продолжалось более 
четырёх часов. Как вспоминал потом 
Н.С. Хрущёв, «делегаты слушали, 
затаив дыхание. В огромном зале сто-
яла такая тишина, что можно было 
слышать, как муха пролетит. Трудно представить себе, насколько 
сильно были поражены люди, узнав о зверствах, чинившихся по 
отношению к членам партии...». 

В докладе Хрущёв противопоставил Сталина Ленину; расска-
зал об ошибках, допущенных Сталиным в годы войны, которые 
привели к гибели сотен тысяч людей; о чудовищных репрессиях, 
которым подвергались граждане в 30–40-х гг. и в послевоенные 
годы. Их причину Н.С. Хрущёв видел в том, что Сталин возвысил 
себя над партией и народом. Как признавался сам Хрущёв, «если 
ошибки и недостатки, которые имели место в период культа лич-
ности Сталина, не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, уза-
конить их на будущее».

В результате хрущёвского доклада потрясение испытали мил-
лионы людей по всему миру. В СССР начала работать специаль-
ная комиссия по пересмотру судебных дел, миллионы репрессиро-
ванных людей были реабилитированы. В Уголовный кодекс были 
внесены изменения: упраздено понятие «враг народа», возраст 
наступления уголовной ответственности был повышен с 14 до 16 
лет, запрещалось прибегать к угрозам и насилию при получении 
признаний. В родные места вернулись депортированные народы: 

Выступление Н.С. Хрущёва 
на XX съезде
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чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаев-
цы и калмыки. Интеллигенция в СССР 
восторженно приняла доклад Н.С. Хру-
щёва, хотя многие были разочарова-
ны: развенчав культ личности Стали-
на, Н.С. Хрущёв призвал творческую 
интеллигенцию всячески восхвалять 
достижения коммунистической партии 
и поддерживать её ленинский курс.

Хотя делегатам ХХ съезда не раз-
решалось вести записей, очень быстро 
доклад Хрущёва попал к главе ЦРУ 
и вскоре стал известен всему миру. 
В Грузии прошли массовые выступле-
ния в поддержку Сталина. Компартия 
Китая объявила о разрыве отноше-
ний с КПСС. С другой стороны, в ряде 
социалистических стран доклад Хру-
щёва был воспринят как знак пере-

мен. В Польше и Венгрии прошли массовые народные выступле-
ния. Испугавшись, что венгерские события приведут к круше-
нию социализма в этой стране, Политбюро ЦК КПСС во главе с 
Н.С. Хрущёвым приняло решение ввести в Будапешт танки. 

3. «Оттепель» в общественной и культурной жизни страны
• Какие произведения искусства, упомянутые в тексте, вам знакомы? Рас-

скажите о своём впечатлении от них.
• Сделайте вывод по проблеме: кем останется Н.С. Хрущёв в истории Рос-

сии – предтечей современной свободной России или зачинателем про-
цесса распада, погубившего страну?

Вышедшая в 1954 г. повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель» дала 
название периоду начавшейся демократизации общественной 
жизни, связанному с частичным преодолением сталинизма, свобо-
дой творчества, ослаблением цензуры.

СССР становился всё более открытым миру. В 1957 г. в Москве 
прошёл Международный фестиваль молодёжи и студентов. Поя-
вились литературные произведения, ставившие острые проблемы: 
«Не хлебом единым» В. Дудинцева, «Районные будни» В. Овечки-
на, поэма А. Твардовского «За далью даль». В них рассказывалось 
о повседневной жизни советской глубинки, о «маленьких» людях, 
на труде которых держалась страна, делались первые попытки 
переосмысления сталинского периода советской истории.

Начали публиковаться молодые поэты: Б.А. Ахмадулина, 
А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рож-

Заседание XX съезда КПСС
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дественский, быстро ставшие кумирами миллионов. Их творче-
ские вечера собирали многотысячные аудитории, стихи читали 
даже на стадионах. В Москве на площади Маяковского по суббо-
там выступали молодые поэты, писатели, философы.

Возникали новые и менялись старые театры – «Современник», 
театр на Таганке в Москве, Большой драматический театр – в 
Ленинграде. Их спектакли провозглашали демократические идеи, 
общечеловеческие ценности. В сокровищницу мирового кинои-
скусства вошли ленты «Летят журавли», «Тихий Дон», «Сорок 
первый». Отечественный  зритель полюбил кинофильмы «Высо-
та», «Девчата», «Весна на Заречной улице», «Дорогой мой чело-
век», «Чистое небо», «Судьба человека». 

Читатели познакомились с творчеством литераторов, десятки 
лет находившихся под запретом: И. Бунина, С. Есенина, М. Цвета-
евой, И. Бабеля, О. Мандельштама, М. Зощенко. Их произведения, 
раньше беспощадно критиковавшиеся за «антисоветскую направ-
ленность» и «мелкобуржуазный» характер, стали доступны широ-
ким массам. 

Атмосфера «оттепели» в корне изменила культуру и част-
ную жизнь советских людей. Заметно выросли численность и 

Летом 1957 г. Москва принимала Международный фестиваль моло-
дёжи и студентов. В столицу СССР приехали 34 тыс. человек из 130 го-
сударств. В 1959 г. состоялся первый Московский международный 
кинофестиваль. Годом раньше Золотую пальмовую ветвь – главный приз 
кинофестиваля в Каннах получила советская картина «Летят журавли».

День поэзии на площади Маяковского. 1962 г.На фестивале. 1957 г.
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влияние интеллигенции в обществе. Еже-
годно тысячи молодых студентов заканчива-
ли технические и гуманитарные институты 
и пополняли творческие коллективы новых 
научно-исследовательских институтов, лабо-
раторий, конструкторских бюро, школ, поли-
клиник и т.п. Появилось поколение, позже 
названное «шестидесятниками». Эти люди 
были лишены многих идеологических догм 
сталинского периода, привыкли мыслить 
свободно, стремились к самостоятельным 
поступкам, но при этом верили в лучшее 
будущее страны и мира и готовы были рабо-
тать для его достижения.

4. Социальная политика и отставка Н.С. Хрущёва

• Согласны ли вы с утверждением, что отставка 
Н.С. Хрущёва была вызвана триумфом его политики 
демократизации общественно-политической жизни 
страны? • Продолжите заполнять таблицу «Эпоха 
правления Н.С. Хрущёва: плюсы и минусы». • Сделай-
те вывод по проблеме: кем останется Н.С. Хрущёв в 
истории России – предтечей современной свободной 
России или зачинателем процесса распада, погубив-
шего страну?

Н.С. Хрущёв на выставке художников-авангардистов Надгробный памятник 
Н.С. Хрущёву. 

Скульп. Э. Неизвестный

Ракета «Восток» 
перед стартом
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В 1956–1965 гг. прошло поэтапное 
повышение заработной платы, рабо-
чая неделя была сокращена до 42 
часов, также был принят закон о пен-
сиях, утвердивший низкий пенсион-
ный возраст и максимальную пенсию 
120 рублей при средней зарплате 75 
рублей в месяц. Резко возросла обе-
спеченность населения больницами, 
школами, детскими садами. Началось 
массовое жилищное строительство: за 
семилетку новоселами стали 54 млн 
человек. 

Значительно изменилась жизнь кре-
стьян. В 1958 г. были отменены обяза-
тельные поставки продукции с приуса-
дебных участков, сокращён денежный 
налог, введены фиксированные суммы 
налогообложения. Крестьяне получили паспорта, а с 1964 г. – 
пенсионное обеспечение.

Одновременно правительство заморозило на двадцать лет 
выплаты по внутренним займам, выпущенным до 1957 г. К концу 
50-х гг. цены на продовольствие выросли в среднем на 28%. 
Это вызвало стихийные народные выступления рабочих, жёстко 
подавленные войсками: 1959 г. в Темиртау (Казахстан), 1962 г. в 
Новочеркасске (Россия), где погибло 24 человека. 

Свадьба на завтрашней улице. 
Худ. Ю. Пименов. 1962 г.

В 1957 г. Н.С. Хрущёва попытались 
сместить недовольные критикой Сталина 
Молотов, Маленков, Ворошилов, Кагано-
вич. Срочно был созван ЦК КПСС, на кото-
рый по распоряжению министра обороны 
Жукова военные самолёты доставили лиде-
ров областных партийных организаций. Ста-
линская гвардия как антипартийная группа 
была лишена руководящих постов. Вместо 
благодарности в конце года Н.С. Хрущёв 
сместил популярного министра обороны 
Г.К. Жукова.

Выступление Н.С. Хрущёва
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Партийно-государственные чиновники были недовольны мно-
гочисленными реорганизациями, потребовавшими от управлен-
ческой номенклатуры выезда из Москвы в областные города. По 
инициативе Н.С. Хрущёва предполагалось внести революционные 
изменения в Устав партии – положение о ротации руководящих 
кадров. Началась проработка нового текста Конституции СССР. 
Н.С. Хрущёв одобрительно отнесся к идее введения поста Прези-
дента СССР, избираемого всеми гражданами страны.

Предполагаемые изменения напугали правящую элиту. В выс-
шей партийно-государственной верхушке страны возник заговор 
с целью смещения Н.С. Хрущёва. В октябре 1964 г. «по состоянию 
здоровья» он был освобождён от должностей Первого секрета-
ря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР. Отстав-
ку Н.С. Хрущёва утвердил Пленум ЦК КПСС открытым голосо-
ванием членов ЦК КПСС. Бывшему лидеру страны сохранили 
жизнь и свободу. Это обстоятельство Н.С. Хрущёв посчитал выс-
шим демократическим достижением своего 11-летнего руковод-
ства страной.

• Используя таблицу, сравните положение советских горожан и колхозни-
ков в 1945–1953 гг. и изменения, произошедшие в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. В чём вы видите главные отличия?

• Сделайте вывод по проблеме: кем останется Н.С. Хрущёв в истории Рос-
сии – предтечей современной свободной России или зачинателем про-
цесса распада, погубившего страну? 

Показатели уровня жизни населения 
при позднем сталинизме и в годы хрущёвской «оттепели»

1945–1953 гг. конец 1950-х – начало 1960-х гг.

Большинство колхозов разорено госу-
дарственными поборами.

Плата колхозам за сданную продукцию 
увеличена в несколько раз.

Высокие налоги на подсобные хозяйства 
колхозников.

Снижение налогов с подсобных хозяйств.

Отсутствие паспортов у сельских жите-
лей, их «бегство» в города.

Выдача паспортов сельским жителям, 
свобода передвижения по стране.

Для многих колхозов – отсутствие дохо-
дов и соответственно денежной оплаты 
труда колхозников.

Рост доходов колхозников.
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1945–1953 гг. конец 1950-х – начало 1960-х гг.

Натуральная оплата труда колхозников 
в конце года, которая не всегда выдава-
лась.
Отсутствие пенсий у колхозников.

Помимо доли в урожае в конце года вво-
дились ежемесячные денежные авансы, 
начислялись государственные пенсии.

После отмены карточного распределе-
ния – установление стабильных госу-
дарственных цен. Дефицит продуктов в 
городах, длинные очереди. 
Регулярное небольшое снижение госу-
дарственных цен на основные продукты.

В начале периода – наполнение рынков 
(частная торговля) относительно дешё-
выми продуктами, произведёнными в 
приусадебных хозяйствах.
В конце периода – повышение государ-
ственных цен на основные продукты.

Запрет ухода с предприятий, уголовные 
наказания за прогулы и опоздания, низ-
кая зарплата.

Отмена уголовных наказаний за прогулы 
и опоздания; разрешение менять работу, 
увеличение зарплаты.

Принудительные займы государства у 
населения на развитие хозяйства (граж-
дан обязывали поголовно подписываться 
на передачу части своей зарплаты взай-
мы государству на объявленные нужды).

Отмена принудительных займов.

Низкие пенсии горожанам. Увеличение пенсий, снижение пенсион-
ного возраста.

Красивые, дорогие и редкие «сталинские 
дома» для номенклатуры; основная масса 
горожан обитала в коммуналках и бара-
ках.

Массовое строительство дешёвых стан-
дартных домов, переселение горожан из 
бараков, коммуналок в малогабаритные, 
но отдельные квартиры.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Реформы Н.С. Хрущёва привели к ликвидации в СССР системы 
массовых репрессий и культа личности Сталина, расширили права 
и  свободы граждан в области культуры, социальных отношений, 
отчасти в общественно-политической сфере. Эти реформы соче-
тались с достижениями научно-технического прогресса, но успехи 
сопровождались непоследовательными, зачастую непродуманными 
решениями, которые наносили удары по социальной стабильности 
страны.  



216

Хронология хрущёвской «оттепели» 
• Выделите по 2–3 наиболее важных события хрущёвского правления в 

социально-экономической, внутриполитической и внешнеполитической 
областях. 

1953 г. – апрель – реабилитация всех осуждённых по «делу врачей».
23 июня – восстановление М. Зощенко в Союзе писателей СССР.
26 июня – арест Л.П. Берии на заседании Президиума ЦК КПСС.
12 августа – испытание водородной бомбы.
Сентябрь – избрание Н.С. Хрущёва Первым секретарем ЦК КПСС.
23 декабря – по приговору Верховного суда СССР расстреляны 

Л.П. Берия, В.Н. Меркулов, В.Г. Деканозов, Б.З. Кобулов, С. Гоглидзе, 
П.Я. Мешик, Л.Е. Влодзимирский.

1954 г. – 19 февраля – Крым передан из состава РСФСР в состав 
Украины.

2 марта – начало освоения целинных и залежных земель.
Апрель – пересмотр «ленинградского дела» и реабилитация 

осуждённых по нему работников.
27 июня – введена в строй первая в мире атомная электростанция в г. 

Обнинске.
Сентябрь–октябрь – официальный визит советской делегации во главе 

с Н.С. Хрущёвым в КНР.
Декабрь – Второй Всесоюзный съезд советских писателей.
 – издание повести И. Эренбурга «Оттепель».
1955 г. – начало «кукурузной кампании».
8 февраля – отставка Г.М. Маленкова с поста Председателя 

Правительства СССР; на эту должность назначен Н.А. Булганин.
9 февраля – назначение Г.К. Жукова министром обороны СССР.
14 мая – заключение Варшавского договора между Албанией, 

Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и 
Чехословакией.

Май–июнь – официальный визит советской делегации в Югославию, 
переговоры с И. Броз Тито.

Сентябрь – состоялся официальный визит в Москву канцлера ФРГ 
К. Аденауэра. 

Ноябрь – Верховным судом СССР отменён приговор 1952 г. в 
отношении членов Еврейского антифашистского комитета по 
причине отсутствия в их действиях состава преступления.

 – в свет выходит первый номер журнала «Юность».
1956 г. – колхозники получили право на пенсию.
 – начато массовое жилищное строительство.
Февраль – ХХ съезд КПСС; началу десталинизации положил доклад 

Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» (25 фев-
раля).
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2 марта – расстрел в г. Тбилиси демонстрации молодёжи в защиту 
имени И.В. Сталина. 

9 марта – в г. Тбилиси введены войска, с помощью танков и 
огнестрельного оружия подавлены многотысячные демонстрации 
в защиту «доброго имени» И.В. Сталина. 

Апрель – Указом Президиума Верховного Совета СССР с 
депортированных народов снят режим спецпоселения.

Май – с 1 сентября отменена плата за обучение в старших классах 
школы, вузах и техникумах.

13 мая – самоубийство Первого секретаря Союза писателей СССР 
А.А. Фадеева.

Июнь – выходит постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 
личности и его последствий».

Июль – издан Закон о государственных пенсиях.
Ноябрь – испытательные полёты первого турбореактивного пас-

сажирского самолёта ТУ-104.
 – Нобелевская премия по химии присуждена Н. Семёнову.
 – в Москве открыт театр «Современник».
1957 г. – февраль – частичная реабилитация репрессированных 

народов: восстановление национальной автономии чеченского, 
ингушского, калмыцкого и карачаевского народов.

Май – создание совнархозов.
Июнь – попытка сместить Н.С. Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК 

КПСС.
Июль–август – Международный фестиваль молодёжи в Москве.
Октябрь – отставка Г.К. Жукова с государственных и партийных постов.
4 октября – в СССР запущен первый искусственный спутник Земли. 
5 декабря – на воду спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин».
1958 г. – март – Н.С. Хрущёв становится одновременно Председателем 

Правительства СССР и Председателем Совета Обороны.
Июнь – в Москве открыт памятник В.В. Маяковскому. Положено начало 

традиции стихийных собраний и чтений стихов возле этого 
памятника.

 – Нобелевская премия по литературе присуждена Б.Л. Пастер-
наку. 

27 октября – за публикацию за рубежом романа «Доктор Живаго» 
Б.Л. Пастернак исключён из Союза писателей СССР. 

Декабрь – введение всеобщего обязательного 8-летнего образования, 
создание профессионально-технических училищ (ПТУ).

Декабрь – Первый Международный конкурс пианистов и скрипачей 
им. П.И. Чайковского в Москве.

 – Нобелевская премия по физике присуждена советским физикам
П. Черенкову, И. Франку и И. Тамму.

1959 г. – 2 января – первая советская ракета запущена в сторону Луны.
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Январь – в СССР прошла Всесоюзная перепись населения.
Январь–февраль – XXI съезд КПСС. Принятие семилетнего плана. 

Объявление о переходе к строительству коммунизма.
Июнь – в Москве открылась Всесоюзная выставка достижений 

народного хозяйства (ВДНХ).
Сентябрь – советская ракета с вымпелом СССР достигла поверхности 

Луны.
Сентябрь – состоялся визит Н.С. Хрущёва в США.
 – на экраны страны выходят фильмы «Судьба человека» С. Бон-

дарчука и «Баллада о солдате» Г. Чухрая.
1960 г. – 1 мая – над Уралом сбит американский разведывательный 

самолет У2 с лётчиком Ф. Пауэрсом. 
 – в СССР введён 7-часовой рабочий день.
17 ноября – открытие Университета Дружбы народов имени П. Лу-

мумбы в Москве.
 – создание лазера.
Декабрь – студент МГУ А. Гинзбург арестован за выпуск самиздатовским 

способом трёх номеров журнала «Синтаксис».
 – написание В. Гроссманом романа «Жизнь и судьба».
1961 г. – январь – денежная реформа, деноминация рубля: 10 старых 

рублей обменивались на 1 новый. 
12 апреля – полёт Ю.А. Гагарина в космос на корабле «Восток»; 

советский человек – первый космонавт планеты Земля.
Октябрь – XXII съезд КПСС, принятие новой Программы и Устава КПСС.
Декабрь – V Всемирный конгресс профсоюзов в Москве.
 – вынос тела И.В. Сталина из Мавзолея.
1962 г. – апрель – избрание Л.И. Брежнева Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР. 
 – повышение цен на продукты питания. 
1–2 июня – волнения в г. Новочеркасске, подавленные войсками, 

много-численные человеческие жертвы.
Июль – Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир в Москве.
Октябрь – Карибский кризис. Мир на грани Третьей мировой войны.
Ноябрь – разделение партийных комитетов на промышленные и 

сельско-хозяйственные. 
Декабрь – резкая оценка Н.С. Хрущёвым работ скульптора Э. Неиз-

вестного и художников-абстракционистов.
Декабрь – в журнале «Новый мир» опубликована повесть А.И. Сол-

женицына «Один день Ивана Денисовича».
 – Нобелевская премия присуждена советскому физику Л. Ландау.
1963 г. – установлена прямая телефонная связь между Кремлём и 

Белым домом. 
Март – образование ВСНХ – Высшего Совета Народного Хозяйства 

СССР. 
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Внутренняя политика нашей страны 
в годы хрущёвской «оттепели» (1953–1964 гг.)
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Меры по подъёму жизненного уровня горожан: 
– рост зарплат;
– сокращение рабочего дня; 
– увеличение пенсий; 
– массовое жилищное строительство; 
– отмена принудительных займов и т.д.

С
ел

о

Меры по подъёму сельского хозяйства и жизненного уровня сельских жите-
лей: 
– рост выплат колхозам за сданную продукцию;
– снижение налогов на личные подсобные хозяйства; 
– освоение целины;
– вводятся паспорта;
– начисление пенсий и т.д.

П
о

ли
ти

ка

В результате устранения Л.П. Берии и снятия с поста Г.М. Маленкова лидером 
страны становится Н.С. Хрущёв. 
На ХХ съезде КПСС Н.С. Хрущёв выступает с докладом, в котором осуждает 
культ личности Сталина и массовые репрессии. 
Реабилитация жертв массовых репрессий, репрессированных народов.
Восстановление социалистической законности.
Противоречивость мер по преодолению культа личности Сталина.
Провозглашение строительства коммунизма в СССР (новая программа КПСС 
1961 г.).

И
де

о
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ги
я 
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 к
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а Провозглашение определённой свободы в культуре, творческий подъём 

интеллигенции, оживление культурной жизни, знакомство с зарубежной 
культурой, международное признание ряда произведений советской лите-
ратуры и искусства.
Чёткое обозначение партией и Н.С. Хрущёвым границ свободы в творчестве 
деятелей культуры.
Осуждение и преследования деятелей культуры, чьи произведения не впи-
сываются в рамки соцреализма.
Гонения на церковь.

Июнь – в космос запущена ракета «Восток-6» с первой в мире 
космонавтом-женщиной В.В. Терешковой.

 – в Москве прошёл Всемирный конгресс женщин. 
 – идеологический разрыв с Китаем.
1964 г. – март – объявлено о расширении прав колхозов и совхозов.
Апрель – празднование 70-летия Н.С. Хрущёва.
 – реабилитация немцев Поволжья.
Июль – освобождение Л.И. Брежнева от обязанностей Председателя 

Президиума ВС СССР, на эту должность назначен А.И. Микоян.
 – 14 октября – Пленум ЦК КПСС: смещение Н.С. Хрущёва со всех 

постов.
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Культура «оттепели» 

В годы «оттепели» изменилось состояние общества, освобождав-
шегося от страхов сталинского периода, но политика Н.С. Хрущёва в 
отношении деятелей искусства была очень противоречивой. Гонения 
на «инакомыслящих» начались вскоре после ХХ съезда КПСС. В 1958 г. 
Нобелевскую премию в области литературы присудили Б.Л. Пастерна-
ку, однако власти вынудили писателя отказаться от награды. Не увидел 
свет и написанный в тот же период роман-эпопея В. Гроссмана «Жизнь 
и судьба».

К несомненным заслугам Н.С. Хрущёва можно отнести открытие 
для советских читателей творчества будущего лауреата Нобелевской 
премии А.И. Солженицына. Возникли новые литературные журналы 
(«Москва», «Нева», «Юность», «Иностранная литература»). В Союзе 
писателей посмертно восстановили членство погибших в заключении 
И. Бабеля, Ю. Домбровского, В. Катаева, Б. Корнилова, Б. Пильняка. 

С 1958 г. стал ежегодно проводиться Международный конкурс им.
П.И. Чайковского; был восстановлен Московский кинофестиваль; воз-
никли новые театральные коллективы, в частности «Современник» (его 
молодые актёры О. Табаков, О. Ефремов, Е. Евстигнеев прослави-
лись в театре и кино). На экраны страны вышли такие замечательные 
фильмы, как «Летят журавли» М.К. Калатозова, «Баллада о солдате» 
Г.Н. Чухрая, «Весна на Заречной улице» М.М. Хуциева.

Заслугой Н.С. Хрущёва можно назвать бурное развитие советской 
науки и техники. В 1953 г. прошло первое в мире испытание водо-
родной бомбы, создателями которой были физики И.В. Курчатов, 
А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович. 4 октября 1957 г. в СССР 
был осуществлён запуск первого в истории человечества искусствен-
ного спутника Земли. 12 апреля 1961 г. первый космонавт планеты, 
наш соотечественник Ю.А. Гагарин, на корабле «Восток» полетел в 
космос. Второй космонавт планеты Г.С. Титов позже совершил 17 обо-
ротов вокруг Земли, в космос полетела первая женщина-космонавт 
В.В. Терешкова, а в октябре 1964 г. был запущен первый многомест-
ный космический корабль «Восход». Освоением космоса руководил 
С.П. Королёв, самый засекреченный учёный советского периода, имя 
которого было названо только в его некрологе в январе 1966 г.!
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

А.Ю. Шадрин, современный 
российский историк 

Как одно из орудий в битве 
с Маленковым Хрущёв ини-
циирует кампанию по борьбе 
с хозяйственным бюрокра-
тизмом. Олицетворением 
всех экономических неудач 
становится хозяйственник. 
Затем Хрущёв вообще пере-
ходит к открытой атаке на 
Совет Министров, стремится 
расчленить и ослабить его с 
помощью децентрализации 
системы управления. В этом 
русле следует рассматри-
вать появление совнархозов.

Шадрин А.Ю. Послевоенное 
развитие и причины распада 

СССР // Преподавание истории 
и обществознания в школе. 

№ 9. 2008

В.О. Мушинский, современный 
российский учёный-юрист

В своём стремлении опорочить Хру-
щёва Шадрин пишет странные вещи. 
Так, появление совнархозов он свя-
зывает с открытой атакой Хрущё-
ва на Совет Министров СССР, с его 
попыткой расчленить и ослабить 
этот орган. Но совнархозы были 
образованы в 1957 г. Совмин в это 
время возглавлял Булганин, постав-
ленный Хрущёвым, а в 1958 г. сам 
Хрущёв возглавил Совмин. Между 
тем совнархозы были ликвидирова-
ны только в 1965 г. Получается, что 
Хрущёв создал и терпел 6 лет (1958–
1964) органы, которые «расчленяли и 
ослабляли» его власть. 

Мушинский В.О. Мобилизационный тип 
развития и тоталитаризм // 

Преподавание истории
и обществознания в школе. № 4. 2009

• Сравните позиции двух авторов по проблеме цели реформ Хрущёва. Как их 
определяет на примере социально-экономических реформ А.Ю. Шадрин? 
В чём с ним не соглашается В.О. Мушинский? 

• Какой вопрос может возникать у вас на основании сравнения двух этих 
точек зрения? Сформулируйте свой вариант учебной проблемы урока, а 
затем сравните его с авторским (с. 361).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Источники о правлении Н.С. Хрущёва
 • Проанализировав источники, сделайте вывод по проблеме: главная 

цель всех реформ Н.С. Хрущёва – стремление взять и удержать власть 
или улучшить обстановку в стране?

Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва 
на закрытом заседании ХХ съезда КПСС «О культе личности 

и его последствиях». 25 февраля 1956 г.

Об источнике. Доклад Н.С. Хрущёва готовился с участием коммуни-
стов, прошедших лагеря ГУЛАГа и реабилитированных в период 1953–
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1956 гг. Доклад был зачитан в конце работы съезда и произвёл шок на 
большинство присутствующих, т.к. они не подозревали о подобных фак-
тах. Доклад не был опубликован в печати, но зачитан в регионах на пар-
тийных собраниях и через рядовых коммунистов стал известен широким 
массам граждан. 

…Сталин ввёл понятие «враг народа». Этот термин сразу <…> 
давал возможность всякого, кто в чём-то не согласен со Сталиным, 
кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, 
кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрес-
сиям, с нарушением всяких норм революционной законности. <…> 

Сталину были совершенно чужды ленинские черты – проводить 
терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать 
их, уметь повести за собой людей не путём принуждения, а оказы-
вая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он 
отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил 
с позиций идейной борьбы на путь административного подавле-
ния, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал 
всё шире и настойчивее через карательные органы, часто нару-
шая при этом все существующие нормы морали и советские зако-
ны. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без 
суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, 
вызывали страх и даже озлобление. <…> 

В те годы необоснованные репрессии проводились в массовых 
масштабах, в результате чего партия понесла большие потери в 
кадрах. Сложилась порочная практика, когда в НКВД составля-
лись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению на Воен-
ной Коллегии, и им заранее определялась мера наказания. Эти 
списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкциониро-
вания предлагаемых мер наказания. В 1937–1938 годах Сталину 
было направлено 383 таких списка на многие тысячи партийных, 
советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников 
и была получена его санкция. <…> 

Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, 
подавлял человека морально и физически. Создалась такая обста-
новка, при которой человек не мог проявить свою волю. Когда Ста-
лин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало прини-
мать на веру, что это «враг народа». <…> 

Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабе-
вать, когда руководители местных партийных организаций нача-
ли ставить в вину работникам НКВД применение физического 
воздействия к арестованным,– Сталин направил 10 января 1939 
года шифрованную телеграмму секретарям обкомов, крайко-
мов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам 
Управлений НКВД. В этой телеграмме говорилось: «ЦК ВКП(б) 
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разъясняет, что применение физического воздействия в практи-
ке НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... 
Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое 
воздействие в отношении представителей социалистического про-
летариата и притом применяют его в самых безобразных формах. 
Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть 
более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, закля-
тых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что 
метод физического воздействия должен обязательно применяться 
и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружаю-
щихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообраз-
ный метод».

http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt

Н.С. Хрущёв о сокращении военного бюджета 

О политике. См. с. 100.

Не надо расходовать зря деньги, нельзя дать противнику запу-
гать себя, вынудить расходовать на оборону больше, чем необхо-
димо. Нужен разумный подход к обороне.

Хрущёв Н.С. Время. Люди. Власть. 
Воспоминания в 4 кн. – М., 1999.

Данные о военном бюджете СССР в изложении 
историка В.А. Шестакова

Об историке. См. с. 100.

…Сокращение численности вооруженных сил СССР в 1955–
1958 гг. позволило уменьшить в государственном бюджете долю 
расходов Министерства обороны. С 1953 по 1960 г. удельный вес 
этих расходов сократился с 31,2 до 11%, причём наиболее значи-
тельное сокращение (на 23,9 млрд. руб., или на 19,2%, по сравне-
нию с предыдущим годом) имело место в 1954 г.

Шестаков В.А. Экономическое развитие СССР в конце 1940-х – 
середине 1960-х гг.: цели, ресурсы, результаты // 

Преподавание истории и обществознания в школе. № 4. 2006.

Воспоминания В.М. Молотова 
об экономических реформах Хрущева

О политике. Молотов Вячеслав Михайлович (9 марта 1890 – 8 ноя-
бря 1986) – советский политический и государственный деятель. Глава 
Советского правительства (1930–1941), нарком, а затем министр ино-
странных дел (1939–1949, 1953–1956). Цитируемый текст представляет 
собой воспоминания, записанные в беседе с уже отставным политиком, 
жившим на государственную пенсию, но лишённым всего того почёта и 
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славы, которыми он был окружён, будучи одним из лидеров партии и 
государства при Сталине и сразу после его смерти. 

Целину начали осваивать [в 1954 г.] преждевременно. Безус-
ловно, это была нелепость. В таком размере – авантюра. Я никог-
да не был против освоения целины, хотя Хрущёв меня обвинил 
главным противником целины. Но я с самого начала был сто-
ронником освоения целины в ограниченных масштабах. Вот у 
тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или 
уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал 
вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать 
постепенно. Разбросали средства – и этим немножко, и тем, а 
хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя.

Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» – «Да позволь, почему 
против целины, но надо ж рассчитать всё-таки, как же можно госу-
дарственные дела так делать?» А Хрущёв нашёл идею и несётся, 
как саврас без узды! Стал размахиваться, чуть ли не сорок или 
сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, 
нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать, 
вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку.

Я был против совнархозов и написал письмо в Политбюро, что 
это дело не подготовлено. Но в нашей группе не было единства, 
не было никакой программы. Мы только договорились его снять, а 
сами не были готовы к тому, чтобы взять власть.

Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. – М., 1991. 

2. Историки о деятельности Н.С. Хрущёва
 • Проанализируйте выводы историков о целях и результатах хрущёв-

ских реформ: кто из них и почему оценивает реформы положительно, 
а кто отрицательно? • Сделайте вывод: главная цель всех реформ Н.С. 
Хрущёва – стремление взять и удержать власть или улучшить обста-
новку в стране?

А.Ю. Шадрин

Об историке. См. с. 203.

Особым направлением борьбы за власть становится борьба двух 
концепций хозяйственного развития. Ярче всего это проявилось 
в принятии курса на освоение целины. Деревня оказалась к тому 
времени на грани полного истощения, потому что именно оттуда 
черпались средства на восстановление промышленности. Подъём 
сельского хозяйства был главной неотложной задачей. Маленков 
предлагал решить проблему с помощью интенсификации имею-
щейся сельскохозяйственной производственной базы. Хрущёв же 
ратовал за освоение целины, т.е. за продолжение экстенсивного 
развития.
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Эти предложения были отнюдь не случайны. Дело в том, что 
интенсивный путь развития предполагал утверждение на пер-
вых ролях именно специалистов, хозяйственников. И наоборот, 
экстенсивный путь развития оставлял широкие возможности для 
директивного руководства, что вполне было по силам партийным 
работникам. Исход этого спора в пользу целины во многом опреде-
лил дальнейшие проблемы экономики Советского Союза, которая 
буквально завязла в колее экстенсивного пути. <…>

Борьба с личным хозяйством привела к тому, что сельские 
жители стали покупать продукты питания в государственных 
магазинах. Количество потребителей, таким образом, выросло 
почти вдвое, а запасы остались прежними. Но это, естественно, не 
единственная причина возникшего в те годы продовольственного 
дефицита. А сам дефицит также был не единственной причиной 
волнообразного нарастания народного недовольства Хрущёвым. 
Вспомним, например, трагедию Новочеркасска.

Шадрин А.Ю. Послевоенное развитие и причины распада СССР //  
Преподавание истории и обществознания в школе. № 9. 2008.

У. Таубман

Об историке. Таубман Уильям (1941) – известный американский 
политолог и историк, профессор Амхёрст Колледжа, профессор Колум-
бийского университета. Автор знаменитой книги «Хрущёв: человек и его 
время». 

Сталин создал систему, которая была чрезвычайно мощной, но 
зависела от его действий и даже от его личного присутствия. Поэ-
тому она была потенциально слабой, она была построена на тер-
роре и вере в Сталина. Когда Сталина не стало и особенно после 
того, как Хрущёв выступил с осуждением культа личности, страх 
перед Сталиным и вера в Сталина резко уменьшились. Эта систе-
ма была особенно слаба за рубежом, где режим не мог контролиро-
вать людей так плотно, как внутри СССР. Все проблемы начались в 
Восточной Европе и Китае. Но вклад Хрущёва в уничтожение этой 
системы был ключевым. Хрущёв пытался её улучшить, модерни-
зировать и очеловечить, но тем самым он нанёс ей тяжелую рану. 

Таубман У. Хрущёв. –  М., 2008.

В.А. Шестаков

Об историке. См. выше.

Несмотря на то что на протяжении 1950-х гг. национальный 
доход СССР рос весьма высокими темпами (порядка 9–10% в год), 
к началу 1960-х гг. дали о себе знать многие негативные послед-
ствия проводившейся ранее социально-экономической политики 
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и врождённые пороки системы (прежде всего её громоздкость в 
административном плане, возникшая из-за отключения рыночных 
механизмов, отсутствие внутренних стимулов к росту эффектив-
ности и лучшей координации и т.п.). Страна не могла больше рас-
считывать на аграрную сферу как на источник ресурсов. Более 
того, сельское хозяйство превращалось в реципиента других 
отраслей народного хозяйства.

Именно ощущение надвигающегося социального кризиса и про-
игрыша исторического соревнования с капитализмом обуслови-
ло коммунистические новации Н.С. Хрущёва. По свидетельству 
его помощников, он был глубоко убеждён в реалистичности про-
граммы коммунистического строительства. Не имея возможности 
широко использовать материальное стимулирование труда, не 
изменив принципиально саму систему, Хрущёв искал новые сти-
мулы к труду, к повышению его производительности...

Вместе с тем социально-экономическая политика хрущёвского 
руководства была достаточно цельной и целеустремлённой и более 
эффективной, чем это принято считать. Анализ результатов соци-
ально-экономического развития СССР в 1955–1964 гг. подтверж-
дает мнение некоторых исследователей о том, что Н.С. Хрущёв – 
единственный из советских лидеров ХХ в., оставивший страну в 
лучшем положении, чем то, в котором он принял её из рук своих 
предшественников.

Шестаков В.А. Экономическое развитие СССР в конце 1940-х –
середине 1960-х гг.: цели, ресурсы, результаты //

Преподавание истории и обществознания в школе. № 4. 2006.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Н.С. Хрущёв – человек и легенда»

1. Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущёв. – М., 2003.
2. Емельянов Ю.В. Хрущёв. От пастуха до секретаря ЦК. – М., 2005.
3. Медведев Р.А. Никита Хрущёв. Отец или отчим советской «оттепе-

ли». – М., 2006.
4. Реабилитация: Как это было. Март 1953 – февраль 1956. Документы 

Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Т. I.2. – М., 2000; 2003.
5. Хрущёв Н.С. Воспоминания. – М., 2007.
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§ 36. «Застой» эпохи Л.И. Брежнева

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Комфортное спокойствие 
Чем дольше продолжаются раз-
рушительные либеральные 
реформы, тем шире распростра-
няется в стране ностальгия по 
советским временам. При этом 
для одних сторонников совет-
ского строя величайший гений – 
Ленин, для других – Сталин, для 
третьих – тот и другой. И лишь 
для очень немногих четвёртых, к 
числу которых принадлежу и я, 
величайшим деятелем ХХ века 
является Леонид Ильич Брежнев. 
Наверное, это многим покажет-
ся странным, едва ли не эпата-
жем. Ведь сегодня и либералы, и 
почвенники считают: Брежнев – 
недалёкий, слабовольный, тщес-
лавный человек, почти случайно 
оказавшийся во главе партии и 
государства, просидел на своём 
посту 18 лет, не совершив ничего 
особенного – ни хорошего, ни пло-
хого. Но на вопрос, в какой период 
советской истории люди чувство-
вали себя наиболее комфортно, 
большинство отвечает: «В пер-
вую половину эпохи Брежнева».

М. Антонов, современный россий-
ский публицист. «Литературная 

газета». № 39–40. 2006

Раздражающая глупость
За что Брежнева не люби-
ли тогда и за что любят (если 
любят) сейчас?
Что не любили, кажется 
очевидным. А за что было 
любить? За Афганистан? За 
телевизионное кряхтение 
по обоим каналам? За раз-
дачу ресурсов свободолюби-
вым головорезам в Анголе, 
Эфиопии, на Кубе, на Ближ-
нем Востоке? За Продоволь-
ственную программу и подъ-
ём Нечерноземья?.. Какая 
программа, если у людей 
нет стимула работать? Или, 
может, его следовало любить 
за четырёхкратную инфля-
цию с середины 60-х до нача-
ла 80-х?.. За широко разре-
кламированную сделку «газ-
трубы»? Передовая советская 
промышленность труб хоро-
шего качества, кроме как 
диаметром 7,62 мм, делать не 
умела. А кроме газа и нефти, 
торговать было нечем. Вот и 
договорились: мы им сырьё, 
они нам продукцию.
Д. Орешкин, современный россий-
ский политолог. «Литературная 

газета». № 42. 2006
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• Определите, как оба публициста оценивают личность и деятельность 
Л.И. Брежнева. Чем они аргументируют свои оценки? 

• Какой вопрос может возникать у вас, если исходить из этого противо-
речия?

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 361). 

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
 

• Объясните значение понятий социализм, командная экономика, 
тоталитаризм, коммунизм, общество потребления. (Словарь)

• Вспомните, какие достижения и проблемы достались в «наследство» 
Л.И. Брежневу и всему советскому руководству от эпохи правления 
Н.C. Хрущёва. (§ 39) 

• Вспомните, на чём было основано успешное развитие «государства бла-
годенствия» в странах Запада 1950–1980 гг. (§ 36–37)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Официальная политика советского государства
• По тексту определите, чем отличается «общенародное социалистиче-
ское государство» от государства «диктатуры пролетариата». • Cделайте 
вывод: что представлял собой период правления Л.И. Брежнева: эпоху 
благополучия или период крайне неудачного правления? • Начните 
заполнять в тетради таблицу «Оценка правления Л.И. Брежнева».

Новое руководство СССР отказалось от предпринятых реформ 
партийно-государственного аппарата. На XXIII съезде КПСС был 
изменён Устав партии. Из него исчезло положение об обязатель-
ном обновлении четверти состава ЦК КПСС на каждом съезде, 
трети составов обкомов, горкомов и райкомов партии, внесённое 
Н.С. Хрущёвым на XXII съезде. Убрали и положение о предель-
ных трёх сроках подряд избрания руководящих партийных орга-
нов. Восстановили пост Генерального секретаря ЦК, на который 
избрали Л.И. Брежнева. Эти решения съезда создали стабильный 
слой партийной номенклатуры.

В Программе КПСС 1961 г. (принятой при Н.С. Хрущёве) совет-
скому народу было обещано, что «нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме». Но партийное руководство 
убеждалось, что коммунизм – недостижимая цель для «нынешнего 
поколения советских людей». В обиход вошло понятие «развитой 
социализм – длительный исторический этап, предшествующий 
построению коммунизма». В 1977 г. приняли новую Конститу-
цию – развитого социализма. В 1978 г. были приняты соответство-
вавшие ей конституции союзных республик. В них законодательно 
закреплялась руководящая роль КПСС. Существование других 
партий не предусматривалось.
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СССР стал именоваться не государством диктатуры пролета-
риата, а общенародным социалистическим государством. Советы 
депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных 
депутатов. На практике Советы всех уровней лишь единогласно 
утверждали решения партийных органов соответствующих уров-
ней: Верховный Совет СССР – решения ЦК КПСС; областные 
Советы – решения обкомов партии; районные Советы – решения 
райкомов партии.

В середине 70-х гг. в стране начал утверждаться культ 
Л.И. Брежнева. В 1977 г. он совместил пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС с постом Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР и уже номинально стал главой государства. Но культ Бреж-
нева воспринимался народом комично в отличие от культа Ста-
лина. В обществе ходили анекдоты о руководителе страны, народ 
относился к дряхлеющему на глазах вождю с иронией и жалостью.

2. Экономика эпохи Л.И. Брежнева
• Как вы думаете, почему, несмотря на экономические реформы, про-
водимые А.Н. Косыгиным, количественные изменения в советской эко-
номике не перерастали в качественные? • Продолжите заполнение 
таблицы «Оценка правления Л.И. Брежнева» (см. пункт 1). • Сделайте 
вывод: что представлял собой период правления Л.И. Брежнева: эпоху 
благополучия или период крайне неудачного правления?

Смена в политическом руководстве страны привела к переме-
нам в экономике: была предпринята попытка провести новые эко-
номические реформы, инициатором которых стал Председатель 
Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.

В промышленности и сельском хозяйстве вводились элементы 
хозрасчёта, коллективным хозяйствам предоставлялась опреде-
лённая самостоятельность. Колхозникам разрешалось иметь лич-
ные приусадебные хозяйства, домашний скот, птицу. Но эконо-
мические реформы не затрагивали социальную и политическую 
систему общества.

В зеркале статистики брежневский период выглядит так:
– реальные доходы населения выросли в 1,5 раза;
– население России увеличилось на 12 млн человек;
– в стране было построено 1,6 млрд м2 жилья;
– было сооружено 9 тыс. предприятий;
– введены в строй крупнейшие в мире гидроэлектростанции 

(Братская, Красноярская).
В первые годы правления Л.И. Брежнева (1966–1970 гг.) вало-

вой общественный продукт вырос на 350%, страна в эти годы про-
изводила продукции в 4 раза больше, чем за предыдущие четыре 
пятилетки.
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Cоветская командная экономика 1960–1970 гг.
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Но вскоре экономические реформы забуксовали, в 1973 г. прои-
зошло резкое снижение цен на нефть, это больно ударило по совет-
ской экономике, и вопрос кардинальных реформ в сфере экономи-
ки отошёл на второй план. В 80-е гг. в экономике СССР усилились 
застойные явления и в сельском хозяйстве, и в промышленности. 
Ввязавшись в военное соревнование с США, СССР направлял 
колосальные средства на поддержание военно-промышленно-
го комплекса. Большие финансовые средства уходили на помощь 
странам соцлагеря. Всё это негативно сказывалось на благососто-
янии советского народа: усилился дефицит продуктов питания 
и товаров, увеличились очереди в магазинах, возник «чёрный» 
рынок товаров и услуг.

К 1985 г. экономическое положение страны оказалось в крити-
ческом положении: в несколько раз сократились темпы прироста 
национального дохода, налаженный механизм хозяйствования 
постепенно разваливался, СССР всё больше и больше отставал от 
стран Запада.

3. Правозащитное движение
• Почему, на ваш взгляд, представители культурной и военной элиты, 

обласканные властью, становились правозащитниками? 
• Как вы думаете, правильно ли поступали руководители государства, 

запрещая инакомыслие? 
• Продолжите заполнение таблицы «Оценка правления Л.И. Брежнева» 

(см. пункт 1).
• Сделайте вывод: что представлял собой период правления Л.И. Брежне-

ва: эпоху благополучия или период крайне неудачного правления?

В 1960-е гг. в нашей стране стали появляться люди, выступав-
шие за перемены в обществе. Инакомыслящие литераторы нача-
ли распространять свои произведения нелегально (так называе-
мый «самиздат») или передавали их для публикации за рубежом 
(«тамиздат»). 

Людей, которые заявляли о своей позиции, расходившейся с 
общепринятыми взглядами, называли диссидентами («инакомыс-
лящими»). В конце 1960-х гг. лидерами диссидентского движения 
стали академик А.Д. Сахаров, писатель А.И. Солженицын, генерал 
П.Г. Григоренко. Последний – боевой генерал, герой войны, про-
фессор Академии Генерального штаба – был объявлен психиче-
ски невменяемым, уволен из армии и отправлен в психбольницу, а 
позднее выслан из страны и лишён советского гражданства. 

В 1976 г. диссидента В.К. Буковского обменяли на лидера чилий-
ских коммунистов Л. Корвалана. Диссиденты выступали против 
нарушения провозглашённых конституционных норм, преследова-
ния людей за убеждения, агрессивных внешнеполитических акций 
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властей, таких, как ввод войск в Чехословакию, а затем и в Афга-
нистан.

В Комитете государственной безопасности (КГБ) было созда-
но специальное управление для борьбы с диссидентами. Их не 
расстреливали, как при Сталине, – их арестовывали. Всего было 
арестовано около тысячи инакомыслящих. Использовались и 
другие формы подавления: осуждение по уголовным статьям 
(нигде не работавший поэт И. Бродский был осуждён за тунеяд-
ство), помещение в психбольницы, выдворение из СССР, лишение 
советского гражданства (писатель А.И. Солженицын). За про-
тест против введения советских войск в Афганистан был сослан 
в закрытый для иностранцев г. Горький А.Д. Сахаров. 

В 1970-е гг. мировая общественность открыто демонстрировала 
свою симпатию к жертвам произвола советских властей, прово-
дила акции солидарности с «узниками совести» в СССР. К 1984 г. 
активное диссидентское движение практически было уничтожено, 
но оно способствовало изменениям психологии общества. Разоча-
рование в официальной советской идеологии всё глубже проника-
ло в сознание широких слоёв граждан.

 Как вы думаете, можно ли утверждать, что в эпоху Л.И. Брежнева в стра-
не существовали две культуры – официальная и народная?

Культура эпохи Брежнева

В брежневскую эпоху завершился переход к всеобщему обязательно-
му среднему образованию, расширилась система высшего образова-
ния, особенно вечернего и заочного. Открывались новые университе-
ты, успешно развивались отдельные отрасли науки: физика, математика, 
геология, астрономия; некоторые сдвиги были достигнуты в биологии 
и кибернетике, но гуманитарные науки по-прежнему находились под 
строгим идеологическим контролем. 

Серьёзные перемены произошли в культурной жизни страны. Наряду 
с официальной культурой, основанной на социалистическом реализме, 
зарождалась неформальная культура, пользовавшаяся особой популярно-
стью в интеллигентской и молодёжной среде. Творчество представите-
лей неформальной культуры – бардов В. Высоцкого, Ю. Кима, А. Галича, 
композиторов А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Э. Денисова – осуждалось 
официальной критикой или замалчивалось, но распространившиеся маг-
нитофоны позволяли широко тиражировать их произведения.

После снятия с постов Н.С. Хрущёва за активную критику сталинизма 
из партии исключили историка Р.А. Медведева, подвергся преследова-
ниям и был вынужден эмигрировать военный историк А. Некрич.

В 1966 г. за публикацию «антисоветских произведений» были осуждены 
Ю. Даниэль и А. Синявский. Поэт А. Твардовский был снят с должности 
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главного редактора журнала «Новый мир». Эмигрировали и были лише-
ны советского гражданства писатели, поэты В. Войнович, С. Довлатов, 
В. Аксёнов, А. Гладилин, А. Кузнецов, В. Некрасов, И. Бродский, режис-
сёры А. Тарковский, Ю. Любимов и др. В 1974 г. лишили советского 
гражданства и выдворили из СССР писателя А.И. Солженицына.

За рубежом были опубликованы «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге пер-
вом», «Раковый корпус» А.И. Солженицына; «Ожог» и «Остров Крым» 
В. Аксёнова, «Иностранка» С. Довлатова, «Жизнь и приключения сол-
дата Ивана Чонкина» В. Войновича, «Заглянуть в бездну» Ю. Максимо-
ва и др. Изгнанный поэт И. Бродский удостоился Нобелевской пре-
мии в области литературы.

А в СССР в литературу прочно вошли писатели-деревенщики 
Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев, В. Распутин. Особое 
место в литературе заняли книги В.М. Шукшина с его своеобразным виде-
нием мира. Неотделимо от российской культуры творчество писателей 
союзных республик: киргиза Ч. Айтматова, белоруса В. Быкова, грузина 
Н. Думбадзе, абхаза Ф. Искандера и др.

Ряд писателей работали «в стол», не надеясь на публикацию. Так были 
созданы произведения «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Дети Арбата»
А. Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, рассказы В. Тендрякова. 

Крупным событием для страны стали Олимпийские игры, прошедшие 
в Москве в 1980 г.

4. Углубление кризисных явлений в СССР 
и смерть Л.И. Брежнева

• Завершите заполнение таблицы «Оценка правления Л.И. Брежнева» 
(см. пункт 1).

• Сделайте вывод: что представлял собой период правления Л.И. Брежне-
ва: эпоху благополучия или период крайне неудачного правления?

Социологический опрос современных россиян 
о правлении Л.И. Брежнева 

61% опрошенных считает годы правления Л. Брежнева благополуч-
ным временем для нашей страны и только 17% – неблагополучным. При-
чём среди тех, кому от 36 до 54 лет, позитивную оценку той эпохе дают 
75% респондентов и среди тех, кто старше, – 74% (негативную – соот-
ветственно 14 и 18%). Молодые респонденты (до 35 лет), естественно, 
гораздо чаще затрудняются дать оценку временам Л. Брежнева, но и они 
гораздо чаще признают их благополучными, нежели неблагополучными 
(35 и 20% соответственно).

По данным исследования, проведённого фондом «Общественное 
мнение» http://www.itartass.ur.ru/analit/inquest/?id=334



234

Зарплаты и цены при «развитом социализме»

Слой и доля населения
Зарплата и 

доходы

Партийно-государственные 
чиновники – 2%

С льготами 
– до 30 000 

руб.

Дельцы «теневой экономики» 
(занявшиеся незаконным това-
рооборотом) – ок. 2%

Около
30 000 руб.

Элита интеллигенции (акаде-
мики, известнейшие писатели, 
артисты и т.п.) – ок. 2%

1 000 –
2 500 руб.

Высокооплачиваемые квалифи-
цированные рабочие, служащие 
и т.п. – ок. 30%

150–250 руб.

Среднеоплачиваемые рабочие, 
служащие, колхозники и т.п. – 
ок. 30%

100–150 руб.

Низкооплачиваемые молодые 
специалисты, чернорабочие и 
т.д. – ок. 30%

До 100 руб.

Л.И. Брежнев занимал главные посты в государстве: Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР, Председателя Совета обороны страны. При этом 
его рабочий день с конца 1970-х гг. длился 40 минут – их занима-
ли подпись документов и протокольная съёмка встреч с главами 
зарубежных государств. Всю черновую работу выполняли три 
члена Политбюро:  Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов, 
министр иностранных дел СССР А.А. Громыко и министр обороны 
Д.Ф. Устинов.

Партноменклатура стала клановой: в составе ЦК КПСС оказа-
лись сын и зять Л.И. Брежнева. В стране расцвели коррупция – 
решение чиновниками необходимых вопросов за взятки и «тене-
вая экономика» – производство товаров широкого потребления в 
подпольных цехах. «Дефицит» покупался в очередях или «из-под 
полы» – через знакомых продавцов, товароведов, завмагов. Из 
близлежащих областей в Москву по пятницам в «колбасных» 

Цены на промышленные товары 
(завышены от себестоимости)

Цены на продукты (занижены
от себестоимости)

1,5–6 тыс. руб.

700 руб. 150 руб.

2 тыс. руб.

до 0,25 руб.

1 л = 0,32 руб.

1 кг = 2,2 руб.

1 кг = 0,3 руб.

 Подсчитайте, какие товары и в какой мере могли себе позволить граждане 
с разным уровнем дохода.
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поездах ехали горожане за дефицит-
ными продуктами, так как столица 
находилась на особом обеспечении.

Партийно-советская номенклатура 
через спецраспределители получала 
недоступные всему населению про-
дукты питания, импортную одежду и 
обувь. Членам и кандидатам в члены 
Политбюро, жившим вне Москвы, 
самолётами доставлялись экологиче-
ски чистые продукты питания, произ-
водимые в специальных совхозах.

Жизненный уровень населения 
СССР был достаточно высоким. Полу-
чая 150–200 рублей в месяц, советские 
люди ежегодно отдыхали в Крыму, на 
Кавказе, в Прибалтике и других местах. Путёвки в санатории и 
дома отдыха приобретались по «профсоюзной цене»: работник 
оплачивал только 10% от её фактической стоимости, остальную 
сумму погашал профсоюз, объединявший всех работавших граж-
дан СССР. 

Главная черта эпохи Л.И. Брежнева – социальная стабильность. 
Люди были уверены в своём будущем и планировали его на годы 
вперёд. Эту стабильность жившие при Л.И. Брежневе оценили 
много лет спустя, когда началось время перемен.

10 ноября 1982 г. Л.И. Брежнев скончался. Новым Генеральным 
секретарем ЦК КПСС был избран Ю.В. Андропов.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В исторической литературе время правления Л.И. Брежнева часто 
обозначается как «эпоха застоя». Она характеризуется снижением 
темпов социально-экономического роста, торможением процес-
сов идейно-политического развития, разочарованием населения в 
официальной государственной идеологии. Вместе с тем это время 
можно считать наиболее стабильным как в плане безопасности граж-
дан, так и относительно достойного (хотя и менее высокого, чем на 
Западе) уровня жизни большинства населения.

 

Вручение Л.И. Брежневу ордена 
Победы. 1978 г.
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Хронология правления Л.И.Брежнева
• Выделите по 2–3 наиболее важных события социально-экономической, 

внутриполитической и культурной жизни СССР в период правления 
Л.И. Брежнева.

1964 г. – март – судебный процесс по делу поэта И. Бродского, обви-
нённого в тунеядстве. Он был реабилитирован через полгода.

Апрель – в Москве открывается Театр драмы и комедии на Таганке 
(главный режиссер – Ю.П. Любимов).

14 октября – избрание Л.И. Брежнева Первым секретарём ЦК КПСС, 
назначение А.Н. Косыгина Председателем Правительства СССР.

Октябрь – ввод в строй крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба».
Ноябрь – восстановление партийных комитетов в прежнем виде.
Декабрь – Л.И. Брежнев становится Председателем Совета обороны 

СССР.
1965 г. – март – Пленум ЦК КПСС, на котором был объявлен переход к 

новой аграрной политике.
Март – восстановление отраслевых министерств. 
 – снижение цен на отдельные виды промышленных товаров 

широкого потребления.
18 марта – полёт космонавта А.А. Леонова на корабле «Восход-2», 

выход в открытый космос.
Апрель – первая за послевоенные годы неофициальная демонстрация 

молодёжи в Москве.
26 апреля – объявление 9 мая – Дня Победы – нерабочим днем.
8 мая – объявление 8 марта – Международного женского дня – нера-

бочим днём. 
Сентябрь – ликвидация совнархозов, возвращение к отраслевому 

принципу управления экономикой.
 – арест писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля за издание их 

произведений на Западе.
Октябрь – начало хозяйственной реформы.
 – Нобелевская премия в области литературы присуждена 

М.А. Шолохову.
Ноябрь – Учредительный съезд Союза кинематографистов СССР.
1966 г. – введение гарантированной ежемесячной оплаты труда кол-

хозников. 
Январь – начало эксперимента по переводу промышленных предпри-

ятий на новую систему планирования и экономического стимули-
рования.

Февраль – советская автоматическая станция «Луна-9» совершила мяг-
кую посадку на Луне.

 – первый в послесталинском СССР открытый судебный процесс 
над писателями А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем.
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Март – советская автоматическая станция «Венера-3» опустилась на 
поверхность Венеры. 

 – постановление Правительства СССР о переводе промышленно-
сти на новую систему планирования и экономического стимули-
рования.

 – XXIII съезд КПСС. Введение должности Генерального секретаря 
ЦК КПСС, избрание на этот пост Л.И. Брежнева.

26 апреля – разрушительное землетрясение в Ташкенте, начало вос-
становления столицы Узбекистана силами всего СССР.

 – начало восьмой пятилетки (1966–1970).
Декабрь – первая публикация романа М.А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» в журнале «Москва».
1967 г. – 7 марта – постановление о переводе предприятий, организа-

ций и учреждений на 5-дневную рабочую неделю с двумя выход-
ными днями.

24 апреля – гибель летчика-космонавта СССР В.М. Комарова при посад-
ке космического корабля «Союз-1».

Май – Председателем КГБ СССР вместо В.Е. Семичастного назначен 
Ю.В. Андропов.

8 мая – в Москве в Александровском саду открыт мемориальный ком-
плекс «Могила Неизвестного солдата».

9 сентября – реабилитация крымских татар (без восстановления их 
автономной республики).

5 октября – введение в эксплуатацию трансконтинентального газопро-
вода «Средняя Азия – Центр». 

4 ноября – введён в строй новый телерадиокомплекс в Останкине.
1968 г. – 27 марта – гибель в тренировочном авиаполёте первого 

космонавта Земли Ю.А. Гагарина.
30 апреля – выход первого номера подпольного диссидентского жур-

нала «Хроника текущих событий».
1 июля – в Москве подписан договор между СССР, США и Великобри-

танией о нераспространении ядерного оружия. 
21 августа – в Чехословакию введены войска стран Варшавского до-

говора.
25 августа – демонстрация небольшой группы диссидентов на Красной 

площади, протестовавших против ввода войск стран Варшавского 
договора в Чехословакию.

1969 г. – март – вооружённые столкновения на о. Даманский – на гра-
нице с Китаем.

Октябрь – одновременный полёт трёх космических кораблей «Союз».
Ноябрь – исключение А.И. Солженицына из Союза писателей СССР.
Декабрь – арест создательницы журнала «Хроника текущих событий» 

Н. Горбаневской.
 – создание инициативной группы по защите прав человека в СССР.



238

1970 г. – январь – Всесоюзная перепись населения.
21 мая – А.А. Амальрик арестован за написание книги «Просуществует 

ли Советский Союз до 1984 г.?».
 – открытое письмо академика А.Д. Сахарова советскому руковод-

ству с призывом о демократизации общества.
Октябрь – Нобелевская премия в области литературы присуждена

А.И. Солженицыну.
Осень – выпуск первой партии автомобилей АвтоВАЗом. 
1971 г. – начало девятой пятилетки (1971–1976).
Апрель – XXIV съезд КПСС, на котором было констатировано появление 

новой исторической «общности людей – советского народа».
 – провозглашение новой цели – «повышение благосостояния 

трудящихся».
30 июня – гибель при возвращении на Землю экипажа космического 

корабля «Союз-11» – космонавтов Г.Т.  Добровольского, В.Н. Вол-
кова, В.И. Пацаева.

1972 г. – заключение советско-американского договора по ограниче-
нию противоракетной обороны – признание военно-стратегиче-
ского паритета (равенства), начало политики разрядки междуна-
родной напряжённости.

Июль – постановление «О новой форме бригадного хозрасчёта в стро-
ительстве».

Декабрь – учреждение ордена Дружбы народов.
1973 г. – сентябрь – А.И. Солженицын обратился в Кремль с «Письмом 

к вождям Советского Союза».
Октябрь – Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве.
Декабрь – в Париже выходит роман А.И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ».
1974 г. – январь – учреждение ордена Трудовой славы.
Апрель – возобновление строительства Байкало-Амурской железно-

дорожной магистрали (БАМа). 
 – на воду спущен первый советский супертанкер «Крым». 
15 сентября – «бульдозерная выставка» – открытие выставки 24 

художников-нонконформистов на пустыре на юго-западе Москвы 
и снос её властями.

 – писатель-диссидент А.И. Солженицын выслан из СССР.
Декабрь – открытие советского отделения организации «Международ-

ная амнистия».
1975 г. – апрель – дополнительные льготы для инвалидов Великой 

Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. 
15–21 июля – совместный советско-американский космический полёт 

по программе «Союз–Аполлон».
1 августа – подписан Заключительный акт Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе.
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10 декабря – Нобелевская премия мира присуждена академику
А.Д. Сахарову.

 – Нобелевская премия по экономике присуждена Л. Канторовичу.
1976 г. – начало десятой пятилетки (1976–1980).
 – XXV съезд КПСС: принятие десятого пятилетнего плана, предус-

матривавшего неуклонное повышение благосостояния советских 
людей. 

7 мая – Л.И. Брежневу присвоено звание Маршала Советского Союза.
1977 г. – февраль–март – аресты диссидентов. 
17 августа – атомный ледокол «Арктика» впервые в истории морепла-

вания достиг Северного полюса Земли.
7 октября – принята новая Конституция СССР – страны «развитого 

социализма».
 – Л.И. Брежнев избран Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР.
1978 г. – завершение строительства газопровода «Оренбург – запад-

ная граница СССР».
1979 г. – январь – Всесоюзная перепись населения.
 – завершено создание единой энергосистемы СССР и стран – чле-

нов СЭВ (Совета экономической взаимопомощи).
Декабрь – ввод советских войск в Афганистан. Конец «разрядки» меж-

дународной напряженности.
1980 г. – 22 января – академик А.Д. Сахаров сослан в г. Горький (ныне 

Нижний Новгород). 
19 июля – 3 августа – XXII летние Олимпийские игры в Москве.
25 июля – смерть поэта и актера В. Высоцкого, многотысячные похо-

роны.
23 октября – отставка А.Н. Косыгина с поста Председателя Правитель-

ства СССР.
18 декабря – смерть А.Н. Косыгина.
1981 г. – начало одиннадцатой пятилетки (1981–1985).
30 марта – митинг студентов в г. Тбилиси с требованием расширить 

преподавание истории Грузии в школах и вузах, против вытесне-
ния грузинского языка русским.

Июль – постановление о комплексной программе развития мелиора-
ции земель в 1981–1985 гг.

Август – постановление о мерах по увеличению производства товаров 
первой необходимости.

1982 г. – май – принята Продовольственная программа.
10 ноября – смерть Л.И. Брежнева.
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Внутренняя политика нашей страны в 1964–1985 гг.
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Попытки проведения экономической реформы и постепенный отказ от 
неё.
Наиболее успешное развитие экономики в годы 8-й пятилетки (1966–
1970).
Повышение денежных доходов населения при стабильных ценах.
Социальные гарантии: бесплатное здравоохранение, среднее и высшее 
образование, пенсии, предоставление благоустроенных квартир и т.д.
Нарастание трудностей в 1970–1980 годы (тормозящее воздействие 
командной системы хозяйствования и централизованного планиро-
вания, слабое применение в мирном производстве «высоких техноло-
гий», рост расходов на вооружение, снижение темпов роста производ-
ства, теневая экономика, усиливающийся дефицит продуктов и товаров 
и т.д.).

С
ел

о

Успешное развитие села в годы 8-й пятилетки (увеличение платы за 
сделанную сверх плана продукцию; регулярная зарплата колхозникам; 
увеличение размеров приусадебных хозяйств).
1970–1980 годы – нарастание трудностей: отток сельского населения 
в города; неэффективная организация труда колхозников; огромные 
потери сельскохозяйственной продукции; нехватка продовольствия в 
стране и т.д.
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Л.И. Брежнев – Первый, а затем Генеральный секретарь ЦК КПСС (1964–
1982 гг.).
Стабильность, старение, коррупция чиновничьих и партийных кадров 
(отмена положения об обязательных перевыборах).
Прекращение критики культа личности.
Концепция «развитого социализма» вместо программы строительства 
коммунизма.
Конституция 1977 г. (компартия – руководящая и направляющая сила 
советского общества).
Активизация деятельности диссидентов (правозащитников – А.Д. Са-
харов, националистов – А.И. Солженицын).
Борьба КГБ с диссидентами и инакомыслием. 
Попытки Ю.В. Андропова (1982–1984 гг.) навести в стране порядок.

И
де

о
ло

ги
я 

и
 к

ул
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ур
а Достижения советских ученых и конструкторов (осуществление рань-

ше других стран термоядерной реакции, первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолёт и т.д.).
Популярность советских фильмов, мультипликации.
Официальная пропаганда преимуществ социализма.
Сокращающаяся вера советских людей в советскую систему.
Постепенное изменение настроений граждан (инакомыслие, интерес к 
творчеству рок-групп, бардов, «неудобной правде» о советской жизни).
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

С.Г. Кара-Мурза, советский 
и российский учёный, химик, 

социолог, в советские годы совет-
ник высшего руководства СССР 

по проблемам развития науки
Народное хозяйство СССР раз-
вивалось быстро, и главные пока-
затели жизнеобеспечения людей 
и страны улучшались. Именно в 
«период застоя» было проведено 
огромное по масштабам жилищное 
и дорожное строительство, было 
построено метро в 11 городах, быт 
людей в городе в основном вышел 
на современный уровень, а на 
селе сильно улучшился (заверше-
на полная электрификация села 
и газификация большей части). В 
этот период были сделаны боль-
шие капиталовложения в гаран-
тированное жизнеобеспечение на 
долгую перспективу: созданы еди-
ные энергетические и транспорт-
ные системы, построена сеть пти-
цефабрик, решившая проблему 
белка в рационе питания, проведе-
ны крупномасштабное улучшение 
почв (ирригация и известкование) 
и обширные лесопосадки (1 млн 
га в год). Хозяйство и госаппарат 
были насыщены квалифицирован-
ными кадрами, стабильной стала 
демографическая обстановка с 
постоянным приростом населения 
около 1,5% в год. СССР стал един-
ственной в мире самодостаточной 
страной, надолго обеспеченной 
всеми основными ресурсами.

С.Г. Кара-Мурза. 
Советская цивилизация. 

Книга 2, часть 1. – М., 2008

В.В. Геращенко, советский 
и российский экономист, пред-
седатель правления Госбанка 

СССР (1989–1991), председатель 
Центрального банка РФ (1992–

1994, 1998–2002)
Минусы брежневской эпохи 
известны тоже. Прежде всего, 
это недостаточная готовность к 
необходимым переменам в эконо-
мике, политической жизни. Так, 
какая косность была в политике! 
Количество членов КПСС дошло 
до 18 миллионов. Принимали по 
разнарядке: передовых рабочих, 
колхозников, интеллигенцию. 
Вообще стране с такими огром-
ными природными ресурсами 
невозможно было существовать 
с одной формой собственности. 
Нужны были экономическая сво-
бода и разные виды собствен-
ности: частная, кооперативная, 
индивидуальная, государствен-
ная. Развитие страны должно 
было сопровождаться глубокими 
экономическими преобразова-
ниями в системе налогов, цено-
вой политике и т.д. Да, примерно 
первые десять лет такое раз-
витие ещё наблюдалось. Однако 
потом сама же власть стала его 
тормозить. А по законам диалек-
тики косные формы организации 
общества не могут существовать 
долго. Они должны меняться. Что 
в итоге и произошло.

В.В. Геращенко. 
Цветная политическая карьера. 

Литературная газета. 
№ 4. 2006
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• Сравните позиции авторов относительно эпохи, которая в большинстве 
исторических работ трактуется как эпоха «застоя». В чём, на ваш взгляд, 
здесь противоречие? 

• Какой вопрос может возникнуть у вас, если исходить из этого противо-
речия? Сформулируйте свой вариант и сравните его с авторским (с. 361).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Исторические источники об эпохе Л.И. Брежнева
 • На основе анализа текстов сделайте вывод по проблеме: можно ли 

трактовать правление Л.И. Брежнева как эпоху «застоя»?

Историк С.Г. Коваленко об эпохе Брежнева

Об историке. Коваленко Светлана Геннадьевна (15 мая 1974 г.) – кан-
дидат исторических наук, научный сотрудник Института истории, архе-
ологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН. Данный текст 
является фактически анализом собственных воспоминаний о жизни в 
эпоху «застоя». 

Если во времена Хрущёва вышестоящего начальника можно 
было критиковать и даже снять, то политика брежневской ста-
билизации фактически отрицала критику. Была такая фраза: 
«Если на меня жалобы пишут, то я их и читаю». То есть критика 
стала формальной – наряду с успехами есть и некоторые недо-
статки. Критиковать же систему не разрешалось, существует 
даже мнение, что в какой-то степени это был возврат к сталин-
ской идеологии.

По поводу коррупции. Есть такое понятие – «бюрократический 
рынок», на котором свои услуги предлагают люди, облеченные вла-
стью. То есть вместо денег или товаров на рынке действуют бюро-
кратические решения. Ведь в то время было абсолютно нормаль-
ным, что первый секретарь горкома или обкома партии за опре-
делённую услугу ответит управленцу одного с ним уровня своей 
услугой. В условиях такой системы рост коррупции был неизбе-
жен.

Это был очень спокойный период существования общества, 
хоть и без некоторой оттепели, как при Хрущёве, но также и без 
каких-либо серьёзных потрясений. Благосостояние населения 
не росло гигантскими темпами, но постоянно улучшалось в рам-
ках существующей системы. Люди видели своё будущее. С дру-
гой стороны, всё это достигалось за счёт продажи за рубеж наших 
сырьевых ресурсов, прежде всего нефти и газа. Экономика про-
сто не развивалась, необходим был новый уровень экономического 
развития. Хрущёв эту реформу начал, она проходила достаточно 
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бурно и сложно. Брежнев же постепенно спустил её на тормозах, 
действуя, по его же собственным словам, «без спешки и суеты». 
И к 70-м годам реформа тихо приказала долго жить. Поэтому вме-
сто эффективности производства был сделан упор на добычу и 
продажу природных ресурсов.

Из интервью С.Г. Коваленко «Брежнев – как много в этом звуке…», 
опубликованного в газете «Ежедневные новости» 19 декабря 2006 г.

Историк С.Н. Семанов – впечатления советского гражданина 
об эпохе Брежнева 

Об историке. Семанов Сергей Николаевич (род. 14 января 1934) – 
историк, писатель, публицист, ст. научный сотрудник Института миро-
вой литературы РАН. Автор книг «Махно», «Андропов», «Иосиф Ста-
лин: жизнь и наследие», «Брежнев: правитель «золотого века». Данный 
текст является личными воспоминаниями о жизни в эпоху «застоя». 

Его «царствие» для простого советского труженика, то есть 
для громадного большинства народа, было самым благоприятным 
временем во всем многострадальном XX столетии. Ни войн, ни 
революций. Ни голода, ни потрясений. Жизнь медленно, с пере-
боями, но улучшалась. Советский рубль и вклады в сберкассы 
были незыблемы. Жильё получали по большей части бесплат-
но, юноши и девушки из самых простых семей могли без блата 
поступить в МГУ или ЛГУ и взяток доцентам не платили. Как и 
за лечение в больницах. Служба в армии почиталась однозначно 
высоко… Леонида Брежнева можно назвать правителем «золото-
го века».

Семанов С.Н. Брежнев: правитель «золотого века. – 
М.: Вече, 2006.

Статья медика Ф.Г. Углова о проблеме алкоголизма 
в СССР к 1988 году

Об учёном. Углов Фёдор Григорьевич (5 октября 1904 – 22 июня 2008) – 
советский и российский хирург, действительный член Российской ака-
демии медицинских наук, пропагандист здорового образа жизни. Ста-
тья была опубликована в период перестройки и гласности, но отражает 
результат исследований, проведённых в период правления Л.И. Бреж-
нева. 

Производство и потребление алкоголя в стране в 1980 г. по срав-
нению с 1950 г. выросло в 10,4 раза. Ориентировочные подсчёты 
показывают, что в 1983 г. в славянских и прибалтийских республи-
ках уровень душевого потребления алкоголя был выше 20 литров. 
Между тем, согласно социологическим данным, 25 литров душе-
вого потребления – это та катастрофическая черта, за которой 
неминуемо следует полное вырождение нации, так как дефектив-
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ных и умственно отсталых детей при таком положении рождается 
больше, чем здоровых. Судя по тому, что в период с 1965 по 1980 г. 
производство и потребление алкоголя росло в 37 раз быстрее, чем 
население страны, – мы к этой черте приближались с ужасающей 
быстротой.

Углов Ф.Г. Из плена иллюзий // 
Роман-газета. № 4. 1988.

2. Историки о деятельности Л.И. Брежнева

 • Проанализировав выводы историков о правлении Л.И. Брежнева, сде-
лайте вывод: можно ли трактовать правление Л.И. Брежнева как эпоху 
«застоя»?

А.Ю. Шадрин

Об историке. См. с. 203.

Ни сам Брежнев, ни многие из его ближайшего окружения со вре-
менем уже были не в состоянии обеспечивать необходимый уровень 
требовательности к качеству разрабатываемых стратегических 
программ развития, а также следить за их выполнением. Примеры 
тому – программа развития Нечерноземья; Продовольственная 
программа; курс на интенсификацию промышленности, объявлен-
ный на XXIV съезде КПСС, и т.д. Таким образом, первое из двух 
средств, необходимых для эффективной работы мобилизационной 
системы, – контроль (или принуждение) – постепенно, но неу-
клонно приходило в негодность.

Шадрин А.Ю. Послевоенное развитие и причины распада СССР // 
Преподавание истории и обществознания в школе. № 9. 2008.

Ф.А. Селезнёв 

Об учёном. Селезнёв Федор Александрович (род. 18 декабря 1968) – 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и крае-
ведения исторического факультета Нижегородского государственного 
университета. Сфера научных интересов: экономическая и социаль-
но-политическая история России XIX – начала XX в., история партии 
кадетов. 

При Брежневе входит в обычай новый принцип назначения на 
должность первого секретаря обкома. Если раньше на эту долж-
ность, как правило, назначался «чужак», человек из другой мест-
ности, то теперь первым секретарём обкома обычно становится 
руководитель горкома главного областного города или, во всяком 
случае, человек, сделавший карьеру в местной партийной орга-
низации. Причём первый секретарь мог занимать этот пост не 4–
5 лет, как раньше, а 10 и более лет. Это была важная уступка центра 
местным элитам. В конечном итоге она способствовала нарастанию 
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кризисных явлений внутри КПСС, руководящая роль которой была 
закреплена в Конституции 1977 г.

Селезнёв Ф.А. Центр и регионы: от Ивана III до Путина //
Преподавание истории в школе. № 4. 2006.

С. Г. Кара-Мурза

Об историке. См. с. 241.

«Второе Я» Брежнева, исполнительный директор всей этой 
программы Косыгин, за всё время перестройки и реформы не 
получил от умников ни одного замечания. Хотели бы сказать 
про него гадость, но не нашли к чему прицепиться. Всё вокруг 
да около – «застойный период, застойный период…». Коман-
да Брежнева – Косыгина выжала всё, что могла, из стареющей 
плановой системы. Правильно сделали, что свернули «реформу 
Либермана» (Е.Г. Либерман, профессор, экономист из Харькова 
был автором концепции реформы А.Н. Косыгина. – Авт.) – если 
бы стали переделывать хозяйственный механизм, то потеряли 
бы темп и подошли к перестройке на спаде. А так, на «энергии 
выбега» системы, успели создать тот запас прочности, который 
позволил нам куролесить уже двадцать лет и, очень возможно, 
вылезти живыми из этой ямы.

Кара-Мурза С.Г. Золотой «застой»? // 
Литературная газета. № 44. 2006. 

А.В. Кива

Об историке. Кива Алексей Васильевич (род. 7 января 1931) – поли-
толог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Институ-
та востоковедения РАН. Сфера научных интересов: проблемы развития 
стран «третьего мира»; Россия и страны Востока. 

…Советник по национальной безопасности при президенте США 
Рейгане, автор идеи «звёздных войн» Роберт Макфарлейн уже 
после распада СССР откровенно заявил российскому корреспон-
денту: «Люди считают, что «звёздные войны» – это система в кос-
мосе, а это экономическая стратегия, задуманная для того, чтобы 
разрушить экономику советского государства». По мнению многих 
аналитиков, ввод советских войск в Афганистан также был спро-
воцирован американскими стратегами для дальнейшего ослабле-
ния главного противника, в том числе и для дискредитации его в 
глазах мирового сообщества. Именно после этого Рейган называл 
СССР «империей зла». И даже Хельсинкские соглашения, как 
недавно признался один из ветеранов американской разведки, 
были задуманы с целью создания в Советском Союзе и других соц-
странах диссидентского движения…Жаль, что по-прежнему исто-
рия мало чему нас учит. На деле у эпохи Брежнева (как послед-
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ней стадии развития коммунистической утопии) и у либеральных 
реформаторов (как выразителей интересов сырьевой олигархии) 
много общего. А ведь для такой страны, как Россия, всё это грозит 
непредсказуемыми последствиями.

Кива А.В. Пять просчётов, которые погубили страну // 
Литературная газета. № 46. 2006. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  
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для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Л.И. Брежнев – самый популярный политик нашей 
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5. Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960–
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бирск, 2000.

А.И. Солженицын А.Д. Сахаров В.С. Высоцкий
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§ 37. Попытки перестройки социализма

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Скоропостижная болезнь
К середине 80-х годов стало угро-
жающе очевидно: СССР соперниче-
ство с Западом проигрывает. Куда 
мечтал вырваться советский дипло-
мат? В капстрану. Почему туда же 
стремились махнуть на экскурсию и 
работяга, и чиновник? Колизей – это, 
конечно, грандиозно. Но назад везли 
не только воспоминания. Костю-
мы, обувь, парфюмерию, пластинки. 
Даже джинсы и те в родных универ-
магах без ОБХСС найти было невоз-
можно. Мандарины к Новому году. А 
ещё – валютные магазины «Берёз-
ка», куда ходили, как на экскурсию. 
Самая большая держава закупала на 
«загнивающем Западе» бытовую тех-
нику и продукты питания. На поли-
тическом уровне: заседания старею-
щего Политбюро и усиливающийся 
треск в приёмниках на волне Би-би-
си. Недовольство властью к приходу 
Михаила Горбачёва достигло крити-
ческих отметок.

В. Лещенко, современный публицист. 
Империя, которой не стало //

Народная газета. 8 декабря 2006

Долголетнее здоровье
«Архитектор перестройки» 
М.С. Горбачёв в день сво-
его 75-летия так ответил 
на вопрос, кем бы он был в 
наши дни, если бы не начал 
перестройку: «Генераль-
ным секретарём ЦК КПСС. 
Здоровье ещё есть, а проч-
ности системы на мой век 
ещё хватило бы».

http://window.edu.ru/window/
library/pdf2txt?p_id=24638&p_

page=36

• Сравните эти две точки зрения на неизбежность политики «перестрой-
ки» в СССР в 1980-е гг. В чём вы видите противоречие? 

• Какой вопрос может возникать у вас, если исходить из этого противоре-
чия? Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните 
его с авторским (с. 361). 

до н. э. н.э. 1982 1990
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение понятий командная (плановая) экономика, 
рыночная экономика, социализм, тоталитаризм, демократия. 
(Словарь)

• Вспомните, какие проблемы встали перед экономикой нашей страны в 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. (§ 40) 

• Подумайте, за счёт чего происходило повышение уровня жизни в стра-
нах Запада в 1950–1980 гг.? (§ 36–37) 

• Как вы думаете, какое влияние оказала на мир и СССР «холодная война»? 
(§ 33–34)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Перестройка по-андроповски
 • Что, на ваш взгляд, стало результатом кратковременного правления 

Ю.В. Андропова? • Сделайте вывод: нужна ли была перестройка социа-
лизма в СССР? Зачем она проводилась?

12 ноября 1982 г. новым Генеральным секретарём ЦК КПСС был 
избран 68-летний Ю.В. Андропов. Жить ему оставалось 15 меся-
цев, половину этого срока он руководил страной из Центральной 
клинической больницы. Но даже этого времени Ю.В. Андропову 
хватило для начала процесса перемен, которые сегодня многие 
считают уже «перестройкой». Историки до сих пор спорят, можно 
ли было спасти советскую систему. Большинство уверено, что 
реформы надо было начинать в середине 60-х гг., в 1985-м делать 
это было уже поздно. Но существует и альтернативное мнение: 
некоторые полагают, что, проживи Ю.В. Андропов дольше, про-
изошла бы другая «перестройка». 

Шаги Ю.В. Андропова по борьбе с коррупцией и злоупотре-
блениями в высших эшелонах власти начались после его назна-
чения на пост секретаря ЦК КПСС по идеологии, последовавше-
го в связи со смертью в феврале 1982 г. М.А. Суслова. Широкий 
масштаб эти действия приобрели с декабря 1982 г., когда новый 
генсек стал вводить меры по укреплению производственной и 
трудовой дисциплины. Порой доходило до абсурда: устраива-
лись проверки в магазинах, кинотеатрах – выявляли людей, 
находящихся не на работе в рабочее время, сурово наказывали 
за минутные опоздания. Парткомы и профкомы боролись с пьян-
ством на производстве, но антиалкогольных кампаний не прово-
дили, и одну из марок водки народ стал называть «андроповкой». 
Начавшаяся борьба Ю.В. Андропова с хищениями, взяточниче-
ством, коррупцией положительно воспринималась большинством 
советских людей.
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1983 г. закончился с хорошими показателями производитель-
ности труда, темпов роста производства. Сегодня историки спо-
рят о том, был ли у Ю.В. Андропова замысел широкомасштаб-
ных реформ, направленных на решение коренных социальных 
проблем СССР (незаинтересованность работников в результатах 
своего труда, дефицит и низкое качество потребительских това-
ров, разочарование в официальной социалистической идеологии 
и т.п.). В любом случае «перестройки» по сценарию Ю.В. Андропо-
ва не получилось: обострение давней болезни почек резко ухуд-
шило состояние здоровья генсека. 9 февраля 1984 г. Ю.В. Андро-
пов скончался.

Новым генсеком был избран также очень больной 72-летний 
К.У. Черненко. Год его руководства вернул страну к временам 
политического застоя немощного Л.И. Брежнева. К.У. Черненко 
скончался 10 марта 1985 г.

2. Экономические реформы М.С. Горбачёва
• Как вы думаете, почему М.С. Горбачёву не удалось командно-админи-

стративными методами предотвратить начало социально-экономиче-
ского кризиса в стране? • Сделайте вывод: нужна ли была перестройка 
социализма в СССР? Зачем она проводилась?

В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС избрали 
М.С. Горбачёва. Страна находилась на грани кризиса. Едва росло 
промышленное производство, огромное количество зерна и про-
довольствия закупалось на Западе, куда продавались советские 
нефть и газ. М.С. Горбачёв начал перестройку – эволюционное 
преобразование всех сфер общественно-политической жизни и 
экономики страны. 

Перестройку условно делят на несколько этапов. С 1985 г. был 
взят курс на ускорение темпов социально-экономического раз-
вития страны. Для повышения качества продукции вводилась 
государственная приёмка. Делалась попытка внедрения ком-
пьютеров и автоматических систем управления, однако мате-
риальной заинтересованности в этом у руководителей предпри-
ятий не было. 

Непоправимый урон экономике страны и авторитету власти 
нанесла антиалкогольная кампания, начатая весной 1985 г. Резко 
уменьшилось производство крепких алкогольных напитков, мас-
сово вырубались виноградники на Кавказе и в Крыму. Ущерб от 
антиалкогольной кампании составил около 40 млрд рублей, много-
кратно возросли самогоноварение, наркомания и токсикомания. 

26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв 
реактора. Радиоактивное облако накрыло Украину, Белоруссию, 
некоторые области РСФСР и ряд европейских стран. Было эва-
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куировано свыше 120 тыс. человек. С трудом удалось предотвра-
тить радиоактивное заражение Днепра. Ликвидация последствий 
трагедии планетарного масштаба потребовала огромных средств. 
В результате рухнули все планы экономического роста.

Ситуацию усугубил обвал мировых цен на углеводороды (нефть 
и газ), что резко сократило доходы бюджета СССР, затруднило 
закупку западных товаров, к которым привыкли советские граж-
дане. 

К началу 1987 г. руководство страны убедилось: предотвратить 
экономический кризис невозможно без существенных структур-
ных перестроек, реформ управления, смены форм собственности. 
На втором этапе (1987–1988 гг.) разрешается индивидуальная 
трудовая деятельность (частное предпринимательство) в обще-
ственном питании и бытовом обслуживании населения. Прово-
дятся выборы хозяйственных руководителей – от директоров 
предприятия до мастеров участков. Начато техническое пере-
вооружение предприятий, перевод на выпуск мирной продук-
ции заводов военно-промышленного комплекса. Почти миллион 
советских граждан занялся предпринимательской деятельно-
стью, но крупные производства по-прежнему оставались госу-
дарственными. Должного экономического эффекта эти меры не 
принесли.

Общество убеждалось: социализм не реформируем в прин-
ципе. Единственный выход виделся в переходе к рыночной эко-
номике. Осенью 1990 г. группа экономистов во главе с С.С. Ша-
талиным и Г.А. Явлинским предложила программу, которая 
предусматривала приватизацию большей части промышленных 
и сельхозпредприятий и гарантированную социальную поли-
тику: индексацию зарплат, стипендий, пенсий. Вся программа 
рассчитывалась на 1,5 года и потому получила название «500 
дней». Правительство РСФСР на словах поддержало её, но не 
реализовало на практике.

Экономика Союза становилась неуправляемой. Государствен-
ный долг СССР достиг 60 млрд долларов. Золотой запас страны за 
1985–1991 гг. сократился в 10 раз до 240 т. Для предотвращения 
социального взрыва в 1991 г. по всей стране были введены карточ-
ки на основные продукты питания, алкоголь, моющие средства, 
табак. 

3. Политические реформы М.С. Горбачёва
• Как вы думаете, зачем понадобились политические реформы в стране в 

обстановке неудачных преобразований в экономике? 
• Сделайте вывод по проблеме: нужна ли была перестройка социализма в 

СССР? Зачем она проводилась?
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В январе 1987 г. М.С. Горбачёв заявил, что перестройка в эконо-
мике невозможна без серьёзных политических реформ. Измене-
ния начались со смены дискредитировавших себя или просто пре-
старелых партийных чиновников. За 1985–1986 гг. было заменено 
70% членов Политбюро, 40% членов ЦК КПСС, свыше 60% секре-
тарей обкомов и райкомов. 

Власть пыталась оживить веру народа в социализм. Социально-
экономические недостатки системы объявлялись «искажениями 
социализма» в период застоя и правления Сталина. Была провоз-
глашена политика «гласности» – открытого обсуждения проблем 
общества. Говорилось о возврате к «ленинским заветам социали-
стического строительства», избавлении от «сталинско-брежнев-
ских искажений». Это привлекло в КПСС много образованных, 
критически мыслящих молодых людей. 

Неудачи экономических реформ обострили политическую борь-
бу. Первым начал критиковать М.С. Горбачёва секретарь Москов-
ского горкома партии Б.Н. Ельцин. В сентябре 1987 г. на Пленуме 
ЦК КПСС, посвящённом предстоявшему празднованию 70-летия 
Октябрьской революции, Б.Н. Ельцин заговорил о медленных тем-
пах перестройки, о возникновении в партии «культа личности» 
М.С. Горбачёва, о своём выходе из Политбюро. Партаппаратчик 
стал лидером радикальных реформаторов и приобрёл ореол борца 
с бюрократией. С этого дня началось противостояние М.С. Горба-
чёва и Б.Н. Ельцина, сыгравшее значительную роль в последую-
щем распаде СССР.

Летом 1988 г. XIX Всесоюзная партийная конференция опреде-
лила дальнейший курс перестройки. Провозглашались передача 
власти от партийных органов Советам народных депутатов, обе-
спечение полновластия Советов всех уровней. Высшим органом 
власти в стране стал Съезд народных депутатов.

В 1989 г. впервые в истории СССР прошли альтернативные 
выборы народных депутатов. 25 мая 1989 г. на Первом съезде 
народных депутатов СССР М.С. Горбачёв был избран Председа-
телем Верховного Совета СССР. Прямые телетрансляции засе-
даний съезда вызвали небывалый интерес общества. Многие 
газеты, журналы и даже некоторые телепрограммы, освобож-
дённые от цензуры, перешли к критике социализма и выступили 
за демократические рыночные реформы по западному образцу. 
На улицах крупных городов ширились митинги и демонстрации 
под демократическими, а в союзных республиках зачастую и под 
националистическими лозунгами. 

Усиливавшийся экономический кризис постоянно расширял 
число участников оппозиционных движений. Начались нацио-
нальные конфликты в Кавказских республиках, Прибалтике, 
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Средней Азии. Попытки остановить националистические высту-
пления с помощью милиции и армии привели к кровавым столкно-
вениям и гибели людей. 

В 1990 г. из Конституции СССР была исключена 6-я статья, 
закреплявшая руководящую и направляющую роль КПСС в 
жизни советского общества. В стране возрождалась многопар-
тийность. Был введён пост Президента СССР. 15 марта 1990 г. 
съезд народных депутатов избрал М.С. Горбачёва первым Пре-
зидентом СССР. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Преобразования, которые успел осуществить Ю.В. Андропов, 
не затронули основ плановой экономики и политической системы 
страны. Они укрепляли трудовую дисциплину, боролись с корруп-
цией в высших эшелонах партийно-государственной номенклатуры.
М.С. Горбачёв кардинально изменил политическую систему, обеспе-
чил демократизацию общества, гласность принимаемых решений, 
попытался модернизировать экономические основы государства, 
начав переход от плановой экономики к рыночной.

М.С. Горбачёв (слева) и его заместитель А.И. Лукьянов 
на I съезде народных депутатов

Б.Н. Ельцин в окружении 
депутатов
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Хронология попыток перестройки социализма 
в 1982–1991 гг.

• Выделите по 3–4 самых главных события в социально-экономической и 
политической жизни СССР в данные годы.

1982 г. – Ю.В. Андропов избран Генеральным секретарём ЦК КПСС.
1983 г. – 17 июня – Закон о трудовых коллективах и усилении их роли 

в руководстве предприятиями.
7 августа – постановление «Об укреплении социалистической трудо-

вой дисциплины» (облавы на прогульщиков и т.п.).
1 сентября – силами ПВО над о. Сахалин сбит южнокорейский пасса-

жирский самолет «Боинг-747» – резкое обострение отношений СССР 
со странами Запада, президент США Р. Рейган считает это событие 
подтверждением его тезиса об СССР как «империи зла».

24 ноября – прекращение переговоров по разоружению в Женеве. 
СССР отменил мораторий на размещение ракет средней дальности 
в Европе; 

 – сообщения советских и американских СМИ о возрастании угрозы 
ядерной войны, и те и другие обвиняют в этом противоположную 
сторону. 

1984 г. – 9 февраля – смерть Ю.В. Андропова.
13 февраля – Генеральным секретарём ЦК КПСС избран К.У. Черненко.
1985 г. – 10 марта – смерть К.У. Черненко.
11 марта – Генеральным секретарём ЦК КПСС избран М.С. Горбачёв. 
Апрель – провозглашение Горбачёвым стратегии ускорения социаль-

но-экономического развития (внедрение достижений НТР, компью-
теризация, повышение качества продукции) и нового политическо-
го мышления в международных отношениях – отказ от противосто-
яния с Западом, предложения по разоружению. 

Май – постановление ЦК КПСС о мерах по искоренению пьянства и 
алкоголизма (его реализация приводит не только к сокращению про-
изводства и продажи алкоголя, но и к вырубке элитных виноградни-
ков, росту самогоноварения, сокращению доходов бюджета на десят-
ки млрд рублей).

24 декабря – Б.Н. Ельцин (известный успешным руководством Сверд-
ловской областью в ранге первого секретаря обкома КПСС) избран 
первым секретарём Московского горкома КПСС (в рамках политики 
М.С. Горбачёва по замене брежневских партийных руководителей 
молодыми сторонниками перемен).

1986 г. – январь – возобновление женевских переговоров СССР и США 
по разоружению.

Февраль–март – XXVII съезд КПСС – депутаты в стиле старых времён 
без дискуссий единогласно одобряют предложенную высшим руко-
водством (Политбюро ЦК КПСС) новую Программу и новый Устав 
партии. 
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26 апреля – тепловой взрыв реактора на Чернобыльской АЭС – 
колоссальные траты на ликвидацию последствий аварии и ради-
ационного загрязнения.

Август – разрешение создавать кооперативы по переработке вторсы-
рья и совместные предприятия.

Октябрь – безрезультатная встреча лидеров СССР и США – Горбачёва и 
Рейгана в Рейкьявике (Исландия), США продолжают строить систе-
му противоракетной космической обороны, т.н. «звёздные войны».

Декабрь – демонстрации казахской молодежи под лозунгом «Казах-
стан – казахам!» после снятия местного руководства компартии 
Казахстана и назначения на его место русского. 

23 декабря – возвращение из ссылки в г. Горьком академика А.Д. Саха-
рова.

1987 г.
 – Горбачёв объявляет политику перестройки социализма и гласности.
 – на телевидении и в печати появляются материалы об «искрив-

лениях» социализма в период «сталинизма и застоя», журналисты 
получают возможность ограниченно излагать собственное мне-
ние, но без критики основ социалистического строя и действую-
щего руководства страны.

 – хозрасчёт на предприятиях (по образцу НЭПа) – попытка возро-
дить рыночные механизмы; возможность получения прибыли после 
выполнения госзаказа (но его объём загружает все мощности и не 
даёт реальной самостоятельности). 

Февраль – постановление об организации кооперативов – возрожде-
ние предпринимательства в сфере частной торговли, обслужива-
ния и мелкого производства (частная собственность по-прежнему 
запрещена, т.к. социалистическим нормам отвечает только коллек-
тивная кооперативная собственность). 

28 мая – на Красной площади в Москве приземлился частный самолёт 
под управлением гражданина ФРГ М. Руста, после чего М.С. Горба-
чёв обновил всё руководство Министерства обороны СССР. 

Октябрь – на Пленуме ЦК КПСС 1-й секретарь Московского горкома 
КПСС Б.Н. Ельцин выступил с критикой низких темпов реформ Гор-
бачева (за это Ельцин снят с партийных постов).

2 ноября – создана комиссия по реабилитации жертв сталинских 
репрессий.

8 декабря – советско-американский договор о ликвидации ядерных 
ракет средней и меньшей дальности (4% ядерных арсеналов). 

1988 г.
Март – в газете «Советская Россия» с одобрения секретаря ЦК КПСС 

Е.К. Лигачёва вышла статья учителя Н. Андреевой, критиковавшей 
политику перестройки с позиций приверженности сталинско-бреж-
невской модели социализма – это обозначило расхождения в руко-
водстве КПСС относительно направленности дальнейших реформ.
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Весна – начало армяно-азербайджанских столкновений в Нагорном 
Карабахе (области, населённой преимущественно армянами, но 
входящей в состав Азербайджана).

Июль – прошли торжества по случаю 1000-летия принятия христиан-
ства на Руси.

 – XIX партийная конференция КПСС – решения о необходимости 
политической реформы, демократизации (передача реальной вла-
сти Советам, альтернативные выборы и т.п.); проявление раскола 
в высшем партийном руководстве: критика Б.Н. Ельциным низких 
темпов реформ и ответная критика позиции Б.Н. Ельцина.

 – по решению советского руководства зарплата 90% советских 
граждан повышена на 50–100%.

1989 г.
 – начало экономического кризиса – нехватка необходимых продук-

тов и промышленных товаров, т.к. падение цен на нефть не позво-
ляет закупать их на Западе в прежних объемах.

15 февраля – завершение вывода советских войск из Афганистана.
Март – Указ о сокращении армии и расходов на оборону. 
 – первые в истории СССР выборы народных депутатов на альтер-

нативной основе: в крупных городах вместо традиционных пред-
ставителей партийно-хозяйственной номенклатуры были избраны 
выступавшие против них известные деятели культуры или молодые 
люди демократических взглядов, в Москве победу одержал Б.Н. Ель-
цин (снятый со всех партийных постов).

Апрель – столкновения в Тбилиси (Грузия) между демонстрантами 
демократической и националистической направленности и выстав-
ленными против них бойцами Советской армии. 

25 мая – открытие Первого съезда народных депутатов СССР, прямая 
трансляция его заседаний по телевидению. Большинство депутатов 
традиционно поддерживают действующее руководство КПСС во 
главе с Горбачёвым, который избран Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР; одновременно часть депутатов образует 
оппозицию «демократов» – межрегиональную группу. 

Лето – быстрая политизация советского общества: начало массовых 
митингов демократов (сторонников западной модели развития – 
демократия и рыночные реформы), коммунистов (сторонников 
сохранения советского строя) и национал-патриотов (сторонни-
ков особого национального пути для России – при сохранении 
союзного государства, для национальных республик – при отде-
лении и образовании своих государств). Формирование первых 
небольших антикоммунистических партий и «народных фрон-
тов».

 – гласность доходит до прямой критики основ социалистического 
строя и действующего руководства СССР как со стороны демокра-
тических органов печати (ориентирующихся на западную модель 
развития), так и со стороны «патриотических» или «националисти-
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ческих» СМИ, выступавших за особый некоммунистический путь 
развития всего СССР или отдельных союзных республик.

Июль – начало шахтёрских забастовок: от протеста против тяжелых 
условий труда и перебоев с продуктами в магазинах забастовщики 
быстро переходят к критике партийно-государственной номенкла-
туры, которая, пользуясь своими привилегиями (закрытые столо-
вые, продуктовые пайки, спецмагазины и т.д.), может вести образ 
жизни, недоступный основной массе граждан.

Август – массовая 650-тысячная демонстрация литовцев, латышей и 
эстонцев, образовавших живую цепь через всю Прибалтику в знак 
протеста против заключения в 1939 г. пакта Молотова–Риббентро-
па, по результатам которого Прибалтика вошла в состав СССР. 

9 октября – Закон СССР о порядке разрешения трудовых споров, при-
знающий право граждан страны на забастовку. 

Осень – начало «бархатных» революций и падения коммунистических 
режимов в странах Восточной Европы (ГДР, Чехословакия, Венгрия 
и др.). Горбачёв отказывается подавлять эти выступления силами 
Советской армии, размещенными на территории этих стран. 

Декабрь – переговоры Горбачёва и нового президента США Дж. Буша-
старшего, на которых лидер СССР подтверждает право народов 
Восточной Европы самим решать свою судьбу, в т.ч. отказываясь от 
социалистического пути развития. 

 – председатель Правительства СССР Н.И. Рыжков предлагает про-
грамму перехода к регулируемому рынку. 

1990 г.
 – разрастание экономического кризиса – падение производства 

советских предприятий и колхозов на 15–20%, что при сохранении 
высоких зарплат приводит к массовому дефициту (невозможности 
купить товары первой необходимости).

Январь – массовые (100-тысячные) демократические демонстрации в 
Москве и других городах с требованием немедленного перехода 
от плановой экономики к рыночной и от диктатуры компартии к 
реальной демократии.

Март – съезд народных депутатов СССР по инициативе Горбачёва 
принимает поправки к Конституции СССР: отмена статьи о руково-
дящей роли КПСС, введение многопартийности, поста Президента 
СССР. На Съезде народных депутатов СССР (а не прямыми выбора-
ми) Президентом избран М.С. Горбачёв.

 – выборы в советские органы власти союзных республик: в Прибал-
тике, Закавказье, на Украине большинство или значительное число 
депутатских мандатов получают представители новых движений 
«демократов» и «националистов», выступавших против советского 
правительства; на выборах в РСФСР (Россия) демократы и коммуни-
сты получают примерно равное число депутатских мандатов.

Апрель–май – по итогам выборов в союзных республиках сформиро-
ваны новые советские органы власти. Во всех республиках, кроме 
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Средней Азии, принимаются декларации о суверенитете (одни 
новые лидеры видят его в обновлении принципов вхождения в 
СССР, а другие, особенно в Прибалтике и Грузии, – нацеливаются на 
выход из Союза). При этом реальная власть – контроль над финан-
сами, силовыми структурами милиции, армии, КГБ остаётся за союз-
ным центром и руководителями местных компартий. 

Май – Председатель Правительства СССР Н.И. Рыжков предлагает 
программу перехода к рынку за 10 лет. Демократы критикуют её, 
предлагая альтернативные программы, в т.ч. «500 дней» Шаталина–
Явлинского.

29 мая – съезд народных депутатов РСФСР избирает Председателем 
Верховного Совета РСФСР лидера объединённых демократических 
движений «Демократическая Россия» Б.Н. Ельцина. 

12 июня – Декларация о государственном суверенитете России, при 
этом реальная власть на территории страны остаётся у союзного 
центрального правительства. Начинается противостояние союзно-
го руководства во главе с М.С. Горбачёвым и нового российского 
руководства во главе с Б.Н. Ельциным.

Июль – XXVIII съезд КПСС – проходит в обстановке жёстких дискуссий 
между сторонниками разных платформ внутри компартии – демо-
кратов, консерваторов, центристов, ориентирующихся на Горбачёва.

Осень – не удалось спасти большой урожай, массовые перебои с про-
дуктами, введение карточек в отдельных областях. Горбачёв (в 
отсутствие высоких цен на нефть и газ) вынужден взять кредиты в 
странах Запада для закупки продовольствия. Начало поставок гума-
нитарной помощи. 

Сентябрь – Горбачёв вынужден дать согласие на вхождение ГДР в ФРГ 
при сохранении последней в составе военного блока НАТО. 

Ноябрь – Договор европейских стран о сокращении обычных воору-
жений в Европе. 

1991 г.
Январь – образование на Съезде народных депутатов СССР группы 

«Союз», выступавшей за сохранение союзного государства и социа-
листического строя. Консерваторы в руководстве КПСС и союзного 
правительства требуют от Горбачёва решительных мер по подавле-
нию демократических и националистических движений, разрушаю-
щих СССР. В Литве и Латвии советские войска попытались распу-
стить избранное руководство местных Советов, но против высту-
пили тысячи местных граждан, большая часть местной милиции. 
Не решившись на массовое кровопролитие, Горбачёв приказывает 
прекратить военные операции. 

Февраль–март – на референдумах в республиках Прибалтики большая 
часть голосовавших выступает за выход из СССР. 

17 марта – референдум о сохранении СССР проведён в части союзных 
республик (руководства Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии 
и Армении, выступавшие за выход из СССР, не проводили рефе-



259

рендум на своей территории). Большинство голосовавших граждан 
(76%) выступили за сохранение Союза.

Апрель – Горбачёв начинает переговоры с лидерами 9 союзных респу-
блик из 15 (кроме прибалтийских, Молдавии, Грузии и Армении) об 
образовании нового Союза. 

12 июня – на всенародных выборах первым Президентом РСФСР 
избран Б.Н. Ельцин, опередивший кандидата от КПСС Н. Рыжкова.

Июнь–июль – роспуск структур бывшего социалистического лагеря – 
военного блока ОВД и СЭВ (Совета экономической взаимопомощи).

31 июля – Договор СССР и США о сокращении стратегических воору-
жений, уменьшающий число баллистических ракет на одну треть.

Лето – М.С. Горбачёв и лидеры части союзных республик (кроме при-
балтийских, Грузии, Армении и Молдавии) договариваются о пре-
образовании СССР в Союз Суверенных Государств с одновремен-
ным уходом в отставку всего союзного правительства (состоявшего 
из сторонников сохранения СССР в неизменном виде). Подписание 
договора назначено на 20 августа. 

19–21 августа – попытка государственного переворота ГКЧП (Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению, образованного 
ключевыми министрами правительства СССР). Отстранение Горба-
чёва от власти, отмена всех демократических свобод и объявление 
программы мер для сохранения союзного государства и основ соци-
алистического строя. Резко против выступает руководство РСФСР во 
главе с Б.Н. Ельциным. Лидеры ГКЧП не решаются на активное исполь-
зование силы, армия и КГБ выходит из-под их контроля, члены ГКЧП 
арестованы, Горбачёв вернулся к исполнению своих обязанностей 
Президента СССР. 

23 августа – указом Б.Н. Ельцина запрещена деятельность КПСС – глав-
ный становой хребет советской системы управления, связывавший 
между собой республики, перестал действовать. 

Осень – распад союзных органов власти, переход контроля над мили-
цией, КГБ, частями армии к органам власти союзных республик на их 
территориях, новое правительство СССР и президент М.С. Горбачёв 
признают независимость прибалтийских республик и готовят новый 
договор о конфедеративном союзе для остальных республик.

1 декабря – на референдуме Украины большинство её жителей высту-
пили за «суверенность и независимость».

8 декабря – лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и 
Белоруссии (С.С. Шушкевич) на совещании в Беловежской Пуще 
принимают решение о денонсации договора об образовании СССР, 
его роспуске и создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ), отвергая тем самым идею даже конфедеративного объедине-
ния бывших советских республик. 

25 декабря – уход М.С. Горбачёва в отставку с поста Президента СССР. 
Официальное исчезновение СССР с политической карты мира.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

А.Н. Яковлев, академик, дипломат, член Политбюро ЦК КПСС
(1987–1990) – один из идеологов перестройки, 

соратник М.С. Горбачёва
Интересно, как вы себе представляете «план перестройки»? Это что, 
перечень мероприятий, утверждённый на Политбюро, согласован-
ный с министерствами и ведомствами, включая КГБ? Такого плана 
действительно не было и быть не могло. Того, кто его предложил бы, 
тут же поставили бы к стенке. Вообще говоря, ни одна революция, 
ни одна серьёзная политическая реформа нигде и никогда не прохо-
дила по строго заданному плану. Всегда реформаторам приходится 
импровизировать по ходу дела.

Но что касается идеологии перестройки, то это неправда, будто её не 
было. Есть документальное свидетельство – моя записка Горбачёву, 
написанная в декабре 1985 года, то есть в самом начале перестройки. 
В ней всё расписано: альтернативные выборы, гласность, независи-
мое судопроизводство, права человека, плюрализм форм собственно-
сти, интеграция со странами Запада…

А.Н. Яковлев. Я говорил про обновление социализма, 
а сам знал, к чему дело идёт // Независимая газета. 12 февраля 2003

• Сравните две цитаты из одного и того же интервью одного из идеоло-
гов перестройки – А.Н. Яковлева о существовании «плана перестройки». 
В чём эти две цитаты дополняют друг друга, а в чём отчасти противо-
речат? 

• Какую проблему можно сформулировать на основе приведённых тек-
стов? Сравните с авторским вариантом (с. 361).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Современники о плановости перестройки
 • Прочтите отрывки из воспоминаний людей, принимавших непосред-

ственное участие в перестройке. Как вы считаете, можно ли, основыва-
ясь на них, сделать однозначный вывод об отсутствии стратегических 
планов проведения перестройки? • Сделайте вывод по проблеме: суще-
ствовал ли замысел, план перестройки?

А.А. Собчак

О политике. Собчак Анатолий Александрович (10 августа 1937 – 20 
февраля 2000) – адвокат, доктор юридических наук, один из лидеров 
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возникшего в период перестройки демократического движения, избран 
первым мэром Санкт-Петербурга.

…Начинания не отличались ни продуманностью, ни здравым 
смыслом. И борьба с алкоголизмом, и попытки реформирования 
экономики (ускорение, обернувшееся громадным ростом бюд-
жетного дефицита; введение госприёмки продукции на предпри-
ятиях, приведшее к массовому её возврату на переделку, росту 
цен и увеличению дефицита товаров в магазинах; меры по совер-
шенствованию хозяйственного механизма, вызвавшие его пере-
бои, и т.д.) – всё, что ни предпринимал Горбачёв, почему-то дава-
ло обратный результат, подрывало доверие к перестройке в гла-
зах населения.

Собчак А.А. Жила-была КПСС, глава 7 «Михаил Горбачёв – 
последний генсек, так и не ставший президентом». – СПб., 1995.

В.И. Болдин

О партийном деятеле. Болдин Валерий Иванович (7 сентября 1935 – 
14 февраля 2006) – советский партийный деятель, кандидат экономиче-
ских наук. В годы перестройки активный сторонник сохранения СССР и 
социалистического строя. В событиях августа 1991 г. активно участвовал 
на стороне ГКЧП. 

Обстоятельная картина состояния общества позволяла выра-
ботать систему мер по исправлению положения, составить про-
гноз развития экономики, создать теоретическую концепцию 
перестройки в стране, и прежде всего радикальных экономи-
ческих реформ. М.С. Горбачёв сделать это не смог, что явилось 
самой серьёзной причиной шараханий в политике и экономике, 
печального, в ряде случаев и трагического исхода намечавшихся 
реформ... Не обосновав генеральных тенденций перехода общества 
на новые рельсы, не обозначив первоочередные и последующие 
этапы движения на пути коренных преобразований, «генсек ока-
зался не в состоянии решить даже частные вопросы, выдвигавши-
еся жизнью, преодолеть сравнительно небольшие препятствия». 
Начиная «перестройку», наш «реформатор» действовал почти 
вслепую: «Мало сказать, что в 1985 году у Горбачёва не было 
плана глубоких и комплексных планов социально-экономическо-
го реформирования общества. Не было мало-мальски целостного 
плана перемен вообще. Существовали, пожалуй, лишь некоторые 
контуры движения по пути реформ».

Фроянов И.Я. Погружение в бездну. – СПб., 1999.
http://lib.ru/POLITOLOG/froyanow.txt
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Ф.М. Бурлацкий

Об авторе. Бурлацкий Фёдор Михайлович (род. 4 января 1927) – 
советский политолог, доктор философских наук, профессор, член РАЕН. 
В годы перестройки – сторонник преобразований, начатых М.С. Горба-
чёвым. Опубликовал исследования о культе личности Сталина, полити-
ческие биографии Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, М.С. Горбачёва.

…Перед Горбачёвым стояла труднейшая задача – выработать 
концепцию исторического перехода от коммунистической идеоло-
гии, которая эксплуатировала многие прежние традиции, нормы, 
институты, к современному цивилизованному взгляду на демо-
кратическое государство и общество. К несчастью, ни Горбачёв (в 
чём его лично, как политика, упрекать трудно), ни его окружение 
справиться с этим не смогли.

Фроянов И.Я. Погружение в бездну. – СПб., 1999.
http://lib.ru/POLITOLOG/froyanow.txt

2. Историки о перестройке и её планах
 • Проанализируйте тексты историков и сделайте вывод по проблеме: 

существовал ли замысел, план перестройки?

Дж. Боффа

Об историке. Боффа Джузеппе – итальянский историк, один из 
самых авторитетных специалистов по истории стран Восточной Европы. 
Автор исторического исследования «От СССР к России. История нео-
конченного кризиса. 1964–1994» и книги «История Советского Союза». 

Чего недоставало Горбачеву, равно как и «детям XX съезда», 
так это точного плана действий. Все ощущали необходимость 
реформ, но ни у кого не было четкого представления ни об их 
содержании, ни о последовательности их проведения. Эта брешь 
и заключала в себе наиболее тяжёлое наследие 20-летнего бреж-
невского правления. Страна не просто была разорена. В условиях, 
когда была задушена сама возможность обмена идеями, не могла 
сложиться и программа нововведений, способных исправить поло-
жение. Её не хватало не только Горбачёву и ориентировавшимся 
на него реформаторам, но и диссидентству в целом, а ещё более 
ортодоксальным коммунистам. 

Боффа Дж. От СССР к России: история
неоконченного кризиса. 1964–1994. – М., 1996.

http://scepsis.ru/library/id_809.html
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И.Я. Фроянов

Об историке. Фроянов Игорь Яковлевич (род. 22 июня 1936) – совет-
ский и российский историк, доктор исторических наук, общественный 
деятель, декан исторического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (1982–2001). Специалист по истории Древ-
ней Руси. 

Одни авторы полагают, что «перестройка» не получилась из-за 
отсутствия экономических расчётов, общего плана, программы, 
концепции. Так, по словам «твердокаменного плановика» Н.К. Бай-
бакова, за политикой «перестройки» не просматривалось «ника-
ких серьёзных экономических выкладок». Аналогичным образом 
рассуждает А.Ф. Добрынин, отмечая, что «перестройка началась 
без всякой предварительной проработки, без какого-либо изуче-
ния или конкретного анализа в Политбюро и правительстве. Ини-
циатор перестройки действовал «по ситуации», но она вскоре ока-
залась крайне конфликтной. 

Фроянов И.Я. Погружение в бездну. – СПб., 1999.
http://lib.ru/POLITOLOG/froyanow.txt

А.В. Шубин

Об историке. Шубин Александр Владленович (род. 18 апреля 1965) – 
историк, мыслитель, общественный деятель. Руководитель Центра 
истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории, 
ответственный редактор журнала Ассоциации историков стран СНГ 
«Историческое пространство», профессор Государственного академиче-
ского университета гуманитарных наук и Российского государственного 
гуманитарного университета.

Сегодня, в начале нового века, мы отброшены назад. Это зна-
чит, что в случае успешного развития нашего общества мы 
вновь подойдём к решению тех же задач, которые не смогла 
решить перестройка. Так часто бывает в истории – революции 
не получаются с первого раза, особенно ранние. Они не обеспе-
чивают перехода к более передовому обществу, а лишь раз-
брасывают семена новых отношений. Проходит время, и семе-
на прорастают. Тогда постиндустриальная революция не могла 
увенчаться успехом, потому что её структурам пришлось раз-
виваться с нуля. 

Что же, к новому обществу – долгий путь. Но если мы не пройдём 
его, то так навсегда и останемся периферией человечества. А для 
периферии в условиях глобальных кризисов XXI века уготована 
печальная участь – экологическая свалка, локальные войны, авто-
ритарные националистические режимы и нищета. Перестройка – 
ключ к пониманию альтернативы этой печальной участи. Это была 
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первая несовершенная модель будущего, такая же уродливая и 
хрупкая, как первые аэропланы. Но если бы их катастрофы отвра-
тили человечество от совершенствования воздушных судов, чело-
век никогда не научился бы летать.

Шубин А.В. Почему перестройка потерпела поражение // 
Русский журнал. 6 февраля 2008. 

http://www.vovremya.info/art/1202490717.html

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 
например, по теме «Перестройка – руками КГБ?» 

или «Почему не получилась перестройка?»

1. Горбачёв М.С. Понять перестройку... Почему это важно сейчас. – М., 
2006.

2. Медведев Р.А. Как начиналась перестройка. – М., 2006.
3. Семанов С.Н. Юрий Андропов. – М.: ЭКСМО, 2003.
4. Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя СССР в 1975–

1985 гг. – М., 2008.
5. Шубин А.В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. – М., 

2005.
6. Яковлев А. Свобода – моя религия. – М., 2003.

М.С. Горбачёв 
с супругой

Академик Сахаров 
на трибуне I съезда

Митинг демократов
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§ 38. Распад СССР

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Жалость потери
В.А. Крючков (Председа-
тель КГБ СССР в 1987–
1991 гг., участник ГКЧП 
в августе 1991 г.): Хотя 
наше выступление и назва-
ли путчем, мы не ставили 
целью захват власти. Мы 
противились подписанию 
договора, разрушающе-
го Союз (имеется в виду 
новый вариант союзного 
договора, согласованный 
Горбачёвым и лидерами 9 
из 15 союзных республик. – 
Прим. ред.). Я чувствую, 
что был прав. Жалею, что 
не были приняты меры 
по строгой изоляции Пре-
зидента СССР, не были 
поставлены вопросы перед 
Верховным Советом об 
отречении главы государ-
ства от своего поста.

Радость победы
С.А. Филатов (секретарь Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
(1991), первый заместитель Пред-
седателя Верховного Совета 
РСФСР (1991–1993): Было очевидно: 
даже в случае победы ГКЧП стра-
ну ждёт кризис. Не было валюты, в 
ход пошёл золотой запас. Крах неиз-
бежно приближался со сталинских 
времён. При Брежневе подорожала 
нефть, и деньги на закупки продо-
вольствия на внешнем рынке были. 
При Горбачёве цена упала. Весь 
мир увидел, что СССР – банкрот. 
И в том, что сейчас сокращается 
население страны, виноваты путчи-
сты и их предшественники. Если бы 
ГКЧП вышел с планом хоть каких-
то реформ, их могли бы поддержать 
граждане. Но они хотели, закрутив 
гайки, снова ломать страну о коле-
но. Демократия победила. Поэтому 
оставшиеся путчисты живы-здоро-
вы, все при деле и могут рассказы-
вать о своём «вкладе» в историю.

Цит. по статье «ВсПУТЧенные…» в газете «Аргументы и факты»,
№ 33 от 16 августа 2006 г.

• Сравните две точки зрения на возможность сохранения СССР к 1991 г. 
Какие вы видите противоречия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 361).

до н. э. н.э. 1990 1991
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение терминов демократия, тоталитаризм, рыноч-
ная экономика, командная экономика. (Словарь)

• Вспомните, с какими проблемами столкнулась экономика нашей страны 
в ходе осуществления перестройки к началу 1991 г. (§ 41) 

• Вспомните, в каких условиях создавался CCCР и почему он был федера-
цией республик лишь на бумаге.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Ослабление СССР
 • Определите объективные и субъективные факторы, способствовавшие 

ослаблению СССР. • Сделайте вывод по проблеме: мог ли сохраниться 
СССР?

Перестройка проходила в крайне тяжелых социально-экономи-
ческих условиях, вызванных как объективными, так и субъектив-
ными причинами. Падение мировых цен на нефть и антиалкоголь-
ная кампания в 1985–1986 гг. резко сократили доходы советского 
бюджета. Огромные средства с 1986 г. затрачивались на ликвида-
цию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 7 декабря 1988 г. 
в Армении произошло сильное землетрясение, 25 тыс. человек 
погибли, 19 тыс. были ранены, полмиллиона человек остались 
без крова, республика потеряла 40% промышленных мощностей. 
Денежные средства и материально-технические ресурсы, выде-
ленные Армении для ликвидации последствий землетрясения, 
ускорили глубочайший экономический кризис в СССР. 

В 1989–1990 гг. в стране по талонам распределялись основные 
продукты питания, водка и сигареты, моющие средства. С прилав-

ков исчезли даже соль и спички. В дека-
бре 1989 г. усилилось падение промыш-
ленного производства. 

В условиях экономического кризиса 
активизировались националистические 
течения, выступавшие за независимость 
союзных республик. Не добавило ста-
бильности и введение поста Президента 
СССР, которое должно было знаменовать 
переход реальной власти от партийно-
коммунистических структур к офици-
альным государственным. М.С. Горбачёв 
не пошел на всенародное голосование, 
хотя имел все шансы победить любого 
соперника, а предпочёл быть избранным 
на Съезде народных депутатов СССР. 

Демократическая 
манифестация. 1990 г.
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Первые свободные альтернативные выборы привели к власти в 
союзных республиках антикоммунистические силы – демократов 
или националистов. Новые парламенты союзных республик, кото-
рым не подчинялись предприятия, милиция, армия, начали прини-
мать Декларации о государственном суверенитете. В марте 1990 г. 
такую Декларацию приняла Эстония, в мае – Латвия, в июне – 
Россия, Узбекистан и Молдавия, в июле – Украина и Белоруссия. 
Принятие Деклараций независимости и установление постов пре-
зидентов в союзных республиках получило название «парада суве-
ренитетов». В РСФСР, составлявшей основу СССР, к власти при-
шёл лидер демократического движения, оппонент М.С. Горбачё-
ва – Б.Н. Ельцин, избранный в 1990 г. главой Верховного Совета. 

Многие народные депутаты считали, что союзный центр получает всё 
лучшее из их республик, как из колоний. В России же немало депута-
тов, наоборот, полагали, что за счёт российской продукции «кормятся» 
союзные республики. Горбачёв предложил разработать и подписать 
новый союзный договор, который сохранил бы единое государство, 
но расширил права республик. Пока же, несмотря на победы демо-
кратов в союзных республиках, реальная власть (руководство предпри-
ятиями, распоряжение деньгами, армия, КГБ) находилась в руках стоя-
щего над республиками союзного правительства, Президента СССР и 
контролировалась через «вертикаль» Коммунистической партии Совет-
ского Союза: Политбюро – партийные комитеты в областях, районах, 
на заводах, в армии. Заседающие в этих комитетах партийные чиновни-
ки открыто заявляли: «Перестройка как обновление социализма не уда-
лась... демократам удалось подменить цели». Консерваторы выступали 
против многопартийности и рыночных реформ.

Б.Н. Ельцин избран главой 
РСФСР. Июнь 1990 г.

Бастующие шахтёры требуют отставки союзного 
правительства. Июль 1990 г.
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Обострение в отношениях российских и союзных властей нарас-
тало. Они по-разному видели пути дальнейших экономических 
и политических преобразований страны. Российское руковод-
ство хотело трансформировать экономику на рыночных началах, 
покончить с единовластием КПСС. Союзные властные структуры 
этому активно противились. М.С. Горбачёв на словах поддержал 
программу перехода к рыночной экономике «500 дней», но Верхов-
ный Совет СССР отдал предпочтение программе главы союзного 
правительства Н.И. Рыжкова, предполагавшей 10-летний пере-
ходный период к рынку. В результате такого крена демонстратив-
но ушёл в отставку соратник президента, министр иностранных 
дел СССР Э.А. Шеварднадзе, а на учреждённый пост вице-прези-
дента был избран ставленник партийно-государственной номен-
клатуры Г.И. Янаев. Консолидации сил не способствовала и замена 
Н.И. Рыжкова на посту премьер-министра СССР В.С. Павловым. 

2. ГКЧП
• Согласны ли вы с мнением, что члены ГКЧП хотели спасти СССР, но фак-

тически его развалили? • Сделайте вывод по проблеме: мог ли сохра-
ниться СССР?

В феврале 1991 г. в стране начались акции гражданского непо-
виновения: бастовали шахтёры, на митинги в крупных городах 
вышли десятки тысяч человек. Многие указы Президента СССР 
на местах не исполнялись. Весной состоялся всесоюзный рефе-
рендум о судьбе СССР. Подавляющее большинство высказалось 
за сохранение Союза. В РСФСР был учреждён пост президента, 
на который 12 июня 1991 г. всенародным голосованием был избран 
Б.Н. Ельцин. 

М.С. Горбачёв начал процесс подготовки нового союзного догово-
ра. 23 июля в Ново-Огарёве главы 9 республик согласовали текст 

и назначили на 20 августа церемонию 
подписания нового Договора. М.С. Гор-
бачёв отправился отдыхать в Крым.

Воспользовавшись этим, руководи-
тели СССР, лишавшиеся в соответ-
ствии с новым договором всех своих 
постов, предприняли попытку ввести 
в стране чрезвычайное положение. 
19 августа в Москву были введены вой-
ска, а по телевидению и радио объяви-
ли о тяжёлой болезни М.С. Горбачёва 
и временном переходе власти в руки 
Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП) во главе 

Пустые полки в магазинах.
1990 г.
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с вице-президентом страны Г.И. Янаевым. В состав ГКЧП вошло 
всё высшее руководство страны. 

По решению ГКЧП была приостановлена деятельность всех 
оппозиционных партий, запрещены митинги и демонстрации, вве-
дён контроль над СМИ. Большинство населения СССР спокойно 
встретило перемены. Работали заводы и фабрики, шахты и элек-
тростанции, магазины и поликлиники. Полным ходом шла убор-
ка урожая. Миллионы советских граждан отдыхали в Крыму и на 
Кавказе. Люди, уставшие от кризиса, надеялись, что ГКЧП сумеет 
навести порядок. Но заметная часть граждан, привыкших за годы 
перестройки к духовной свободе, опасалась возврата к временам 
репрессий.

Лидеры демократической оппозиции в руководстве РСФСР, 
Москвы и Ленинграда лишились доступа к телевидению и 
радио. Они использовали листовки и западные радиостанции, 
вещающие на СССР. Б.Н. Ельцин назвал создание ГКЧП «реак-
ционным переворотом» и отказался подчиняться его решениям. 
В Москве и в нескольких крупных городах России собрались 
тысячи сторонников демократических реформ. Живым коль-
цом и баррикадами было окружено здание Верховного Совета 
РСФСР – так называемый «Белый дом», ныне резиденция Пра-
вительства России. 

В ходе противостояния на московских улицах погибло три чело-
века, оказавшихся на пути колонны танков. Чиновники в центре и 
на местах заняли выжидательную позицию, не выполняя распо-
ряжения ГКЧП, но и не становясь на сторону Б.Н. Ельцина. При-

Танки на улицах Москвы и у Белого дома



270

каз ГКЧП о штурме Белого дома и аресте Ельцина и его сторонни-
ков не выполнили ни армия, ни КГБ. 22 августа все члены ГКЧП 
были арестованы. 

3. От СССР к СНГ

• Проанализировав события последних месяцев истории Советского 
Союза, сделайте вывод по проблеме: мог ли сохраниться СССР?

После провала ГКЧП Президент России Б.Н. Ельцин своим ука-
зом запретил деятельность КПСС как партии, поддержавшей 
путч. Ликвидация вертикали власти КПСС ускорила гибель СССР. 
Реальные полномочия перешли к новым Советам народных депу-
татов. Чиновники из союзных министерств спешно переходили в 
расширяемые министерства крупнейшей союзной республики – 
РСФСР.

После победы над ГКЧП защитники Белого дома направились к зда-
нию КГБ, где сотрудники спешно жгли документы, готовились к возмож-
ному нападению. Демонстранты пытались сбросить с постамента памят-
ник большевику и первому чекисту Ф.Э. Дзержинскому. Поскольку в 
результате падения гигантской статуи мог обрушиться павильон метро, 
московские власти подогнали подъёмные краны и сняли памятник. В те 
дни милиционеры, чтобы пройти через оцепление защитников Белого 
дома на некоторых улицах, спрашивали разрешения у стоящих в оце-
плении студентов.

У поверженного памятника 
Ф.Э. Дзержинскому

Последнее заседание Верховного совета СССР.
Зал практически пуст
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После провала путча в период с 21 августа по 27 октября свою 
независимость провозгласили Эстония, Латвия, Литва, Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Кир-
гизия, Туркмения, Армения. 

30 августа М.С. Горбачёв отправил в отставку союзное прави-
тельство, но он сам и парламент страны продолжали работать. 
Латвия, Литва и Эстония настаивали на немедленном выходе из 
состава СССР. 6 сентября 1991 г. Государственный Совет СССР 
признал их независимость. 

20 ноября Россия и Украина, а чуть позже – 22 ноября – Россия 
и Казахстан подписали двусторонние соглашения, признававшие 
суверенитет друг друга и необходимость экономического сотруд-
ничества на основе равенства и взаимной выгоды. М.С. Горбачёв 
боролся за сохранение обновлённого Союза. 27 ноября 1991 г. газе-
та «Правда» опубликовала проект Договора о Союзе суверенных 
государств. Последнюю попытку предотвратить развал СССР под-
держивали вместе с М.С. Горбачёвым только руководители сред-
неазиатских республик. 

1 декабря 90,3% участников референдума на Украине проголо-
совали за то, чтобы их республика была «суверенной и независи-
мой». Руководители союзных республик, стремившиеся к само-
стоятельности, заявили, что сохранение СССР уже невозможно. 
Президент Украины Л.М. Кравчук 5 декабря объявил о выходе 
Украины из Союзного договора 1922 г., в соответствии с которым 
был создан СССР.

8 декабря 1991 г. главы России, Украины и Белоруссии – 
Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич – в Беловежской 
Пуще (заповедник в Белоруссии) подписали соглашение о роспу-
ске СССР и создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Это соглашение неоднозначно трактуется историками. Одни 
полагают, что Б.Н. Ельцин и С.С. Шушкевич совершили преступле-
ние, подписав это соглашение, так как народ, который, согласно 
Конституции СССР, является единственным источником власти в 
стране, в этих двух республиках высказался за сохранение Союза, 
и нарушение его воли приравнивается к измене Родине. Другая 
часть историков считает, что образование СНГ было единственным 
способом не допустить распада СССР по кровавому югославскому 
варианту, где национальные республики вели полномасштабную 
войну с армией распадавшегося союзного государства.

21 декабря 1991 г. в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате к 
соглашению об образовании СНГ присоединились Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Тур-
кменистан и Узбекистан. СНГ состоял уже из 11 бывших союзных 
республик. 
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25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачёв объявил о 
своей добровольной отставке с поста Президента СССР. Так пере-
стал существовать Союз Советских Социалистических Республик. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Большинство граждан СССР на референдуме высказались за сохра-
нение Союза, но в нескольких союзных республиках к руководству 
пришли сторонники выхода из СССР. Большинство руководителей 
СССР (представители советской партийно-государственной номен-
клатуры) выступало за сохранение социалистических основ обще-
ства. До половины народных депутатов в республиках оказались сто-
ронниками демократических и рыночных реформ. После неудачного 
выступления ГКЧП процесс распада СССР ускорился и завершился 
роспуском союзного государства.

• По хронологии перестройки выделите 3–4 самых важных события в 
процессе распада СССР.

Танкисты – за Ельцина Защитники баррикад Митинг победителей

Беловежское соглашение. Л. Кравчук, С. Шушкевич, Б. Ельцин



273

ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

 Дополните своё решение проблемы общеобразовательного уровня с 
помощью анализа источников и статей историков. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Советские законы в годы перестройки
• Ознакомьтесь с судьбой советских законов до и после начала пере-

стройки – сравните нормы Конституции СССР и Уголовного кодек-
са  РСФСР в обеспечении свобод граждан, декларативный и реальный 
характер применения законов до и после начала перестройки. • Оце-
ните прочность юридической базы существования Советского Союза. 
Сделайте вывод по проблеме: мог ли сохраниться СССР?

Конституция (основной закон) 
Союза Советских Социалистических Республик. 1977 год

Об источнике. Конституция была принята на внеочередной VII сес-
сии Верховного Совета СССР IX созыва 7 октября 1977 г. – во време-
на правления Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Как и 
все предыдущие советские конституции (1924, 1936), она не была рас-
считана на прямое действие, т.к. реальная власть в стране (назначение 
чиновников, контроль над милицией, армией, КГБ и т.д.) принадлежал 
не советским органам власти, а партийным. Это не было прописано в 
законах, держалось на традиции, сложившейся еще в годы Граждан-
ской войны (1918–1920) и закреплённой в эпоху сталинской диктатуры. 
Таким образом, советские конституции, по мнению многих, выполняли 
в основном декоративные функции прикрытия партийной диктатуры 
демократическими нормами, унитарного на практике государственно-
го устройства декларируемыми федеративными нормами союза совет-
ских республик. Тем не менее авторы Конституции 1977 г. попытались 
приблизить её к сложившимся советским реалиям. Так, в 6-й статье 
была отражена руководящая роль коммунистической партии, комму-
низм был объявлен фактически далёкой целью, а сложившееся обще-
ство объявлено «развитым социализмом». В годы перестройки (1985–
1991) законы и указы (разрешавшие частное предпринимательство, 
создание некоммунистических политических движений и другие) вхо-
дили в явное противоречие с нормами Конституции 1977 г. Часть её 
положений (6-я статья) были официально отменены в годы перестрой-
ки, а часть перестала действовать фактически. Многие юристы отме-
чали, что жить по такой «латаной» Конституции, изначально не пред-
назначенной для прямого действия, невозможно и необходимо срочно 
принимать новую. 
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Глава 1. Политическая система
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осу-

ществляет государственную власть через Советы народных депу-
татов, составляющие политическую основу СССР. <…>

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни 
выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всена-
родное голосование (референдум).

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского обще-
ства, ядром его политической системы, государственных и обще-
ственных организаций является Коммунистическая партия Совет-
ского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Воо-
ружённая марксистско-ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу развития общества, 
линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой 
созидательной деятельностью советского народа, придает плано-
мерный научно обоснованный характер его борьбе за победу комму-
низма. Все партийные организации действуют в рамках Конститу-
ции СССР.

Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы СССР составля-

ет социалистическая собственность на средства производства 
в форме государственной (общенародной) и колхозно-коопера-
тивной собственности. <…> Никто не вправе использовать соци-
алистическую собственность в целях личной наживы и в других 
корыстных целях.

Статья 13. …Имущество, находящееся в личной собственности 
или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения 
нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.

Глава 7. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР
Статья 50. В соответствии с интересами народа и в целях укре-

пления и развития социалистического строя гражданам СССР 
гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, улич-
ных шествий и демонстраций. <…>

Статья 51. В соответствии с целями коммунистического строи-
тельства граждане СССР имеют право объединяться в обществен-
ные организации, способствующие развитию политической актив-
ности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных 
интересов.

Глава 8. СССР – союзное государство
Статья 70. Союз Советских Социалистических Республик – 

единое союзное многонациональное государство, образованное на 
основе принципа социалистического федерализма, в результате 
свободного самоопределения наций и добровольного объединения 
равноправных Советских Социалистических Республик…
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Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право 
свободного выхода из СССР.

Статья 76. Союзная республика – суверенное советское социа-
листическое государство…

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/

Уголовный кодекс РСФСР. 27 октября 1960 г. 

Об источнике. В отличие от советских конституций, уголовные кодек-
сы союзных республик имели прямое действие и их нормы отражали 
реальное представление о перечне деяний, считавшихся преступле-
ниями с точки зрения советского руководства. Кодекс разрабатывался 
юристами – советниками высших партийно-государственных структур, 
утверждался ими, а потом принимался формальным голосованием на 
сессиях народных депутатов Верховных Советов (голосовали единоглас-
но). До начала перестройки Уголовный кодекс был безусловной основой 
для действия милиции и судов. После начала перестройки часть статьей 
потеряла актуальность, т.к. вошла в противоречие с проводимым руко-
водством курсом на демократизацию. Их фактически перестали приме-
нять, но юридически отменить не успели. 

I. Особо опасные государственные преступления
Статья 64. Измена Родине
а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершённое 

гражданином СССР в ущерб государственной независимости, 
территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: 
переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или 
военной тайны иностранному государству, бегство за границу или 
отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранно-
му государству помощи в проведении враждебной деятельности 
против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, – наказы-
вается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией 
имущества.

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или 

ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо 
опасных государственных преступлений, распространение в тех 
же целях клеветнических измышлений, порочащих советский го-
сударственный и общественный строй, а равно распростране-
ние либо изготовление или хранение в тех же целях литерату-
ры такого же содержания – наказывается лишением свободы на 
срок от шести месяцев до семи лет или ссылкой на срок от двух 
до пяти лет.

Те же действия, совершённые лицом, ранее осуждённым за 
особо опасные государственные преступления, а равно совершён-
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ные в военное время, – наказываются лишением свободы на срок 
от трёх до десяти лет.

Статья 72. Организационная деятельность, направленная к 
совершению особо опасных государственных преступлений, а 
равно участие в антисоветской организации.

Организационная деятельность, направленная к подготовке или 
совершению особо опасных государственных преступлений, к соз-
данию организации, имеющей целью совершить такие преступле-
ния, а равно участие в антисоветской организации – наказывают-
ся соответственно по статьям 64–71 настоящего Кодекса.

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1915

2. Источники о процессе распада СССР
• Проанализируйте представленные источники (см. алгоритм на с. 5).
•  Сделайте вывод по проблеме: мог ли сохраниться СССР?

Из Сообщения Центральной комиссии референдума СССР 
об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г. 

26 марта 1991 г.

Об источнике. Комиссия официально подвела итоги референдума, 
который проводился в 9 из 15 союзных республик. В остальных респу-
бликах (Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия, Армения) антиком-
мунистическое руководство, избранное в 1990 г., бойкотировало рефе-
рендум. 

По решению IV Съезда народных депутатов СССР и на осно-
вании Постановления Верховного Совета СССР от 16 января 
1991 года на всенародное голосование (референдум) был вынесен 
вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свободы человека любой нацио-
нальности?»

Референдум по этому вопросу проводился в РСФСР, Украин-
ской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской 
ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, в 
республиках, входящих в состав РСФСР, Узбекской ССР и Азер-
байджанской ССР, в Абхазской АССР, входящей в состав Гру-
зинской ССР, а также в округах и на участках, образованных при 
советских учреждениях и в воинских частях за границей.

…Центральная комиссия референдума СССР установила…
По Союзу ССР в целом:
В списки граждан, имеющих право участвовать в референду-

ме СССР, было включено 185 647 355 человек; приняли участие в 
голосовании 148 574 606 человек, или 80,0%.
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Из них ответили:
«Да» – 113 512 812 человек, или 76,4%;
«Нет» – 32 303 977 человек, или 21,7%.
Признаны недействительными – 2 757 817 бюллетеней, или 1,9%.

http://soveticus5.narod.ru/gazety/pr910322.htm

Постановление ГКЧП № 1. 19 августа 1991 г.

Об источнике. Текст был составлен участниками ГКЧП (Янаев, Пав-
лов, Пуго и др.) и зачитан на их совместной пресс-конференции вице-
президентом СССР Янаевым, у которого (что было зафиксировано мно-
гочисленными телекамерами) в этот момент тряслись руки. Реализовать 
пункты программы ГКЧП не успел. 

1. Всем органам власти и управления… обеспечить неукосни-
тельное соблюдение режима чрезвычайного положения в соответ-
ствии с законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного 
положения» и постановлениями ГКЧП СССР. В случае неспособ-
ности обеспечить выполнение этого режима полномочия соответ-
ствующих органов власти приостанавливаются, а осуществление 
их функций возлагается на лиц, специально уполномоченных 
ГКЧП СССР.

2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управ-
ления, военизированные формирования, действующие вопреки 
Конституции СССР и законам СССР.

3. Считать впредь недействительными законы и решения орга-
нов власти и управления, противоречащие Конституции СССР и 
законам СССР.

4. Приостановить деятельность политических партий, обще-
ственных организаций и массовых движений, препятствующих 
нормализации обстановки…

http://www.souz.info/library/other/gkchp/gkchppost.htm

Из обращения Президента РСФСР Б.Н. Ельцина 
«К гражданам России» 19 августа 1991 г.

Об источнике. Текст был составлен Б.Н. Ельциным и его соратни-
ками ранним утром 19 августа 1991 года, когда они сумели собраться в 
Белом доме (здании Верховного Совета РСФСР) для противодействия 
ГКЧП. Текст был зачитан лично Ельциным перед несколькими тысяча-
ми людей, собравшихся для защиты Белого дома, с бронетранспортера 
военного подразделения, присланного по приказу ГКЧП к Белому дому, 
но не препятствовавшего деятельности российского руководства. Этот 
текст был передан на радио и в телеэфир журналистами, сочувствовав-
шими российскому руководству и действовавшими вопреки политике 
ГКЧП. 
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В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранён от власти законно 
избранный президент страны. Какими бы причинами ни оправды-
валось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, 
антиконституционным переворотом… Ранее уже предпринима-
лись попытки осуществления переворота. Мы считали и счита-
ем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитиру-
ют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом 
сообществе, возвращают нас к эпохе «холодной войны» и изоляции 
СССР от мирового сообщества. Всё это заставляет нас объявить 
незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Объ-
являем незаконными все решения и распоряжения этого комите-
та. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следо-
вать конституционным законам и указам президента РСФСР.

Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам 
и требовать вернуть страну к нормальному конституционному 
развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность пре-
зиденту страны Горбачёву выступить перед народом. Требуем 
немедленного созыва чрезвычайного съезда народных депутатов 
СССР….

http://www.agitclub.ru/gorby/putch/elzindoc.htm

Проекта Договора о Союзе Суверенных Государств 
15 августа 1991 г.

Об источнике. Текст создан в результате переговоров делегаций 
союзного центра и союзных республик (9 из 15) весной–летом 1991 г. на 
основе решений проведённого в этих республиках референдума о сохра-
нении союзного государства. Окончательная редакция опубликована в 
газете «Правда» 15 августа 1991 г., но его подписание было сорвано пут-
чем 19–21 августа. В сентябре–октябре был подготовлен новый текст, 
опубликованный 19 ноября 1991 г. 

I. Основные принципы
Первое. Каждая республика – участник договора является 

суверенным государством. Союз Суверенных Государств (ССГ) – 
конфедеративное демократическое государство, осуществляющее 
власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделя-
ют участники договора.

Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой 
право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития, 
гарантируя равные политические права и возможности социаль-
но-экономического и культурного прогресса всем народам, прожи-
вающим на их территории. Участники договора будут исходить из 
сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, реши-
тельно выступать против расизма, шовинизма, национализма, 
любых попыток ограничения прав народов.



279

Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим 
принципом приоритет прав человека в соответствии со Всеобщей 
декларацией прав человека, другими общепризнанными нормами 
международного права. Всем гражданам гарантируются возмож-
ность изучения и использования родного языка, беспрепятствен-
ный доступ к информации, свобода вероисповедания, другие поли-
тические, социально-экономические, личные права и свободы.

Четвёртое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее 
условие свободы и благосостояния своих народов и каждого чело-
века в формировании гражданского общества. Они будут стре-
миться к удовлетворению потребностей людей на основе свобод-
ного выбора форм собственности и методов хозяйствования, раз-
вития общесоюзного рынка, реализации принципов социальной 
справедливости и защищенности.

Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно опреде-
ляют своё национально-государственное и административно-тер-
риториальное устройство, систему органов власти и управления. 
Они признают общим фундаментальным принципом демократию, 
основанную на народном представительстве и прямом волеизъ-
явлении народов, стремятся к созданию правового государства, 
которое служило бы гарантом против любых тенденций к тотали-
таризму и произволу.

Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из 
важнейших задач сохранение и развитие национальных тради-
ций, государственную поддержку образования, здравоохранения, 
науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену 
и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и 
достижениями народов Союза и всего мира.

Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в междуна-
родных отношениях в качестве суверенного государства, субъек-
та международного права – преемника Союза Советских Социа-
листических Республик. Его главными целями на международной 
арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного 
и другого оружия массового уничтожения, сотрудничество госу-
дарств и солидарность народов в решении глобальных проблем 
человечества.

Государства, образующие Союз, являются субъектами между-
народного права. Они вправе устанавливать непосредственные 
дипломатические, консульские связи, торговые и иные отношения с 
иностранными государствами, обмениваться с ними полномочными 
представительствами, заключать международные договоры и уча-
ствовать в деятельности международных организаций, не ущемляя 
интересы каждого из государств, образующих Союз, и их общие 
интересы, не нарушая международные обязательства Союза.
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Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, 
Украины о выходе из состава СССР и образовании СНГ. 

Минск, 8 декабря 1991 г.

Об источнике. Текст заявления был согласован на переговорах офи-
циальных глав трёх союзных республик. Б. Ельцин – всенародно избран-
ный президент России, бывший представитель коммунистического парт-
аппарата, порвавший с ним и возглавивший демократическое движение. 
Л. Кравчук – всенародно избранный (1 декабря 1991 г.) Президент 
Украины, один из лидеров местного коммунистического партаппарата, 
который в годы перестройки стал ориентироваться на усиление неза-
висимости от центра, а после путча ГКЧП решил возглавить движе-
ние части украинских граждан демократической и националистической 
ориентации за выход из состава СССР. С. Шушкевич – Председатель 
Президиума Верховного Совета Белоруссии – учёный-физик, один из 
умеренных лидеров белорусского демократического движения, не стре-
мившийся к отделению от СССР. Переговоры проходили в Белоруссии 
(в санатории Беловежская Пуща) и были посвящены проблеме суще-
ствования СССР. Она официально определялась тем, что в ходе рефе-
рендума на Украине большинство граждан высказали желание жить 
«в суверенном независимом» государстве. Л. Кравчук трактовал это 
как отказ от заключения Союза, а без Украины союзный договор терял 
смысл (все существовавшие экономические и культурные связи под-
разумевали обязательное участие Украины). Неофициально переговоры 
были инициированы также желанием руководства Украины и России 
получить полную самостоятельность и не быть связаными наличием над 
ними союзного центра в лице М.С. Горбачёва.

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
– отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора 

зашли в тупик, объективный процесс выхода из состава Союза ССР 
и образования независимых государств стал реальным фактом;

– констатируя, что недальновидная политика Центра привела 
к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу 
производства, катастрофическому понижению жизненного уровня 
практически всех слоёв общества;

– принимая во внимание возрастание социальной напряжённо-
сти во многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к меж-
национальным конфликтам с многочисленными человеческими 
жертвами;

– осознавая ответственность перед своими народами и мировым 
сообществом и назревшую потребность в практическом осущест-
влении политических и экономических реформ, заявляем об обра-
зовании Содружества Независимых Государств, о чём сторонами 
8 декабря 1991 года подписано соглашение.

Содружество Независимых Государств в составе Республики 
Беларусь, РСФСР, Украины является открытым для присоедине-
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ния всех государств – членов Союза ССР, а также для иных госу-
дарств, разделяющих цели и принципы настоящего соглашения.

Государства – члены Содружества намерены проводить курс на 
укрепление международного мира и безопасности. Они гаранти-
руют выполнение международных обязательств, вытекающих для 
них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают 
единый контроль за ядерным оружием и его нераспространением.

 Председатель Верховного Совета Республики 
Беларусь С. Шушкевич
Президент РСФСР Б. Ельцин
Президент Украины Л. Кравчук»

http://dokumenty.com/archives/25

3. Историки о причинах распада СССР и итогах перестройки
• Проведите анализ представленных текстов (см. алгоритм на с. 5). 
• Сделайте вывод по проблеме: мог ли сохраниться СССР?

А.В. Шубин

Об историке. См. с. 263.

Миф перестройки как сплошного распада – удачное подтверж-
дение … кредо: все беды от свобод. Стоило ослабить вожжи – 
и всё развалилось. Но вспомним на минуточку – перестройка 
началась ростом производительности труда, всеобщим энтузиаз-
мом и общенациональной поддержкой. И те, кто сегодня, гордясь 
своей мудростью, хулят перестройку, тогда были среди сторон-
ников перемен. Мифы о перестройке мешают трезвому «разбору 
полётов». А он необходим. Потому что перестройка была попыт-
кой преодолеть барьер. Ударившись об него, страна откатилась в 
болото. И вылезти из него можно только одним способом – пре-
одолев барьер со второй попытки.

Шубин А.В. Почему перестройка потерпела поражение // 
Русский журнал, 6 февраля 2008 г. 

http://www.vovremya.info/art/1202490717.html

Ю.Н. Афанасьев

Об авторе. Афанасьев Юрий Николаевич (род. 5 сентября 1934) – 
доктор исторических наук, ректор Московского историко-архивного 
института, один из создателей движения «Демократическая Россия», 
активный участник демократического движения, основатель Российско-
го государственного гуманитарного университета. 

В августе 1991 г. у ГКЧП не было шансов. Все общественные 
настроения в стране были тогда не в их пользу. Все помыслы и 
устремления членов ГКЧП были в прошлом, и жители СССР хотя 
бы на интуитивном уровне прекрасно это понимали. <…> Сохра-
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нить СССР в неизменном виде было невозможно хотя бы потому, 
что его крах начался не при Ельцине и даже не при Горбачёве. 
А это значит, что ГКЧП был обречён на поражение. Движение 
страны в сторону демократических ценностей, прав и свобод чело-
века тогда было невозможно остановить.

Из статьи «ВсПУТЧенные…» // 
«Аргументы и факты», № 33 от 16 августа 2006 г. 

С. Коэн

Об историке. Коэн Стивен (род. 1938) – американский историк, 
специализирующийся на изучении истории СССР. Основная тема его 
работ – развитие Советской России после Октябрьской революции 
1917 г., а также отношения с США. На факультете искусств и наук 
Нью-Йоркского университета преподаёт курс «История России после 
1917 года». Автор книг «Переосмысливая советский опыт: политика и 
история с 1917», «Проваленный крестовый поход: Америка и трагедия 
посткоммунистической России».

При условии проведения правильной политики реформ и нали-
чии других необходимых обстоятельств, этих многочисленных 
интеграционных элементов вкупе с привычкой жить вместе с Рос-
сией, сложившейся до и после 1917 г., хватило бы, чтобы и без дик-
татуры КПСС сохранить единство большей части Союза. Недаром 
один американский историк, путешествующий десятилетие спу-
стя после конца СССР по его бывшей территории, находил «при-
знаки советского чуть не на каждом повороте». <…>

На самом деле никакой антисоветской революции снизу никог-
да не было, во всяком случае, в России, о которой преимуществен-
но идёт речь в этих утверждениях. В 1989-1991 гг. действительно 
можно было наблюдать рост народной поддержки демократических 
и рыночных преобразований, а также протестов против диктата 
КПСС, коррупции и злоупотреблений в партийно-государственном 
аппарате и экономического дефицита. Но объективные данные, в 
частности данные опросов общественного мнения, показывают, что 
огромное большинство советских граждан (порядка 80%, а по неко-
торым вопросам ещё больше) по-прежнему было против рыночного 
капитализма и поддерживало основополагающие социально-эко-
номические ценности советской системы, среди которых: государ-
ственная собственность на землю и другие экономические объек-
ты общенационального значения, государственное регулирование 
рынка, контроль за потребительскими ценами, гарантия занятости, 
бесплатное образование и здравоохранение. Или, как выразился 
один российский историк, «подавляющее большинство населения 
разделяло идеи «социалистического выбора».
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Неверным является и утверждение, будто бы антисоветская 
«августовская революция» предотвратила попытку государствен-
ного переворота, устроенного силовыми структурами с целью наве-
сти порядок в стране, несколько месяцев спустя после референду-
ма. Вопреки и этому не менее распространённому мифу, никакого 
«общенационального сопротивления» путчу не было. Даже в про-
ельцинской Москве едва ли один процент граждан активно проти-
востоял трёхдневной танковой оккупации столицы, а в провинци-
альных городах, в сельской местности и за пределами Российской 
Федерации процент сопротивления был ещё ниже. Остальные 99%, 
по свидетельству авторитетного российского источника, «лихо-
радочно скупали макароны и делали вид, что ничего не происхо-
дит», или, как сообщал посол Великобритании, выжидали, желая 
«посмотреть, куда кошка прыгнет». Каковы бы ни были точные 
цифры, даже члены оппозиции путчу знали, «как мало народа» 
вышло на улицы поддержать их. (Так, например, призыв Ельцина 
ответить на путч всеобщей забастовкой не нашёл отклика в мас-
сах.)

Коэн С. Можно ли было реформировать cоветскую систему. 
Сайт Информационно-аналитического агентства 

«Маркетинг и консалтинг» 4 февраля 2005 г.
http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=20086

Р.Г. Пихоя

Об историке. Пихоя Рудольф Германович (род. 1947) – доктор исто-
рических наук, главный государственный архивист России. Автор книг 
«История Великой Империи. Под знаком Сталина», «Москва. Кремль. 
Власть. 40 лет после войны. 1945–1985», «История государственного 
управления в России».

…Союзные структуры смертельно надорвались в своей попыт-
ке из последних сил сохранить Советский Союз в его неизмен-
ном виде. Лопнули «становые жилы» политического организма – 
КПСС, КГБ, страх перед репрессиями. А без них этот строй был 
нежизнеспособен.

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 
1945–1991. – М., 1998.

В.П. Попов

Об историке. Попов Василий Петрович – доктор исторических наук, 
профессор, специалист по истории России ХХ в.

Что касается распада СССР, то, несмотря на итоги мартовско-
го референдума 1991 г., когда 113,5 млн человек высказались за 
сохранение Союза, большинство этих людей равнодушно отнес-
лись к Беловежскому соглашению – они или не захотели, или не 
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смогли организоваться в действитель-
ное народное движение, которое бы могло 
остановить процесс дезинтеграции СССР, 
не останавливаясь, в случае необходимо-
сти, перед применением силы. Посколь-
ку этого не произошло и поскольку боль-
шая часть советского общества не пошла 
дальше «декларации о намерениях» (мар-
товский референдум 1991 г.) – постоль-
ку Советский Союз распался. Этот распад 
свидетельствовал, на наш взгляд, и о том, 
что сохранение СССР не воспринималось 
населением как главное и необходимое 
условие существования страны России.

Попов В.П. Перестройка. 1985–1991 гг.
 rags.ru > files/302.doc

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по теме «Распад СССР в судьбах его граждан»

1. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М., 
2007.

2. Кремнёв П.П. Распад СССР: международно-правовые проблемы. – 
М., 2004.

3. Перестройка: Двадцать лет спустя. – М., 2005.
4. Попов В.П. Большая ничья. СССР от Победы до распада. – М., 2005.
5. Распад СССР. Документы. Составитель В.А. Шубин. – М., 2006.

Балкон Белого дома
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Глава 10

Мир глобализации 
(рубеж XX–XXI вв.):

от «общих ценностей» к общим проблемам,
или 

Чего хочет, чего боится и на что надеется человечество?

Дети разных народов на одной игровой площадке

Скульптура «Завяжи с войной навсегда» перед зданием ООН
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§ 39. Выход мира из «холодной войны» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Мир мира
Внутренняя политика при 
премьер-министре Е. Гайда-
ре, внешняя политика при 
госсекретаре Г. Бурбулисе, 
министре иностранных дел 
А. Козыреве осуществлялась 
в соответствии со следующи-
ми постулатами:
1. «Холодная война» оконче-
на, наступило время мирного, 
бесконфликтного развития 
международных отношений.
2. Россия, как правопреемни-
ца Советского Союза, может 
претендовать на равноправ-
ное партнёрство с Соединён-
ными Штатами при решении 
международных проблем.

Шаклеина Т.А., доктор 
политических наук. 

Российская внешнеполитиче-
ская мысль: в поисках нацио-

нальной стратегии. – М. 1997

Мир войн
В последние два года эксперты и 
публицисты в России и США снова 
заговорили об опасности возник-
новения российско-американского 
конфликта, включая ограниченную 
войну с использованием «миниатюр-
ных» ядерных боеприпасов. Такая 
ситуация вызывает тревогу незави-
симо от того, насколько реалистич-
ны подобные сценарии. Сам факт 
обсуждения гипотетического воен-
ного столкновения между Москвой 
и Вашингтоном показывает, что рос-
сийско-американские отношения 
оказались отброшенными на самую 
низкую точку со времён последнего 
всплеска «холодной войны» начала 
1980-х годов – кризиса вокруг раз-
вертывания ракет средней и мень-
шей дальности в Европе.

Арбатов А.Г., доктор исторических 
наук, политик. Военно-политические 
аспекты отношений США с Россией // 

Международные процессы № 2(23), 2010

• Сравните две позиции по вопросу прекращения международных кон-
фликтов и установления равноправных отношений по окончании 
«холодной войны». В чём эти позиции не сходятся друг с другом? 

• Какой вопрос возникает на основе этого противоречия? 
• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а потом сравните его 

с авторским (с. 361).

до н. э. н.э. 1989 2000
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Вспомните, на какой стадии находилась «холодная война» к середине 
1980-х гг. (§ 33–34) 

• Вспомните, каким был уровень экономического развития СССР в начале 
1980-х гг. (§ 40)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Прекращение противостояния Востока и Запада 
и распад социалистического лагеря

• Проанализировав события окончания «холодной войны», сделайте 
вывод: был ли этот процесс началом бесконфликтных и равноправных 
международных отношений?

К середине 1980-х гг. противостояние социалистического «Вос-
тока» и капиталистического «Запада» достигло критической 
отметки. Количество накопленных СССР и США ядерных зарядов, 
по оценкам экспертов, несколько раз могло уничтожить всё чело-
вечество. В Европе друг другу противостояли вооружённые силы 
стран НАТО и ОВД, насчитывавшие миллионы солдат, десятки 
тысяч танков, самолётов и другой боевой техники. На других кон-
тинентах СССР и США деньгами, оружием, базами своих войск и 
другими способами поддерживали противоположные стороны в 
большинстве застарелых вооружённых конфликтов. 

СССР и США в региональных конфликтах

В Латинской Америке СССР поддерживал социалистические Кубу 
и Никарагуа, а США – их противников. Чилийский военный диктатор 
Пиночет, несмотря на ликвидацию демократии в стране, опирался на 
помощь США, отстранив от власти социалистов. В арабо-израильском 
конфликте США и страны Запада поддерживали Израиль, а СССР – 
палестинцев, борющихся за образование своего государства, а также 
антиизраильских правителей Сирии, Ливии и других стран. В Африке 
в Анголе СССР поддерживал существующие правительства, а США – 
оппозицию. В индо-пакистанском пограничном конфликте СССР был 
на стороне Индии, а США – Пакистана. В этой обстановке правите-
ли, далекие как от социалистической, так и от либерально-демократи-
ческой идеологии, использовали конфликт двух сверхдержав и обще-
ственных систем, получая помощь то от одних, то от других. Так дей-
ствовал диктатор Ирака Саддам Хусейн в войне с антиамериканским 
режимом Исламской Республики Иран и правители конфликтовавших 
между собой стран Африки и т.д. 
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При этом социально-экономическое соревнование социали-
стическая система явно проиграла. В странах Запада на порядок 
быстрее внедрялись достижения научно-технической революции 
(компьютеры, робототехника), населению был обеспечен высо-
кий уровень жизни, комфорта, защищённости и при этом свободы 
выбора. Там, где граница двух систем проходила через одну и ту 
же страну (Германия, Корея), жители массово старались перебе-
жать из «социализма» в «капитализм». 

В 1985–1990 гг. новый лидер СССР М.С. Горбачёв принял реше-
ние прекратить разорительную гонку вооружения и противостоя-
ние с Западом. Для разрядки напряжённости он пошёл на уступ-
ки как на переговорах по разоружению, так и в противостоянии в 
разных регионах, выведя советские войска из Афганистана, пре-
кратив поддержку просоветских режимов. 

Реформирование социализма в ходе перестройки в СССР было 
неоднозначно встречено в социалистическом лагере. Комму-
нистические вожди, десятилетиями возглавлявшие государства, 
отказывались от инноваций в экономической или политической 
сфере. Но в странах Восточной Европы в подполье действова-
ли оппозиционные организации. В конце 1980-х легализовались 
независимый профсоюз «Солидарность» в Польше, «Хартия-77» в 
Чехословакии, их руководители быстро завоевали популярность у 
граждан. Под их давлением и в условиях отказа СССР от вмеша-
тельства армии во внутренние дела социалистических стран лиде-
ры компартий соглашались на проведение свободных выборов, 
переход от коммунистической диктатуры к демократии, от плано-
вой экономики – к рыночной. 

В разных странах Восточной Европы это происходило по-разно-
му. Пришедший в 1985 г. к власти в Албании Р. Алия практически 
одновременно с М.С. Горбачёвым начал реформы, схожие с совет-
скими. В итоге Албания пошла по капиталистическому пути разви-
тия. В Польше на июньских выборах в парламент в 1989 г. победила 
«Солидарность», из независимого профсоюза выросшая в полити-
ческую партию. В декабре 1990 г. лидер «Солидарности» электрик 
Гданьской судоверфи Лех Валенса был избран президентом Поль-
ши. В Чехословакии, Болгарии, Венгрии, ГДР в ноябре–декабре 
1989 г. произошли массовые выступления трудящихся, отстранив-
шие коммунистов от власти на всех уровнях. В Берлине была раз-
рушена и разобрана Берлинская стена, разделявшая восточную 
(социалистическую) и западную (капиталистическую) части города. 

В 1990 г. с согласия СССР началось объединение Германии – 
бывшая социалистическая ГДР входила в более развитую ФРГ. 
Чехословакия, напротив, к 1992 г. мирно разделилась на Чехию и 
Словакию.
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Кровавым переход от социализма к капитализму был только в 
Румынии и Югославии. В Румынии в конце 1989 г., когда начались 
массовые выступления оппозиции, коммунистический диктатор 
Н. Чаушеску попытался подавить их силой. Однако большая часть 
армии перешла на сторону восставших. После короткой вооружён-
ной борьбы многолетний диктатор и его жена были арестованы и 
казнены восставшими. Новые власти начали демократические и 
рыночные реформы. 

В Югославии рыночная экономика с ограниченной частной 
собственностью была установлена ещё в 1970–1980 гг. Помимо 
борьбы за демократизацию, главной линией конфликта стали 
отношения между нациями-республиками, входившими в югос-
лавскую федерацию. Коммунистический лидер Югославии С. Ми-
лошевич в условиях падения популярности социалистической 
идеологии и роста национального сепаратизма попытался опе-
реться на идеи сербского национализма и силой сохранить Югос-
лавию. В результате отделение от Югославии Словении, Хор-
ватии, Македонии и особенно Боснии сопровождалось ожесто-
чёнными и кровавыми конфликтами 1991–1994 гг. В Боснии они 
были прекращены только после ввода международных миро-
творческих сил. 

По иному сценарию произошел распад главного участни-
ка социалистического лагеря – СССР. В 1990 г. после выборов 
к власти в половине союзных республик пришли новые силы, 
выступавшие за демократизацию, отказ от социализма, переход 
к рынку, предоставление республикам большей самостоятель-
ности или полной независимости. Одновременно начались или 
активизировались межнациональные конфликты. После неудач-
ной попытки коммунистических министров союзного правитель-
ства в августе 1991 г. силой отстранить от власти М.С. Горбачёва 
и остановить «разрушение социализма и СССР» реальная власть 
перешла от союзных структур к республиканским.  В декабре 
1991 г. лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение 
о роспуске СССР, которое поддержали (с радостью или сожале-
нием) лидеры остальных государств. Президент СССР М.С. Гор-
бачёв сложил свои полномочия. 

Мирное преобразование СССР в Содружество Независи-
мых Государств (СНГ) сопровождалось острыми национальны-
ми конфликтами. Вооружёнными и кровопролитными в начале 
1990-х гг. были армяно-азербайджанский (из-за самопровозгла-
шенной республики Нагорный Карабах), грузино-абхазский и 
грузино-югоосетинский, а также молдавско-приднестровский, в 
ходе которых реальной независимости добились непризнанные 
тогда республики Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. 
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Россия выступила посредником на переговорах по прекращению 
противостояния, российские войска в зоне конфликтов выполня-
ли функции миротворцев. Острыми, но не вооружёнными были 
конфликты в Крыму (между русскими, крымскими татарами и 
украинцами), в Прибалтике (между коренными и русскоязычны-
ми жителями республик). 

2. Бывшие противники после «холодной войны»  
в 1992–1999 гг.

 • Проанализируйте отношения бывших противников и сделайте вывод: 
был ли этот процесс началом бесконфликтных и равноправных между-
народных отношений? 

 

Россия стала правопреемницей СССР – постоянным членом 
Совета Безопасности ООН и членом других международных 
организаций; она взяла на себя ответственность за заключён-
ные СССР договора, соглашения, финансовые обязательства. Из 
четырёх «атомных» республик бывшего СССР (Россия, Украина, 
Белоруссия и Казахстан) только Российская Федерация, соглас-
но международным договорам, сохранила за собой статус ядер-
ной державы. 

По мнению части американских политиков, США и их союзники 
победили в «холодной войне», развалив СССР. Другие западные и 
российские политики призывали говорить о взаимовыгодном пре-
кращении «холодной войны». В 1992 г. Россия и США подписали 
Вашингтонскую хартию, в которой официально признали оконча-
ние «холодной войны» после распада СССР. В принятой деклара-
ции они обязались «и в дальнейшем изживать пережитки враж-
дебности времён «холодной войны». Выступая в конгрессе США, 
Б.Н. Ельцин заявил, что коммунистическое чудовище никогда не 
возродится в России. 

Внешняя политика России начала 1990-х гг. (при министре 
иностранных дел А. Козыреве) оценивалась противоречиво. Ее 
сторонники считали, что демократическая Россия должна пол-
ностью прекратить противостояние с США и странами Запа-
да, быстрее встраиваться в общеевропейские структуры, и в 
перспективе стремились к вступлению России в Европейский 
союз и военно-политический блок НАТО. Противники подобного 
курса называли его проамериканским, делающим Россию млад-
шим партнёром США, а ее экономику зависимой от американ-
ского доллара. Самого министра Козырева за его готовность идти 
навстречу предложениям США американские дипломаты про-
звали «господин «Да», в отличие от прежнего советского министра 
А. Громыко – «господина «Нет».
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В 1990-е гг. большинство бывших социалистических стран Вос-
точной Европы, а также советские республики Прибалтики, завер-
шив демократические и рыночные преобразования, вошли в кон-
федерацию европейских стран – Европейский союз (ЕС), а также 
в военный блок НАТО. Россия и другие бывшие республики СССР 
заключили соглашения с ЕС и НАТО о сотрудничестве. Все евро-
пейские государства объявили о прекращении былого противосто-
яния, начав последовательно и стремительно сокращать армии и 
обычные вооружения. На смену конфронтации пришло тесное эко-
номическое сотрудничество России и других бывших советских 
республик с государствами Европейского союза. 

Однако и на Западе, и в России осталось много людей, в том числе 
среди политиков и военных, которые привыкли воспринимать 
друг друга как многовековых врагов. В рамках этого противостоя-
ния Россию обвиняли в «имперских амбициях», «нежелании идти 
по пути демократии», а США и Европу – в «навязывании запад-
ных ценностей и интересов», «попытках использовать Россию как 
неравноправного партнёра».

Обострению отношений в 1990-е гг. способствовали разные точки 
зрения на региональные конфликты в Европе, на внутрироссий-
ский конфликт в Чеченской Республике, и прежде всего ситуация 
в Югославии. В 1992 г. Декларация СБСЕ (Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе) обвинила в наращивании воору-
жённого конфликта в Боснии и на других территориях Югославию 
(союз Сербии и Черногории) во главе со С. Милошевичем. Против 
категорического обвинения Белграда выступила Россия. После 
обострения конфликта в Косово (автономный округ в составе Сер-
бии, населённый преимущественно косовскими албанцами) НАТО 
заняло сторону албанцев, а Россия – Сербии. Западные полити-
ки призывали силой остановить Милошевича, которого обвиняли 
в уничтожении мирных албанцев. Часть российских политиков 
вслед за сербами подчеркивали, что законные власти борются с 
незаконными вооружёнными формированиями националистов. 
В этой ситуации Россия не позволила принять в Совете Безопас-
ности ООН решение об использовании международных сил против 
Югославии. Тогда Президент США Б. Клинтон настоял, чтобы это 
сделали силы НАТО, что было грубым нарушением международ-
ного права – ударом по суверенной стране, не признанной ООН ни 
агрессором, ни нарушителем прав человека. Весной 1999 г. войска 
НАТО начали воздушные удары по Югославии. В знак протеста 
российский премьер-министр Е.М. Примаков отменил свой визит в 
США, развернув правительственный самолёт в небе над Атланти-
ческим океаном.
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3. Страны «третьего мира» после «холодной войны»
• На основе анализа событий в «третьем мире» сделайте вывод: был ли 

этот процесс началом бесконфликтных и равноправных международных 
отношений?

После прекращения «холодной войны» многие застарелые во-
оружённые конфликты в разных регионах мира пошли на спад. 
Представители США и России (как правопреемницы СССР) зача-
стую совместно стали выступать посредниками на переговорах 
конфликтующих сторон: в арабо-израильском конфликте, в стол-
кновениях африканских стран, противостоянии двух Корей и т.д. 
Началась демократизация ряда диктаторских режимов – социа-
листического в Никарагуа, капиталистического в Чили и т.д. 

Социализм терял свои позиции повсеместно. Ещё в 1989 г. в 
Китае на главной площади Пекина многотысячная демонстрация 
студентов требовала свободы слова, отмены диктатуры компартии 
и свободных выборов. Это выступление было подавлено с помощью 
танков. В Китае сохранилась авторитарная политическая система, 
господство коммунистической идеологии в варианте учения Мао 
Цзэдуна, но при этом продолжались начатые еще 1979 г. рыноч-
ные реформы, экономика страны преимущественно становилась 
рыночной, с преобладанием частной собственности.

В Монголии в 1990-е гг. начались реформы по образцу СССР. 
Страна была переименована из Монгольской Народной Республи-
ки в Монголию, правившая Монгольская народно-революционная 
партия отказалась от коммунистической марксистско-ленинской 
идеологии. Государственные земли и предприятия были переда-
ны в частные руки, восстановились рыночные отношения, в 1992 г. 
была принята новая конституция, вводившая свободные выборы 
парламента и президента, возникли оппозиционные демократи-
ческие и консервативные партии, которые в 1996 г. на свободных 
выборах одержали победу. 

Во Вьетнаме монополия компартии на власть и официальная 
социалистическая идеология сохранились. Однако под воздей-
ствием кризиса плановой экономики с 1986 г. коммунистическое 
правительство допустило элементы рынка и частной инициати-
вы, ослабило контроль над общественной жизнью, но не позволило 
создания иных партий. 

Перемены не затронули только две социалистические страны – 
КНДР и Кубу. В КНДР (Северной Корее) сохраняется жесткая 
тоталитарная диктатура с культом личности потомков лидера 
революции – Ким Ир Сена (Ким Чен Ира и Ким Чен Ына) и пла-
ново-распределительная экономика, ресурсы которой направле-
ны на обеспечение огромной армии, разработку ракетно-ядерно-
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го оружия, обеспечивают полуголодное существование граждан, 
многие из которых пытаются бежать в соседнюю Южную Корею. 
На Кубе сохраняется диктатура правящей компартии (её лиде-
ра Ф. Кастро в 2008 г. сменил его брат Р. Кастро), иные политиче-
ские объединения запрещены. Несмотря на прекращение помощи 
СССР, экономика Кубы выстояла, сохранив свой планово-распре-
делительный характер с большим теневым рыночным сектором. 
Антиамериканская идеология продолжает сплачивать жителей 
Кубы. 

В то же время в 1990-е гг. разворачивалась новая линия проти-
востояния – между радикальными исламистскими движениями, 
с одной стороны, и традиционным исламом и странами западной 
цивилизации – с другой стороны. Если одни выступали за мирное 
социально-экономическое сотрудничество народов разных куль-
тур, то другие обвиняли Запад в навязывании своих ценностей, 
неравноправных отношений и ставили цель перестройки всего 
общества в соответствии со своим пониманием религиозных норм 
ислама, а в перспективе – уничтожение или подчинение госу-
дарств иных культур. В 1990-е гг. радикальные исламисты приш-
ли к власти в Афганистане, Сомали, Судане, начали террор про-
тив традиционного большинства исламского общества в Алжире, 
Таджикистане и других странах. Радикальные антизападные идеи 
свойственны также Ирану, представляющему особую шиитскую 
ветвь исламской религии. 

Распад Югославии

Самым кровавым оказался распад Социалистической Федеративной 
Республики Югославии. Еще в 1970–1980 гг. её раздирали противо-
речия между официальной коммунистической идеологией и проводи-
мыми рыночными реформами; между коммунистическим интернациона-
лизмом и ростом национализма во всех республиках, в т.ч. в Сербии; 
конфликты между сербами, преобладавшими в руководстве, и компак-
тно проживающими на территории других республик национальны-
ми общинами хорватов, словенцев, боснийских мусульман, косовских 
албанцев, македонцев. 

Глава страны и компартии Югославии с конца 1980-х гг. С. Мило-
шевич (серб по национальности) выступил с поддержкой сербского 
национализма. Силы югославской армии (где в командном составе пре-
обладали сербы) были направлены на подавление национальных высту-
плений, в т.ч. для охраны сербов, проживавших за пределами самой 
Сербии и подвергавшихся нападениям в других югославских республи-
ках. В 1990 г. распалась партия Союз коммунистов Югославии. В каждой 
республике стали проводиться многопартийные выборы. Лидеры наци-
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оналистов в республиках приступили к созданию своих вооружённых 
формирований. В 1991 г. относительно мирно отделились Словения и 
Македония, а вооружённым путём – Хорватия. В 1992–1995 гг. оже-
сточённая война шла в Боснии между славянами-мусульманами, хорва-
тами и сербами. Западные страны считали главным виновником этого 
С. Милошевича, в России многие политики, наоборот, симпатизировали 
сербам. Югославия сохранилась как союз Сербии (с автономным окру-
гом Косово) и Черногории. С. Милошевич сохранил свою власть, но 
на свободных выборах стали набирать голоса оппозиционные партии, 
выступавшие за демократизацию и примирение с Западом. 

Во второй половине 1990-х гг. автономный край Косово, входивший 
в состав Сербии, стал добиваться независимости. Албанские сепарати-
сты, компактно проживавшие здесь, нашли поддержку в США и других 
странах НАТО. В автономном крае пролилась кровь как со стороны 
албанцев, так и со стороны сербов. Правительства США и стран Запа-
да обвиняли прежде всего сербов в проведении этнических чисток в 
Косово. В Сербии и России подобный подход большая часть полити-
ков именовала «двойными стандартами», направленными на отделение 
Косово от Сербии. В 1999 г. НАТО, обвинив С. Милошевича в геноци-
де албанцев, провело военную операцию и ввело протекторат ООН 
над Косово. В 2000 г. в результате выборов, поддержанных странами 
Запада, Милошевич уступил власть лидерам демократической оппо-
зиции. В 2006 г. Югославия разделилась на Сербию и Черногорию. 
В 2008 г. Косово было объявлено независимым государством (вопреки 
сложившимся нормам международного права, т.к. являлось не союзной 
республикой, а только автономным округом). 

Судьба республик бывшего СССР

После распада Советского Союза все новые независимые государства 
сменили свои названия, убрав слова «советская» и «социалистическая», 
провозгласив свою приверженность «ценностям современной цивилиза-
ции». 

В 1990-е гг. во всех бывших советских республиках произошёл 
переход к рыночной экономике: были введены свободные цены, про-
ведена приватизация государственной собственности, установлена сво-
бода предпринимательства. Различия заключались лишь в степени уча-
стия государства, скорости и эффективности этих процессов. Повсе-
местно переход сопровождался ростом цен, падением жизненного 
уровня и уровня производства. В одних случаях сложившуюся рыноч-
ную экономику можно квалифицировать как относительно эффективную 
и либеральную, в других – государственно-олигархическую с разной 
степенью эффективности. Примерно со второй половины 1990-х гг. 
в большинстве республик наблюдался рост производства в отдельных 
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отраслях, повышение уровня жизни при существенном разрыве между 
богатыми и бедными. 

Политическая система новых независимых государств развивалась 
по-разному. В одних случаях сложилась демократия европейского типа – 
с регулярными выборами, сменой правящих и оппозиционных политиче-
ских сил, относительной свободой слова и критики действующей власти. 

В государствах Эстония, Латвия и Литва этот путь осложнялся неравно-
правием русскоязычных жителей (потомков тех, кто переехал в Прибал-
тику после её присоединения к СССР в 1940-х гг.), которые не получили 
прав граждан, подвергались различным ограничениям. Несмотря на это 
обстоятельство, прибалтийские государства быстро вошли в ЕС и НАТО. 

На Украине демократический путь осложнён серьёзным расхождением 
между гражданами восточных и западных областей по вопросу стреми-
тельной интеграции в Европу (ЕС, НАТО) или сохранения приоритетного 
партнёрства с Россией. В 2004 г. в ходе президентских выборов страна 
оказалась на грани раскола. Оппозиция (ориентировавшаяся на избира-
телей западных областей) не признала избрания преемника действовав-
шего президента Л. Кучмы – В. Януковича (ориентировавшегося на изби-
рателей из восточной части Украины) и добилась новых выборов. Эти 
события получили название «оранжевой революции». На новых выборах 
победил оппозиционер  В. Ющенко. Однако на следующих выборах 
большинство избирателей поддержали уже его соперника В. Януковича.

В Молдавии демократическая система из-за проблем неэффективной 
экономики приводит к политической нестабильности, частой смене 
состава правительства. В Армении, наоборот, политическая система 
достаточно стабильна без ограничения демократических свобод и при 
регулярной смене правящих сил и оппозиции в ходе выборов. 

Иной путь политического развития бывших советских республик 
предполагает установление сразу или со временем единоличного и 
несменяемого правления одного лидера, который в ранге президента 
получает пожизненные или очень длительные полномочия (в ходе выбо-
ров или референдумов, набирая 70–90% голосов). Оппозиция либо 
полностью запрещается, либо сильно ограничивается её возможность 
критики власти, участия в выборах – вплоть до репрессий против лиде-
ров оппозиции и невозможности сменить власть. 

Наиболее последовательно этот путь был реализован в Туркмении, где 
установлен культ личности бывшего лидера компартии С. Ниязова, объ-
явленного «Туркменбаши» – «отцом туркменов». Большинство аналитиков 
определяли данный режим как закрытый тоталитарный. После смерти С. Ни-
язова президентом стал заместитель председателя правительства Г. Бер-
дымухаммедов, при котором началось смягчение политического режима. 

Иначе – с элементами демократических свобод – организовались 
политические системы Узбекистана (президент И. Каримов – с 1991 г., 
как бывший лидер компартии); Казахстана (президент Н. Назарбаев – с 
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1991 г., как бывший лидер компартии), Таджикистана (президент Э. Рах-
монов – с 1994 г. после кровопролитной гражданской войны), Азер-
байджана (президенты Г. Алиев с 1993 г. – бывший лидер компартии, 
предотвративший гражданскую войну, и его сын – И. Алиев – с 2003 г.), 
Белоруссии (президент А. Лукашенко – с 1994 г. после свободных 
выборов).

По этому же пути развивался Кыргызстан (президент А. Акаев – с 
1991 г. – бывший советский учёный). Однако в 2005 г. в ходе «револю-
ции тюльпанов» оппозиционные движения при массовом участии недо-
вольных захватили власть, президент уехал из страны, в ней были про-
ведены свободные выборы. Однако нового президента – К.С. Бакиева – 
вскоре обвинили в установлении своей диктатуры. Оппозиция не при-
знала его переизбрания в 2009 г., и в 2010 г. в ходе новой «народной 
революции» Бакиев был изгнан. Новые власти изменили конституцию, 
сделав Кыргызстан парламентской республикой (единственной в регио-
не), рассчитывая добиваться согласия разных партий в парламенте. 

Самой противоречивой стала история Грузии. В 1995 г. после граж-
данской войны президентом стал бывший коммунистический лидер 
Э. Шеварднадзе. Его правление продолжалось до 2003 г., когда оппози-
ция, не признав результаты парламентских выборов, добилась отставки 
Э. Шеварднадзе, что было названо «революцией роз». Новым президен-
том был избран М. Саакашвили, при котором резко обострились отноше-
ния с Россией. В 2008 г. Грузия попыталась силой вернуть себе контроль 
над Южной Осетией, при этом пострадали российские миротворцы, 
обеспечивавшие безопасность в зоне конфликта, в бой были введены 
российские войска, осуществившие операцию «принуждения к миру». 
В результате Южная Осетия и Абхазия (бывшие автономии Грузинской 
ССР) были признаны Россией как независимые государства. В 2009–
2011 гг. грузинская оппозиция обвиняет Саакашвили в свёртывании 
демократических свобод и добивается его отставки. 

 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Окончание «холодной войны» и распад социалистической системы 
на рубеже 1980–1990 гг., с одной стороны, привели к прекращению 
военного противостояния в Европе, сокращению ядерных вооружений 
и опасности их применения, налаживанию мирного сотрудничества 
бывших противников, прекращению многих региональных конфликтов 
по всему миру. С другой стороны, распад СССР и Югославии при-
вёл к возникновению новых «горячих точек» на планете. Монополь-
ное положение США как единственной сверхдержавы способствова-
ло нарушению норм международного права (в 1999 г. в Югославии) 
и развитию активных антиамериканских и антизападных настроений в 
Латинской Америке, в исламском мире и других регионах.
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Хронология международных отношений при 
переходе от «холодной войны» к глобальному миру
• Выделите для каждого года по одному самому важному событию, кото-

рое укрепляло и разрушало мирные отношения.

1989 г.
15 февраля – окончание вывода советских войск из Афганистана.
21 марта – указ Президиума ВС СССР «О сокращении Вооружённых сил 

СССР и расходов на оборону в течение 1989–1990 гг.».
Апрель – визит М.С. Горбачёва на Кубу, в ходе которого подтверждена 

«неизменная братская дружба» между двумя странами.
12 июня – М.С. Горбачёв и канцлер ФРГ Г. Коль подписывают в г. Бонне 

(ФРГ) декларацию о свободном выборе европейскими государ-
ствами своей политической системы (отказ от советской доктри-
ны неизменности социалистического выбора).

7 октября – визит М.С. Горбачёва в ГДР по случаю 40-летия этой стра-
ны. В своём выступлении М.С. Горбачёв говорит о незыблемости 
послевоенных границ. После его визита в ГДР начинаются волне-
ния, в итоге приведшие к отставке Э. Хонеккера.

Ноябрь – заявление СССР в связи с событиями в ГДР о нежелании вме-
шиваться во внутренние дела «братских стран».

9 ноября – падение Берлинской стены.
10 ноября – свержение режима лидера коммунистов Болгарии Т. Жив-

кова.
24 ноября – уход в отставку членов Политбюро ЦК КПЧ (Коммунисти-

ческой партии Чехословакии).
26 ноября – на парламентских выборах в Венгрии побеждает оппози-

ция.
2–3 декабря – встреча М.С. Горбачёва и Президента США Дж. Буша-

старшего на о. Мальта. По мнению американского президента, 
«доктрина Брежнева» мертва».

24–25 декабря – в Румынии происходит революция, падение коммуни-
стического режима Н. Чаушеску, его расстрел.

1990 г.
Январь – Совещание глав государств и правительств стран – членов 

СЭВ в Софии (Болгария). Заявление о необходимости радикальной 
реформы организации.

 – объявление о скорейшем выводе советских войск из Чехослова-
кии (95 тыс. солдат) и Венгрии (52 тыс. солдат). 

 – М.С. Горбачёв соглашается с идеей объединения двух герман-
ских государств, но выступает против поглощения ГДР ФРГ и 
вхождения единой Германии в НАТО.

15 марта – М.С. Горбачёв принимает присягу как Президент СССР 
после избрания его Съездом народных депутатов.
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Май – в знак протеста против идеи поглощения ГДР ФРГ и вхождения 
единой Германии в НАТО М.С. Горбачёв приостанавливает вывод 
советских войск из ГДР.

Июль – визит канцлера ФРГ Г. Коля в СССР, в ходе которого М.С. Горба-
чёв даёт согласие на вхождение единой Германии в НАТО.

Август – присоединение СССР к антииракской кампании после захвата 
Ираком (С. Хусейн) Кувейта.

14 августа – выдворенным из СССР инакомыслящим деятелям литера-
туры и искусства возвращается советское гражданство.

12 сентября – СССР даёт обязательство полностью вывести советские 
войска из ГДР в связи с её вхождением в состав ФРГ.

Ноябрь – подписание в Париже под эгидой СБСЕ Договора о сокраще-
нии обычных вооружений в Европе.

29 ноября – принятие резолюции Совета Безопасности ООН о приме-
нении силы против Ирака.

30 ноября – в СССР поступает гуманитарная помощь из Европы (пре-
имущественно из ФРГ).

Декабрь – Совещание глав государств – участников ОВД в Москве, в 
ходе которого подтверждается сохранение существующих границ 
и союзов в Европе.

 – плебисцит (референдум) в Хорватии о её выходе из состава 
Югославии. Подавляющее большинство участников опроса выска-
зывается за выход.

1991 г.
15 января – начало «Бури в пустыне» – военной операции войск США 

и их союзников против Ирака.
14 марта – бывшего главу коммунистов ГДР Э. Хонеккера вывозят из 

страны на советском военном самолете в обход таможни, так как 
в ФРГ был выдан ордер на его арест.

1 апреля – распущены военные организации ОВД.
28 июня – роспуск СЭВ – Совета экономической взаимопомощи.
1 июля – официальный роспуск ОВД – Организации Варшавского до-

говора. Советские войска выведены из Венгрии и Чехослова-
кии.

31 июля – М.С. Горбачёв и Дж. Буш-старший подписывают Договор о 
сокращении стратегических вооружений, уменьшающий число 
баллистических ракет на одну треть.

19 августа – попытка путча, организованная членами ГКЧП в СССР.
24 августа – уход М.С. Горбачёва с поста Генерального секретаря ЦК 

КПСС.
8 декабря – Беловежские соглашения. Ликвидация СССР, создание 

СНГ.
25 декабря – М.С. Горбачёв подаёт в отставку с поста Президента СССР. 

СССР прекращает своё существование.
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1992 г.
22–23 января – в г. Вашингтоне (США) проходит первая конференция 

по координации помощи Содружеству Независимых Государств. В 
ней принимают участие представители 47 государств и 7 между-
народных организаций. 

30–31 января – на пражском заседании Совета СБСЕ в состав этой 
организации приняты республики бывшего СССР (за исключением 
Грузии, охваченной гражданской войной).

7 февраля – Маастрихтский договор о преобразовании Европейско-
го экономического сообщества (ЕЭС) в Европейское сообщество 
(ЕС) – усиление экономического сотрудничества (единая валюта), 
создание единого правосудия, единой системы безопасности и 
надгосударственных политических структур – основа для Евро-
пейского союза. Договор ратифицирован ведущими странами на 
референдумах и в парламентах с минимальным перевесом. 

1 марта – вооружённые столкновения в зоне приднестровского кон-
фликта. 

2 марта – в ООН приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

16 апреля – в Афганистане при поддержке армии свергнут президент 
Наджибулла. 

27 апреля – Россия принята в Международный валютный фонд. 
6 мая – завершается вывод тактического ядерного оружия с террито-

рии Украины в Россию.
15 мая – на встрече глав государств СНГ в Ташкенте подписан договор 

о коллективной безопасности.
23 мая – США, Россия, Беларусь, Казахстан и Украина подписывают в 

Лиссабоне протокол к Договору СНВ-1, в соответствии с которым 
Беларусь, Казахстан и Украина становятся участниками Договора. 

15–18 июня – в ходе визита Б.Н. Ельцина в США подписаны Вашингтон-
ская хартия и Меморандум по вопросам сокращения стратегиче-
ских вооружений.

10 июля – в г. Хельсинки (Финляндия) на встрече глав государств – 
участников СБСЕ подписан Заключительный акт о численности 
личного состава обычных вооружённых сил в Европе (ДOBCE-IA). 

27 августа – на встрече в г. Брно (Чехия) премьер-министр Чехии В. Клаус 
и премьер-министр Словакии В. Мечьяр договариваются о том, что 
с 1 января 1993 г. Чехия и Словакия становятся независимыми госу-
дарствами.

14–18 августа – начало вооружённого грузино-абхазского конфликта.
29 августа – миротворческие силы РФ вводятся в зону приднестров-

ского конфликта.
29–30 октября – в г. Токио (Япония) проходит третья конференция по 

оказанию содействия бывшим советским республикам. В ней при-
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нимают участие представители 70 государств и 20 международных 
организаций.

Ноябрь – избрание Б. Клинтона 42-м Президентом США.
17–19 декабря – визит Б.Н. Ельцина в КНР. В ходе его подписываются 

документы об основах взаимоотношений между РФ и КНР, взаим-
ном сокращении вооружённых сил и укреплении доверия в воен-
ной области в районе границы и др.

1993 г.
3 января – президенты России и США Б.Н. Ельцин и Дж. Буш-старший 

подписали второй договор о сокращении стратегических вооруже-
ний, предусматривающий сокращение числа ядерных боеголовок 
на две трети. 

24 мая – провозглашение независимости Эритреи.
15 июня – официальная церемония проводов последних 300 россий-

ских военнослужащих, покидающих Кубу. 
31 августа – завершён вывод российских войск из Литвы. 
18 сентября – завершён вывод российских войск из Польши. 
18 ноября – парламент Украины ратифицировал (с оговорками) Дого-

вор СНВ-1. 
13 декабря – Казахстан принял решение о присоединении к Договору о 

нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного госу-
дарства.

 – Нобелевская премия мира присуждена Нельсону Манделе, Фре-
дерику Виллем де Клерку – «За их работу над мирным окончани-
ем режима апартеида и за подготовку основы для новой демокра-
тии в Южной Африке».

1994 г.
10–11 января – на заседании Совета НАТО на высшем уровне одобре-

на программа «Партнёрство во имя мира». 
14 января – президенты России, США и Украины подписали в Москве 

трёхстороннее заявление о порядке передачи России ядерных бое-
головок с территории Украины и о компенсации и гарантиях без-
опасности Украины. 

14 января – президенты Б.Н. Ельцин и Б. Клинтон подписали Москов-
скую декларацию о взаимном ненацеливании стратегических 
ядерных ракет, начиная с 30 мая 1994 г.

27 января – в Москве представителями МО РФ и НАТО подписана про-
грамма военного сотрудничества между Россией и НАТО.

15 февраля – Россия и Великобритания приняли решение о взаимном 
ненацеливании ядерных ракет (оно вступило в силу 30 мая 1994 г.). 

28 февраля – самолёты НАТО в небе над Боснией сбили четыре серб-
ских военных самолёта, нарушивших запрет Совета Безопасности 
ООН от 9 октября 1992 г. на полёты в воздушной зоне безопас-
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ности (первая военная акция вооружённых сил НАТО со дня соз-
дания этой организации в 1949 г.; одобрена правительством Рос-
сии).

4 апреля – в Москве при посредничестве ООН, России и СНГ подпи-
сано заявление о мерах по политическому урегулированию гру-
зино-абхазского конфликта и соглашение о прекращении огня и 
возвращении беженцев. 

6 апреля – Руанда, Кигали. Ракетой «земля–воздух» сбит самолёт, в 
котором находились президенты соседних Бурунди и Руанды 
Сиприен Нтарьямира и Жювеналь Хабияримана. Обломки самолё-
та упали на территорию, которая находилась под контролем пле-
мени тутси (которых обвинили в стрельбе по самолёту), а прези-
дент Руанды принадлежал к племени хуту. Это вызвало острейший 
конфликт между двумя племенами, в результате которого погиб-
ло более 800 тыс. руандийцев и около 1 млн бежало из страны.

12 мая – в Москве подписано соглашение о прекращении огня в зоне 
нагорно-карабахского (армяно-азербайджанского) конфликта. 

22 июня – Россия одобрила программу НАТО «Партнёрство во имя 
мира».

24 июня – подписано соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 
между ЕС и Россией. 

8–10 июля – в г. Неаполе (Италия) впервые во встрече семёрки ведущих 
индустриальных стран на высшем уровне полноправное участие 
в обсуждении политических вопросов принял Президент России 
Б.Н. Ельцин.

31 августа – завершился вывод российских войск из Германии, Эсто-
нии и Латвии. 

2–6 сентября – первый после 1957 г. визит председателя КНР (Цзян 
Цзэминь) в Москву. 

16 ноября – парламент Украины ратифицирует Договор о нераспро-
странении ядерного оружия, предусматривающий безъядерный 
статус страны.

 – открыт тоннель под Ла-Маншем.
 – первые многопартийные выборы в Мозамбике.

1995 г.
9 июня – Президенты России и Украины Б.Н. Ельцин и Л.Д. Кучма под-

писали соглашение о разделе Черноморского флота. России ото-
шли 81,7%, Украине – 18,3% кораблей.

15 октября – Саддам Хусейн проводит выборы на президентский пост 
в условиях запрета оппозиции, отсутствия свободы слова, много-
летнего культа личности Хусейна (он получает 99,96% голосов 
избирателей).

8 ноября – на встрече министров обороны России и США в г. Брюс-
селе (Бельгия) достигнута договорённость об участии россий-
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ских войск в составе многонациональных сил в Боснии и Гер-
цеговине. 

14 декабря – Дейтонские соглашения о прекращении трехлетней кро-
вопролитной гражданской войны в Боснии (подписаны лидерами 
Боснии, Сербии и Хорватии): территория бывшей союзной респу-
блики разделена на Федерацию хорватов и боснийцев (мусульман) 
и Республику Сербскую, представители трёх народов образовали 
общие координирующие органы власти, лицам, осуждённым меж-
дународным трибуналом за военные преступления (лидеры сербов 
и хорватов), запрещено занимать государственные должности. Мир 
в республике обеспечивается введением международных сил под 
командованием НАТО.

 – преобразование Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) в Европейский союз (ЕС).

1996 г.
9 января – министром иностранных дел РФ вместо А.В. Козырева – 

сторонника сближения с Западом – назначен Е.М. Примаков.
25 января – парламентская ассамблея Совета Европы принимает реше-

ние о приёме России в Совет Европы. 
11 апреля – в г. Каире (Египет) Россия, Великобритания, КНР, Франция, 

США и более сорока африканских и арабских государств провоз-
глашают Африканский континент безъядерной зоной.

26 апреля – главы государств России, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана и КНР подписывают в г. Шанхае (Китай) соглашение о 
мерах по укреплению доверия в военной области в районе гра-
ницы.

1 июня – завершён вывод ядерного оружия из Украины в Россию. 
30 июля – встреча в Париже представителей «семёрки» и России по 

вопросам укрепления международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом. 

3 сентября – США наносят ракетный удар по Ираку (операция носит 
кодовое название «Удар в пустыне»).

23 ноября – завершён вывод ядерных боеголовок из Белоруссии в 
Россию. 

 – Генеральным секретарём ООН начал работать Кофи Аннан 
(выходец из Ганы, Африка).

1997 г.
23 апреля – в Москве Президент России Б.Н. Ельцин и глава КПР и КНР 

Цзян Цзэминь подписывают совместную декларацию «О многопо-
лярном мире и формировании нового мирового порядка». 

27 мая – в Париже подписан Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Рос-
сией. 
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20–22 июня – в Денвере проходит первая встреча глав государств и 
правительств в формате «восьмёрки».

27 июня – в Москве подписано Общее соглашение о мире и нацио-
нальном примирении в Таджикистане. 

30 июня – начался азиатский финансовый кризис.
8–9 июля – на встрече глав государств и правительств стран НАТО в 

г. Мадриде (Испания) принято решение о начале переговоров о 
вступлении в альянс Венгрии, Чехии и Польши. Подписана Хартия 
об особом партнёрстве между НАТО и Украиной. 

27 сентября – первое заседание совета Россия–НАТО.
10 ноября – в ходе визита Президента России Б.Н. Ельцина в КНР под-

писано совместное заявление об урегулировании пограничных 
споров. 

1 декабря – вступает в силу соглашение о партнёрстве и сотрудниче-
стве между ЕС и Россией. 

 – воссоединение Гонконга с Китаем. 

1998 г.
 – Президент Югославии С. Милошевич для борьбы с косовскими 

албанцами (добивающимися независимости от Сербии) вводит в 
атономный край Косово войска югославской армии, обе стороны 
обвиняют друг друга в уничтожении мирного населения, общее 
число сербов и албанцев-косоваров, лишившихся домов в ходе 
войны, достигает 1 млн человек. Западные политики призывают 
остановить Милошевича, многие политики в России высказывают-
ся в защиту сербов.

16 января – президенты Латвии, Литвы, Эстонии и США подписывают в 
Вашингтоне американо-балтийскую Хартию партнёрства. 

13 мая – Индия провела ядерные испытания, став шестым государ-
ством «ядерного клуба».

15–17 мая – в г. Бирмингеме (Великобритания) проходит встреча 
«большой восьмёрки». Россия впервые присутствует на всех засе-
даниях в качестве полноправного участника. 

21 мая – после 33-летнего пребывания на посту ушёл в отставку пре-
зидент (диктатор) Индонезии Сухарто.

28 мая – Пакистан провёл ядерные испытания, став седьмым государ-
ством «ядерного клуба».

7 августа – в результате террористических актов против посольств 
США в Кении и Танзании погибло более 200 человек.

17 августа – директор-распорядитель МВФ М. Камдессю объявляет о 
готовности прекратить всякие отношения с Россией и поставить 
вопрос об исключении страны из МВФ.

13 октября – совет НАТО принимает политическое решение о нанесе-
нии бомбовых ударов по объектам в Югославии, если не прекра-
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тятся военные операции против косовских албанцев и сербские 
войска не будут выведены из Косово. 

22–25 ноября – в ходе визита председателя КНР Цзян Цзэминя в 
Москву подписана декларация «Российско-китайские отношения 
на пороге XXI века».

6 декабря – на президентских выборах в Венесуэле победил Уго 
Чавес – политик социалистической и антиамериканской ориен-
тации.

16–19 декабря – США и Великобритания проводят военную операцию 
против Ирака под кодовым названием «Лиса пустыни».

 – финансовый кризис на рынках Восточной Азии.
 – ракетные удары США по Судану и Афганистану, находящимся 

под контролем радикальных исламистских движений. 

1999 г.
6 февраля – 19 марта – в г. Рамбуйе (Франция) проходят перего-

воры между враждующими сторонами в Косово – с участием 
представителей стран–членов Контактной группы по бывшей 
Югославии (Великобритания, Италия, Россия, США, Франция, 
ФРГ). Участники не смогли достичь соглашения, и переговоры 
были прерваны.

12 марта – МИД РФ выражает отрицательное отношение России к 
факту вступления Венгрии, Польши и Чехии в НАТО.

24 марта – авиация НАТО совершила первый налёт на Югославию. 
Нарушен Устав ООН – применена сила против суверенного 
государства без санкции Совета Безопасности ООН. Председа-
тель Правительства РФ Е.М. Примаков отменил официальный 
визит в США, развернув самолёт над Атлантикой – «петля При-
макова».

 – вступление Чехии, Венгрии и Польши в НАТО. 
26 мая – начало Каргильской войны между Индией и Пакистаном (она 

продолжалась до 26 июля 1999 г.).
31 декабря – США передали правительству Панамы контроль над 

Панамским каналом.
2000 г.

 – Создание первой Международной космической станции.
Ноябрь – избрание Дж. Буша-младшего 43-м Президентом США.
 – поражение на выборах в Югославии президента С. Милошевича.
 – возобновление вооружённого конфликта в Палестине.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

• Дополните своё решение проблемы общеобразовательного уровня, ана-
лизируя источники и мнения историков и публицистов. Помимо предло-
женных нами материалов, вы можете найти и свои, пользуясь дополни-
тельной литературой и ресурсами Интернета.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Основополагающий акт о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и 

Организацией Североатлантического договора (НАТО)

Российская Федерация, с одной стороны, и Организация Севе-
ро-атлантического договора и её государства-члены, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем Россия и НАТО, на основе твёр-
дого обязательства, принятого на высшем политическом уровне, 
будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-
атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, 
основывающейся на сотрудничестве.

Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противни-
ков. Общей целью России и НАТО является преодоление остатков 
прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного 
доверия и сотрудничества. Настоящим Актом подтверждается их 
решимость наполнить конкретным содержанием общее обязатель-
ство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразде-
лённой Европы, единой и свободной, на благо всех её народов. При-
нятие этого обязательства на высшем политическом уровне явля-
ется началом фундаментально новых отношений между Россией и 
НАТО. Они намерены развивать на основе общих интересов, взаим-
ности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное 
партнёрство.

http://www.nato.int/docu/basictxt/fndrus.htm

Статья «Борьба за ресурсы», опубликованная 
на сайте Агентства Washington ProFile 11 января 2007 г.

ООН пришла к выводу, что после окончания «холодной войны» 
(1991 г.) число вооружённых конфликтов в мире уменьшилось на 
40%. Более того, войны стали значительно менее кровопролитны-
ми. Если в 1950 г. среднестатистический вооружённый конфликт 
уносил жизни 37 тыс. человек, то в 2002 г. – только 600! ООН счи-
тает, что заслуга в уменьшении числа войн принадлежит между-
народному сообществу. ООН и отдельные страны мира прилагают 
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значительные усилия, не давая разгореться новым войнам и оста-
навливая старые. Кроме того, позитивную роль играет увеличение 
числа демократических режимов: принято считать, что современ-
ные демократии не воюют друг с другом...

На протяжении всей человеческой истории государства вели 
борьбу друг с другом за территории, богатые полезными ископа-
емыми. Кровопролитная война Ирака с Ираном была начата из-за 
претензий Ирака на ряд иранских территорий, богатых нефтью. 
По этой же причине Ирак в 1990 г. оккупировал Кувейт, который 
в Багдаде считали составной частью иракской территории. Ныне 
примерно 50 из 192 стран мира оспаривают те или иные террито-
рии у своих соседей. Достаточно часто эти претензии не становят-
ся предметом дипломатических споров, поскольку слишком опас-
но делать эти претензии составной частью двусторонних отноше-
ний. Однако часть политиков выступает за скорейшее разрешение 
подобных проблем. По подсчётам американского исследователя 
Дэниела Пайпса, в Африке насчитывается 20 подобных споров 
(например, Ливия спорит с Чадом и Нигером, Камерун с Нигери-
ей, Эфиопия с Сомали и т.д.), в Европе – 19, на Ближнем Восто-
ке – 12, в Латинской Америке – 8. Китай является своеобразным 
лидером по количеству претензий – он претендует на  7 участков 
суши, касательно которых у его соседей есть иное мнение. 

Известный аналитик Майкл Клэр, автор книги «Войны за 
ресурсы», убеждён, что мир вступил в эпоху войн за ресурсы и год 
от года эти войны будут становиться всё более частыми и ожесто-
чёнными. Причиной является рост потребностей человечества и 
сокращение запасов природных ископаемых. Причём, по мнению 
Клэра, наиболее вероятны войны, которые будут вестись за кон-
троль над запасами пресной воды.

 http://www.washprofile.org/ru/node/5743 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  
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§ 40. Плюсы и минусы глобализации

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

Глобальное добро
…Глобализация, будучи объ-
ективной тенденцией раз-
вития человеческой циви-
лизации, открывает допол-
нительные возможности 
и сулит немалые выгоды 
отдельным странам. Благо-
даря этому объективному 
процессу достигается эко-
номия на издержках про-
изводства, оптимизирует-
ся размещение ресурсов в 
мировом масштабе, расши-
ряется ассортимент товаров 
и повышается их качество на 
национальных рынках, ста-
новятся широко доступными 
достижения науки, техники 
и культуры.

Академик РАН, экономист 
О.Т. Богомолов. 2000

Я вообще не понимаю анти-
глобализма, я считаю, что 
глобализация должна прохо-
дить по справедливым пра-
вилам, но она неизбежна.

Российский политик 
В.Ю. Сурков (один из идеоло-
гов партии «Единая Россия», 

работник администрации пре-
зидентов В. Путина с 1999 г. и 

Д. Медведева с 2008 г.). 2007

Глобальное зло
На глубинном уровне западные 
представления и идеи фундамен-
тально отличаются от тех, которые 
присущи другим цивилизациям. В 
исламской, конфуцианской, япон-
ской, индуистской, буддистской и 
православной культурах почти не 
находят отклика такие западные 
идеи, как индивидуализм, либера-
лизм, конституционализм, права 
человека, равенство, свобода, вер-
ховенство закона, отделение церк-
ви от государства. Усилия Запада, 
направленные на пропаганду этих 
идей, зачастую вызывают враждеб-
ную реакцию против «империализ-
ма прав человека» и способствуют 
укреплению исконных ценностей 
собственной культуры.

Американский социолог 
и политолог С. Хантингтон. 

Столкновение цивилизаций. 1993 

России… явно уготована роль жерт-
вы и территориального резерва для 
умиротворения исламского мира, 
на который наступает цивилизация 
золотого миллиарда. В последней 
для России уже точно не отведено 
никакого места. 

Российский политик и историк 
Н.А. Нарочницкая (идеолог Русских 

народных соборов национально-
консервативной ориентации). 2003

до н. э. н.э.
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• Сравните приведённые высказывания. Как вам кажется, в чём они про-
тиворечат друг другу? 

• Какой вопрос вы можете сформулировать, исходя из этого противоре-
чия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы урока, а затем сравни-
те его с авторским (с. 361).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Глобализация на рубеже XX–XXI вв.
• Проанализируйте факты, определяющие процессы глобализации на рубе-

же веков, и сделайте собственный вывод: является ли процесс глобализа-
ции неотвратимым и выгодным всем? • Каково место России в нём?

Термин «глобализация» появился в обществе в 1985 г. с подачи 
американского социолога Р. Робертсона. Под глобализацией пони-
мается процесс всемирной экономической, культурной и полити-
ческой интеграции, в основе которого лежит распространение во 
всём мире рыночной экономики (частная собственность, конку-
ренция), мировое разделение труда, миграция в масштабах всей 
планеты денежных, человеческих и производственных ресурсов, 
распространение ценностей прав человека и демократии, стандар-
тизация законодательств, экономических и технологических про-
цессов, а также сближение культур разных стран.

Истоками глобализации можно считать события после Второй 
мировой войны. Тогда для восстановления разрушенных войной 
экономики и международных отношений были созданы Органи-
зация Объединённых Наций (закрепившая в своей декларации 
принципы прав человека, суверенитета и сотрудничества госу-
дарств), Международный валютный фонд (МВФ) и другие между-
народные организации. Одновременно происходила региональная 
интеграция, ярчайшим примером которой стало создание Евро-
пейского экономического сообщества. 

Процессы глобализации активизировались после окончания 
«холодной войны», когда исчез главный идеологический, экономи-
ческий и политический конкурент западно-либеральной модели 
общества – социалистическая система во главе с СССР. Западные 
принципы демократической и социальной рыночной экономики 
стали активно распространяться, сменяя многолетние диктатуры. 
В 1995 г. 75 стран, заключивших Генеральное соглашение по тари-
фам и торговле, создали Всемирную торговую организацию (ВТО). 
С тех пор число стран–участниц ВТО возросло вдвое, и сегодня 
почти три десятка государств, в том числе и Россия, ведут пере-
говоры о вступлении в ВТО.

Активизировались и процессы региональной интеграции. Евро-
пейское сообщество преобразовалось в Европейский союз (про-
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образ конфедеративного общеевропейского государства). Новым 
шагом в хозяйственной интеграции Западной Европы стал переход 
в 2002 г. двенадцати европейских государств на единую валюту – 
евро. Она создавалась в противовес американскому доллару и 
должна была сыграть решающую роль в конкурентной борьбе с 
США и Японией. По данным на январь 2011 г., в «еврозону» входи-
ли 17 государств: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Греция, Ирландия, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Сло-
вакия, Словения, Нидерланды, Португалия, Испания и Эстония. 

Одновременно с наращиванием процессов глобализации росло и 
число её противников – самых разных и несхожих между собой: от 
сторонников культурной и политической независимости европей-
цев от США до радикальных исламистских террористов. Именно 
последние считаются ответственными за террористический акт 
11 сентября 2001 г., когда захваченные террористами пассажир-
ские самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке и в здание Министерства обороны США в Вашингтоне. 
Позднее менее масштабные теракты были организованы в странах 
Европы. Ответственность за них взяла на себя террористическая 
организация «Аль-Каида» во главе с Усамой бен Ладеном, ставя-
щая перед собой цель сокрушения господства США и стран Запа-
да и установление «всемирного исламского халифата». 

В ответ на теракты США и их союзники провели операцию 
против афганских талибов, на территории которых базировалась 
«Аль-Каида». В 2001–2002 гг. режим талибов (радикальных исла-
мистов) был свергнут. Позднее – в 2003 г., пользуясь тем же сце-
нарием (без санкции Совета Безопасности ООН), коалиция США 
и их ближайших союзников по настоянию президента Дж. Буша-
младшего провела военную операцию против Ирака, где был свер-
гнут режим С. Хусейна (нефтяные запасы этой страны перешли 
под контроль американских компаний). Несколько раз поднимался 
вопрос об аналогичной операции против Ирана. При этом в насто-
ящее время и в Афганистане, и в Иране войска США и их союзни-
ков вынуждены продолжать борьбу с радикальными террориста-
ми-партизанами, а лояльные Западу общественные силы не могут 
установить стабильную демократическую систему и эффектив-
ную экономику. Эти события заставили многих противников одно-
полярного мира с господством США объединиться и пересмотреть 
подходы к глобализации. 

Мировая экономика в начале ХХI в. переживала подъём. Сред-
ние темпы её роста составляли 4–5% в год, сохраняя зависимость 
от цен на углеводороды. В начале 2008 г. цены на нефть установили 
абсолютный рекорд, преодолев барьер в 100 долларов за баррель. 
Подобное случалось в прошлом: повышение цен на нефть до 38 дол-
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ларов за баррель в 1970-е гг. привело к кризису мировой экономи-
ки. Но большинство стран мира уже научилось преодолевать «гол-
ландский синдром» – так учёные назвали затяжной кризис эконо-
мики Голландии, вызванный быстрым обогащением страны за счёт 
экспорта газа, открытого на шельфе близ голландских берегов. 
«Углеводородные» доллары надо вкладывать во внедрение новых 
технологий производства, строительство объектов соцкультбыта, 
снижая инфляцию, вызванную переизбытком денежной массы.

Лидером мировой экономики остаётся США – третья по терри-
тории (9,5 млн км2) и населению (304 млн человек) страна в мире. 
Деловая активность США служит «барометром» для мировой 
экономики, влияет на структуру международного экономическо-
го обмена, так как страна является мировым лидером по произ-
водству товаров и услуг. Занимая первое место в мире по объёму 
промышленного производства, США обладают крупнейшим высо-
коэффективным сельским хозяйством. Сбор всех видов зерновых 
культур в этой стране в последние годы составляет порядка 400 
млн тонн в год, при этом около 50% пшеницы и 60% кукурузы идёт 
на экспорт. Динамично развивается сфера услуг, занимающая всё 
более важное место и в экспорте страны.

Развитие производственных процессов в США определяется их 
растущей взаимосвязью с другими центрами мирового хозяйства. 
Интернационализация хозяйственной жизни страны происходит 
теперь не только вследствие вывоза товаров, услуг и капитала, но 
и в результате небывалого притока в США товаров, услуг и капи-
талов из-за границы. Раньше гордость американского авиапрома, 
самолет Боинг-747, на 98% состоял из деталей, сделанных в США. 
Новый Боинг-787 сделан в США только на 35%, самые сложные по 
технологии изготовления части поставляются из Японии. Подоб-
ные процессы коснулись и других западных стран. Доля немецких 
деталей в автомобилях BMW, выпускаемых в XXI в., не превыша-
ет 65%. Во внедорожнике BMW X5 доля деталей, выпущенных в 
ФРГ, составляет всего 25% – двигатель производится в Австрии, 
Великобритании, а сборка осуществляется на заводах в США.

3. Глобализация и мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
• На основе анализа мирового экономического кризиса 2008 г. сделайте 

собственный вывод: является ли процесс глобализации неотвратимым и 
выгодным всем? • Каково место России в нём?

2008 г. стал годом испытаний для мировой экономики и поли-
тики. Глобализация привела к взаимозависимости большинства 
стран друг от друга. После Второй мировой войны мировой валю-
той (в которой обычно осуществлялись все торговые операции) 
стал доллар США. В результате этого малейшие сбои в американ-
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3 – Нагорный Карабах
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ской финансовой системе стали пагубно отражаться на экономике 
других стран. 

Между тем в США на доступные банковские кредиты американ-
цы покупали дома, автомобили, сложную бытовую технику и т.д. 
Вместе с ростом популярности этой практики у большинства аме-
риканских банков накапливались многомиллиардные задолжно-
сти по кредитам, которых выдавалось много, а наличности в банки 
возвращалось всё меньше. Так начался кризис ликвидности – 
нехватка наличных денег. На грани банкротства оказались не 
только банки, но и страховые компании, зарабатывавшие на стра-
ховании вкладов. Пытаясь хоть как-то рассчитаться с банками, 
многие американцы стали делать меньше покупок – упала поку-
пательная способность населения. На заводах и фабриках нача-
лось сокращение производства. Десятки тысяч людей оказались 
безработными. Снизилось потребление нефти и резко – практиче-
ски в три раза – упали цены на неё, со 140 долларов за баррель в 
июле до менее чем 40 долларов – в декабре 2008 г.

Во всём мире началась биржевая паника. Курсы акций веду-
щих мировых компаний резко упали. Администрация президента 
Дж. Буша-младшего выработала план спасения экономики США, 
который предусматривал выделение более 700 млрд долларов бан-
кам и частному капиталу. В некоторых случаях власть шла на пря-
мую национализацию банков, страховых компаний, предприятий. 
4 ноября в США прошли президентские выборы, победу на кото-
рых впервые в американской истории одержал афроамериканец 
Барак Обама – представитель оппозиционной демократической 
партии. 

В ноябре 2008 г. в США и в начале апреля 2009 г. в Великобри-
тании прошли встречи глав государств и правительств «большой 
двадцатки» – ведущих мировых держав, на долю которых при-
ходится 80% мирового ВВП. В этом формате к странам «большой 
восьмёрки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Герма-
ния, Италия, Япония и Россия) добавились лидеры других реги-
онов планеты. При этом только Австралия и Европейский союз 
представляли области, которые принято называть цивилизацией 
Запада или сферой проживания «золотого миллиарда» (страны 
с самым высоким уровнем жизни). От Южной и Восточной Азии 
в «большую двадцатку» вошли: Китай, Южная Корея, Индия, 
Индонезия; от исламского мира Западной Азии – Турция и Сау-
довская Аравия, от Африканского континента – Южная Африка, 
от Латинской Америки – Бразилия, Аргентина, Мексика. Совмест-
ными усилиями удалось договориться о некоторых согласованных 
мерах по преодолению мирового кризиса, сравнимого по масшта-
бам с Великой депрессией 1930-х гг. Среди мер – совершенство-
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вание условий мировой торговли, проверка крупных финансовых 
операций между странами и т.д. 

4. Последствия мирового экономического кризиса
• На основе анализа произошедших и прогнозируемых последствий миро-

вого экономического кризиса сделайте собственный вывод: является ли 
процесс глобализации неотвратимым и выгодным всем? • Каково место 
России в нём?

В 2011 г. мировой экономический кризис стали считать в основ-
ном преодолённым. В странах Запада (Северная Америка и Запад-
ная Европа) он не привёл к разрушительным последствиям: эконо-
мика устояла, одни политические силы в ходе выборов сменились 
другими. При этом возросло число конфликтов между коренными 
европейцами и мигрантами из Африки и Азии (во Франции они 
перерастали в уличные бои с полицией). Под угрозой банкрот-
ства остаётся несколько государств Европы (Португалия, Греция), 
где растёт радикальная социалистическая оппозиция правитель-
ственным мерам жёсткой экономии, которые проводятся по требо-
ванию Европейского союза. 

В Африке при снижении экономической помощи из Европы обо-
стрилась проблема голода и неэффективности экономик многих 
государств.

В исламском мире падение и без того невысокого уровня жизни 
в части стран привело к революциям против многолетних авто-
ритарных режимов. Сменилась власть в Египте, Тунисе, объ-
явили о начале реформ король Марокко и президент (диктатор) 
Йемена, массовые антиправительственные демонстрации охва-
тили Сирию и Иран. В Ливии началась гражданская война между 
сторонниками и противниками «лидера ливийской революции» 
М. Каддафи.

На фоне всех этих процессов традиционные лидеры (США, 
страны Европы) всё более вынуждены считаться с мнением быстро 
растущих в экономическом и политическом отношении новых цен-
тров силы – Китая, Индии, Бразилии, России, которые образовали 
совместную консультативную группу (страны БРИК). 

Большинство политиков больших и малых государств понимают, 
что им не прожить друг без друга, и вопрос состоит только в том, 
как более эффективно и безболезненно совершить перераспреде-
ление влияния в мире, связанное с утратой США и Западной Евро-
пой монопольно лидирующей роли.

Ключевые мировые «правила игры», определяющие сущность 
международных отношений, были заложены после окончания 
Второй мировой войны странами Запада. Сейчас экономическая 
мощь и политическая роль крупных стран Азии и Латинской Аме-
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рики значительно возросли. Многие эксперты говорят о том, что 
нужно изменить  состав Совета Безопасности ООН (сейчас в него 
входят только США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), 
кардинально пересмотреть ключевые принципы работы мно-
гих международных структур: назначение руководящих органов 
Всемирного банка и Международного валютного фонда (которые 
по-прежнему возглавляются американцем и европейцем), основ-
ных международных организаций, занимающихся гуманитарной 
помощью, заботой о детях, новыми технологиями и сохранением 
природной среды нашей планеты.

В ожесточённой борьбе между ведущими и набирающими силу 
мировыми державами проявляются две тенденции: 1) защита 
любыми средствами своих интересов за счёт других государств; 
2) готовность идти на компромиссы и взаимные уступки ради 
построения нового, более справедливого миропорядка, создающего 
условия для устойчивого развития всех регионов планеты.

Стремительный рывок Южной и Восточной Азии

 Экономическое влияние Азии неизмеримо возросло за последние 
десятилетия. В 1980 г. ВВП всех азиатских стран составлял около 19% 
мирового валового продукта. Летом 2008 г. эта цифра возросла до 
36%, а к 2020 г., по оценкам экспертов, достигнет уже 46%. 

Среднегодовые темпы роста ВВП в Китае за последние 20 лет (1990–
2010) составили 10%. По объёму ВВП Китай занимает сейчас второе 
место в мире после США, а по объёму валютных резервов – первое 
место. Объём его внешней торговли в 2008 г. превысил триллион дол-
ларов.

Мировые религии на рубеже XX–XXI веков
(демографический рост в Азии означает тенденцию заметного 

увеличение доли нехристианских религий в XXI веке)
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Современная Индия из страны лёгкой и пищевой промышленности 
превратилась в страну с развитой тяжёлой индустрией. К концу XX в. 
её экономика стала одной из самых быстро развивающихся в мире. 
По номинальному объёму ВВП Индия занимает 12-е место в мире, 
а по покупательной способности – четвёртое. Индия – страна кон-
трастов: по развитию атомной промышленности лидирует в развива-
ющемся мире, но насущной проблемой продолжает оставаться высо-
кий уровень бедности – четвёртую часть населения страны составля-
ют бедняки.

В ведущих азиатских странах увеличивется социальное расслое-
ние, экономический рост затрагивает только отдельные слои населе-
ния этого региона и оставляет «на экономической обочине» миллионы 
людей. В Индии и Китае бурно развиваются крупные города и свобод-
ные экономические зоны, при том, что сельская глубинка плодов про-
цветания почти не видит. В Азии остаётся много нерешённых межгосу-
дарственных политических конфликтов, которые в любой момент могут 
нанести сильнейший удар по процветанию и благополучию даже самых 
стабильных азиатских режимов. 

Растёт напряжение и по различным «азиатским осям», как в политиче-
ских, так и экономических отношениях – между США и Китаем, Китаем и 
Японией, Индией и Китаем. В целом ряде объединений азиатских стран 
их члены поддерживают участие в делах Азии ведущих мировых держав – 
России, США, Евросоюза, ряда африканских государств. Но в опре-
делённых структурах не приветствуется присутствие США (Шанхай-
ская организация сотрудничества), а в других – России (Азиатский 
банк развития со штаб-квартирой в Маниле).

Исламский мир

Выражением «исламский мир» обозначают страны, где господ-
ствующей религией является ислам. Это понятие достаточно условно, 
поскольку во многих мусульманских странах ислам не является един-
ственной религией, там широко представлены христиане, иудеи, буд-
дисты. Организация Исламская Конференция (ОИК) в 2008 г. охватыва-
ла 57 государств, где проживает 1,2 млрд человек – почти пятая часть 
человечества. 

Ислам не является единственной, господствующей системой норм и 
установок даже для тех, кого называют «этническими мусульманами» – 
иранцев, турок, узбеков, казахов. Многие из них придерживаются свет-
ского мировоззрения. Среди мусульман есть как националисты, так и 
сторонники либеральных, демократических идей, левых взглядов. Ни в 
одном исламском государстве – даже в Иране и Саудовской Аравии 
политическая система не является чисто исламской: там присутствует 
комбинация шариатских (религиозных) и светских принципов и норм. 
«Религия – для Бога, а Родина – для всех!» – лозунг, выдвинутый в Егип-
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те в первой половине ХХ в., приобрёл много сторонников в исламском 
мире.

Мусульмане живут не только в Азии и Африке. В Европе (кроме Рос-
сии) число приверженцев ислама составляет более 50 млн человек. 
Это иммигранты и их потомки, выходцы из бывших колоний европей-
ских стран. Часть из них активно интегрируется в европейское обще-
ство, а часть живёт, сохраняя гражданство страны, откуда приехали; они 
изолируются от немусульманской среды и требуют от властей уважения 
к мусульманским обычаям (например, признания права женщин ходить 
в головных платках – хиджабах). 

Большая часть мусульман придерживается так называемого «традици-
онного ислама» и мирно уживается с соседями. Им и всему миру про-
тивопоставляют себя представители радикальных экстремистских ислам-
ских течений, которые объявляют своей целью вооружённую борьбу 
за «Всемирный исламский халифат». Теракты начала XXI в. в Нью-Йорке 
и Вашингтоне, в Париже, Мадриде, Амстердаме, Лондоне, бунты во 
французских пригородах, требования британских мусульман запретить 
английский флаг с крестом – всё это дело рук радикальных организа-
ций, прикрывающихся исламскими ценностями, а на самом деле дей-
ствующих вопреки им. В 2010-е гг. Европейский союз начал ужесто-
чать иммиграционное законодательство, усиливая охрану границ, ставя 
условия иммигрантам в виде экзаменов на знание языка и законов стра-
ны, осуществляя высылку наиболее одиозных деятелей. 

Вместе с тем исламский мир представляет собой неравномерно 
интегрированную часть мирового рынка товаров, рабочей силы, услуг 
и информации. В этом отношении он сравним с Европой, Латинской 
Америкой, любым другим регионом мира. Экономический потенциал 
ближневосточных мусульманских стран огромен. Саудовская Аравия, 
Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан сосредоточили на 
своих территориях основные мировые запасы нефти и газа. Не слу-
чайно в 2008 г. в связи с мировым финансовым кризисом премьер-
министр Великобритании Г. Браун лично обратился к нефтяным магна-
там Ближнего Востока с просьбой выделить несколько сотен милли-
ардов долларов для поддержания МВФ – Международного валютного 
фонда, организации, помогающей слаборазвитым странам в экстре-
мальных экономических ситуациях. В «большую двадцатку» ведущих 
экономик мира вошли три исламских государства: Саудовская Аравия, 
Турция, Индонезия. 

Латинская Америка в XXI в. 

Государства Латинской Америки в начале XXI в. – это около 500 
млн человек (преимущественно христиане – потомки испанских коло-
низаторов, индейцев и африканских негров), около 8% общемирового 
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ВВП, пятая часть минеральных ресурсов планеты, огромные водные и 
биологические ресурсы бассейнов рек Амазонки и Ла-Платы. Эконо-
мически наиболее преуспевающие страны – Бразилия (производство 
железа и цветных металлов), Аргентина (развитое сельское хозяйство), 
Венесуэла (нефтедобыча – 15% нефтяного импорта США).

Товарооборот Латинской Америки с Россией вырос в 1995–2008 
гг. с 3 до 16 млрд долларов. В Аргентине треть электроэнергии выра-
батывается на российском оборудовании. В Бразилии насчитывается 
свыше 20 тыс. единиц станочного парка, поставленных отечественными 
предприятиями. В государствах региона используется около 900 про-
изведённых в нашей стране самолётов и вертолётов. Более 40% рос-
сийского экспорта азотных удобрений приходится на латиноамерикан-
ский рынок. Со своей стороны латиноамериканские страны поставляют 
в Россию сельскохозяйственные и продовольственные товары, вклю-
чая сахар-сырец (88%), свинину (56%), бананы (96%), соевое масло 
(42%), цветы (27%), мясо птицы (22%).

В 1990-е гг. большая часть латиноамериканских стран (Аргенти-
на, Бразилия, Чили) совершила переход от авторитарных режимов и 
военных диктатур к конституционной представительной демократии, к 
укреплению институтов гражданского общества. Исключение состав-
ляет Куба, где сохраняется авторитарный социалистический режим (с 
1959 г.).

В 1990-е гг. распад СССР и прекращение советского финансирова-
ния ослабили социалистические партии, способствовали прекращению 
гражданских войн и конфликтов. Однако уровень жизни большинства 
граждан латиноамериканских стран сохраняется ниже черты бедности, 
усиливается имущественное расслоение населения. Становлению ста-
бильного гражданского общества препятствует коррумпированность 
чиновников и политиков (зависимых от финансовых олигархов), высо-
кий уровень преступности, влиятельность наркомафии. 

В 2000-е гг. на демократических выборах наметилась тенденция 
победы левых социалистических партий и лидеров: в Венесуэле (1998), 
Аргентине (2002), Бразилии (2002 и 2006), Боливии и Уругвае (2005), 
Эквадоре и Никарагуа (2006). При этом в большинстве стран левые 
лидеры, придя к власти, сохраняют основы рыночной экономики и 
демократии. Исключение составляет Венесуэла, где Уго Чавес (политик 
ярко выраженной социалистической и антиамериканской ориентации), 
став президентом, свернул многие политические свободы, а в 2007 г. 
начал реализовывать программу реформ, вводящую в том числе бес-
срочное президентское правление. Пользуясь заметной популярно-
стью у бедных слоёв населения (по данным голосований, до 60%), Уго 
Чавес претендует на роль нового лидера социалистического выбора и 
борьбы с «американским неоколониализмом». 
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Проблемы модернизации стран Тропической Африки 

Тропическая Африка – страны к югу от Сахары – бывшие колонии 
европейских государств, получившие независимость в 1960–1970 гг. 

Экономике Африки принадлежит наименьшая доля в мире, при этом 
её главной отраслью остаётся сельское хозяйство. Значительная часть 
населения африканских стран периодически страдает от голода. 

Самой развитой является ЮАР: 5% ежегодный рост ВВП, развитые 
телекоммуникации, электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, 
производство машин, постиндустриальная структура населения: 67% 
занято в сфере услуг, 32% – в промышленности и только 3% в сельском 
хозяйстве. Для страны характерен ошеломляющий разрыв между богаты-
ми и бедными: 15% населения живёт в наилучших условиях, а 50% – как 
большинство населения других стран «третьего мира». Далеко не у всех 
жителей есть электричество и водоснабжение. Высоким остаётся уро-
вень безработицы: от 25 до 40%. Политически ЮАР – после ликвида-
ции неравноправного положения чернокожего населения и господства 
«белых» – является демократической страной с регулярными выборами, 
в ходе которых одни партии сменяют у власти другие. ЮАР, разрабо-
тав ядерное оружие, добровольно свернула программу исследований и 
уничтожила свой арсенал.

Россия списала 16 млрд долларов долга африканских стран. 9/10 
африканской задолженности России приходится на поставки военной 
техники. Списание долга – это часть обязательств России по оказанию 
помощи африканским странам, наряду с участием в решении социаль-
ных проблем и оказании помощи в образовании. Российские миротвор-
цы принимают участие во всех миротворческих организациях Африки. 

Экономический кризис 2008 г. разразился в момент, когда экономика 
Африки находилась на переходном этапе. Кризис приостановил достиг-
нутый за первые 8 лет XXI в. прогресс и многократно усилил послед-
ствия роста цен на продовольствие и неустойчивость нефтяного рынка: 
число абсолютно бедных в Африке выросло на 90 млн человек.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

Процессы глобализации рубежа XX–XXI вв., с одной стороны, 
сделали мировую экономику более эффективной, а с другой – более 
зависимой и уязвимой от различных рисков. Политическая и куль-
турная интеграция стран мира сочетается с борьбой за сохранение 
особой идентичности в разных регионах планеты, а также за пере-
ход от однополярной модели к многополярной с несколькими урав-
новешивающими друг друга центрами силы. Преодолеть конфронта-
цию между ними можно, установив равноправное партнёрство.
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Хронология событий начала XXI века
2001 г. – 4 марта – начало разрушения талибами древних гигантских 

статуй Будды в Афганистане.
11 сентября – теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне (США).
 – начало операции антитеррористической коалиции в Афганистане.
7 октября – США начали военную операцию в Афганистане.
 – Всемирная конференция по борьбе против расизма в г. Дурбане 

(Южная Африка).
 – Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан удостоен Нобелевской 

премии мира.
2002 г. – введение в оборот в странах Евросоюза единой денежной 

единицы – евро. 
31 мая – открытие Кубка мира по футболу, который впервые проходил 

в Азии, одновременно в двух странах Японии и Южной Корее.
2003 г. – 20 марта – вторжение в Ирак войск международной коалиции 

во главе с США с целью свержения режима Саддама Хусейна.
 – Нобелевская премия мира присуждена Ширин Эбади – «За вклад 

в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно жен-
щин и детей в Иране».

15 октября – КНР осуществила запуск первого космического корабля с 
космонавтом на борту.

2004 г. – 4 января – М.Н. Саакашвили победил на президентских выбо-
рах в Грузии.

11 марта – теракты на железной дороге в г. Мадриде (Испания). Погиб 
191 человек.

1 мая – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Сло-
вения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза.

13 июня – выборы в Европарламент. Победу одержал блок консерва-
тивных партий (более 250 голосов). На втором месте блок социали-
стических партий (около 200 голосов).

21–22 ноября – саммит организации Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества в г. Сантьяго (Чили).

22 ноября – на Украине началась «оранжевая революция».
26 декабря – в результате третьего тура президентских выборов новым 

Президентом Украины стал лидер оппозиции Виктор Ющенко.
 – крупнейшее землетрясение в Индийском океане у берегов Юго-

Восточной Азии. В результате цунами погибло около 230 тыс. чел.
2005 г. – 22 января – министр иностранных дел Северной Кореи Ким 

Ке Гван объявил о том, что КНДР стала ядерной державой.
16 февраля – вступил в силу Киотский протокол.
 – Россия получила статус наблюдателя в ОИК. 
14 марта – в г. Бейруте прошёл митинг оппозиции, в котором участво-

вал почти 1 млн человек – самый крупный митинг за всю историю 
Ливана.

24 марта – начало «тюльпановой революции» в Киргизии.
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5 апреля – Президент Киргизии А. Акаев ушёл в отставку.
Август – скандал с избиением в Польше детей российских дипломатов 

и «ответным» избиением поляков в Москве.
Декабрь – дешевеет недвижимость в США.
2006 г. – январь – первая «газовая война» между Украиной и Россией.
3 февраля – в исламском мире прошли массовые протесты против 

публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Дании.
5 февраля – Президент Ирана приказал возобновить обогащение 

урана. В ответ на это США объявили, что в отношении Ирана «долж-
ны рассматриваться» «любые средства».

11 марта – массовые протесты студентов во Франции.
15 мая – США ввели санкции против Венесуэлы «за недостаточное 

сотрудничество в борьбе с терроризмом». Решение ввести эмбарго 
на экспорт вооружений в Венесуэлу.

3 июня – провозглашение независимости Черногории от Государ-
ственного Союза Сербии и Черногории.

 – первые банкротства ипотечных компаний в США.
2 июля – на президентских выборах в Мексике победил Фелипе Каль-

дерон.
28 октября – в Аргентине прошли выборы президента и членов Наци-

онального Конгресса. На президентских выборах победила Кристи-
на Фернандес де Киршнер, супруга бывшего президента страны 
Нестора Киршнера.

30 декабря – казнён экс-президент Ирака Саддам Хусейн.
2007 г. – 1 января – Болгария и Румыния вступили в Европейский союз. 

Генеральным секретарём ООН стал Пан Ги Мун. Ангола вступила в 
ОПЕК.

11 января – Вьетнам вступил в ВТО, став 150-м членом этой организа-
ции.

10 февраля – Президент России В.В. Путин произнёс в ФРГ так называ-
емую «Мюнхенскую речь».

27 декабря – в г. Равалпинди (Пакистан) произошёл теракт, в результа-
те которого погибла премьер-министр Беназир Бхутто и ещё более 
20 человек.

2008 г. – январь – очередная «газовая война» между Украиной и Рос-
сией.

Март – Президентом России избран Д.А. Медведев.
8–12 августа – попытка Грузии силой ликвидировать независимость 

Юго-Осетинской Республики выливается в «пятидневную войну» с 
российскими войсками – «операция принуждения к миру». 

Август – летние Олимпийские игры в г. Пекине (КНР).
Сентябрь – национализированы крупнейшие американские компа-

нии Fannie Mae и Freddie Mac (стоимость ипотечного портфеля 
составляет 5,2 трлн долл.). Акции компаний обрушиваются на 90%.

15 сентября – банкротится один из крупнейших американских банков 
Lehman Brothers.



323

4 ноября – Б. Обама избран 44-м Президентом США.
15 ноября – в США прошёл саммит «большой двадцатки».
23 ноября – состоялся саммит АТЭС. Его участники высказали мнение, 

что международный финансовый кризис может продлиться около 
двух лет.

2009 г. – январь – очередная «газовая война» между Украиной и Рос-
сией.

3 января – израильская армия начала операцию против боевиков 
«Хаммаза» в Палестине.

2 апреля – лондонский саммит «большой двадцатки». 
Апрель – в Мексике началась вспышка свиного гриппа.
8 июня – умер Омар Бонго, который был президентом (диктатором) 

Габона (Африка) в течение 41 года.
2010 г. – 1 января – вступил в силу Таможенный союз России, Бело-

руссии и Казахстана.
 – введение в обращение сукре – единой валюты некоторых стран 

Латинской Америки для взаимных расчётов в безналичной форме.
22 января – экипаж Международной космической станции получил 

прямой доступ в Интернет.
18 марта – математический институт Клэя объявил о присуждении 

Григорию Перельману премии в размере 1 млн долларов США за 
доказательство гипотезы Пуанкаре. Это первое в истории присуж-
дение премии за решение одной из проблем тысячелетия.

21 марта – извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.
8 апреля – президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак 

Обама в г. Праге (Чехия) подписали Договор о сокращении страте-
гических наступательных вооружений сроком на 10 лет.

 – в ЮАР прошёл чемпионат мира по футболу.
31 августа – Президент США Барак Обама официально объявил о 

завершении военной операции в Ираке.
11–12 ноября – 5-й саммит «Группы двадцати» в г. Сеуле (Южная 

Корея). 
19–20 ноября – саммит НАТО в г. Лиссабоне (Португалия). 
1–2 декабря – саммит ОБСЕ в г. Астане (Казахстан).
22 декабря – сенат США ратифицировал Договор с Россией о сокраще-

нии наступательных вооружений.
2011 – серия революций в арабских странах (Тунис, Египет, Йемен, 

Сирия, Ливия), направленных против многолетних авторитарных 
режимов.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

• Дополните своё решение проблемы общеобразовательного уровня, 
проанализировав источники и мнения историков и публицистов. Поми-
мо предложенных нами материалов, вы можете найти и свои, пользуясь 
дополнительной литературой и ресурсами Интернета.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Папа римский Иоанн Павел II

О человеке. Иоанн Павел II (18 мая 1920 – 2 апреля 2005) – папа рим-
ский, предстоятель Римско-католической церкви (16 октября 1978 – 
2 апреля 2005). 

Мы стоим перед лицом более объёмной реальности, которую 
можно признать настоящей структурой греха: её характерная 
черта – экспансия культуры, направленная против солидарно-
сти и в ряде случаев приобретающая вид «культуры смерти». 
Она распространяется под воздействием мощных культурных, 
экономических и политических тенденций, отражающих опреде-
лённую концепцию общества, где важнейшим критерием явля-
ется успех. Рассматривая положение дел с этой точки зрения, 
можно, собственно говоря, назвать его войной сильных против 
бессильных. 

Из Окружного послания «Evangelium Vitae» папы Иоанна Павла II
о ценности и нерушимости человеческой жизни. 1997 г.

Савицкая Т.Е. Глобализация-2 //
Полис. Политические исследования. № 5. 2001. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

О человеке. Патриарх Кирилл (род. 20 ноября 1946, в миру – Влади-
мир Михайлович Гундяев) – епископ Русской православной церкви. С 
1 февраля 2009 г. – Патриарх Московский и всея Руси, предстоятель 
Русской православной церкви. 

Тема культуры имеет огромное значение для будущего нашей 
страны, потому что состояние культуры вызывает огромную тре-
вогу и, что самое главное, система координат, в которых развива-
ется культура, всё больше и больше приобретает антигуманный, 
безбожный и нехристианский характер. Мы живём в безбожном 
мире, мы должны ясно это понимать, потому что доминирующей 
является в лучшем случае безбожная, а в худшем случае – анти-
христианская и антирелигиозная культура. Поэтому всё, что 
касается культуры, очень важно. Только нужно очень тщательно 
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продумать, что мы можем сделать своими точечными усилиями. 
Важно, чтобы эти усилия были очень яркими, значимыми и могли 
реально повлиять на сознание людей.

Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на заседании Координационного комитета по поддержке ини-

циатив под эгидой Русской православной церкви 2 декабря 2010 г.
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=45246

Из статьи А.Г. Кучерены. От Желябова до бен Ладена
Об авторе. Кучерена Анатолий Григорьевич (род. 23 августа 1960) – 

адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. 

Среди объективных причин, обуславливающих международный 
терроризм, исследователи называют гигантскую пропасть в уров-
не жизни между индустриально развитыми странами и мировой 
периферией и соответственно между ценностями и стилем жизни 
«золотого миллиарда», с одной стороны, и отсталых стран Ближ-
него и Среднего Востока, Азии, Африки – с другой. 

По данным, приведённым Фиделем Кастро на Международной 
конференции по финансированию развития в Монтеррее (Мекси-
ка), в 2001 г. число голодающих в мире достигло 826 млн человек, 
число тех, кто не располагает элементарными санитарными усло-
виями, – 2,4 млрд человек, число неграмотных взрослых – 854 млн 
человек. Население развитых стран живёт в среднем на 30 лет 
дольше, чем население Африки. Состояние трёх самых богатых 
людей мира превышает ВВП 48 самых бедных стран. Ежегодно 
более 11 млн детей умирают от причин, которые можно предот-
вратить. 

Допустимо сделать вывод о том, что на Земле параллельно 
существуют два мира – с качественно различными условиями 
жизни, культурами, ценностями. Между ними неизбежно возни-
кает конфликт.

http://www.kucherena.ru/events/31/2002/147/ 

М.Е. Швыдкой

О политике. Швыдкой Михаил Ефимович (род. 5 сентября 1948) – 
государственный деятель РФ, министр культуры РФ (2000–2004) и 
руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии 
(2004–2008), президент Академии российского телевидения (с 6 ноября 
2008).

Глобализация мировых связей – естественный цивилизацион-
ный процесс. Против него возражать невозможно и не имеет смыс-
ла. Объединение наций и народов – процесс позитивный, однако, 
объединяя рынки, валюты, создавая общие экономические зоны в 
Латинской, Северной и Южной Америке или в Европе и Юго-Вос-
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точной Азии, естественно, многие страны опасаются, что в про-
цессе такой универсализации они потеряют свою национальную 
самобытность, самопознание нации как уникальный культурный 
феномен. Такие опасения актуальны и для России – угроза ниве-
лировки национальной самобытности висит не только над мало-
численными нациями, но и над русской…

Из выступления М.Е. Швыдкого на встрече министров 
культуры государств–членов ЮНЕСКО, Париж, 11–12 декабря 2000 г. 
http://archipelag.ru/geoeconomics/global/challenge/globalization-culture/

В.Г. Федотова

Об учёном. Федотова Валентина Гавриловна (1941) – доктор наук, 
профессор кафедры культурологии МГУ, зав. сектором социальной 
философии Института философии РАН. Сфера научных интересов – 
социальная философия, методология социального познания. 

…Проблема вхождения в глобальный мир – это новый вариант 
вопроса о прогрессе, хотя у него есть качественное отличие, кото-
рое будет показано на примере России. Глобализация создаёт клуб 
стран-чемпионов. Это – клуб избранных стран. Кто из незапад-
ных стран вошёл в мир глобальной экономики? Приведём данные, 
которые имеются в литературе: десять стран – Бразилия, Индия, 
ЮАР, Турция, Польша, Южная Корея, Китай, Аргентина, Мек-
сика, Индонезия (до 1998 г.). России тут нет. Тут нет, скажем, и 
Саудовской Аравии с её нефтью, потому что здесь предъявляются 
несырьевые требования. Считается, что сырьё, вооружение, това-
ры первичной индустриальной переработки не могут характери-
зовать страну как участницу глобальной экономики, что подобное 
участие формируется высокотехнологичными и информационно 
ёмкими продуктами или продуктами, занимающими преоблада-
ющий объём на рынке или монопольно представленными на нём. 
Объём российской международной торговли невелик, и в ней пре-
обладает сырьё. Если Россия перестанет добывать нефть, в миро-
вой экономике немногое изменится. Больше нефти произведут 
страны ОПЕК или Венесуэла.

Федотова В.Г. Меняющийся мир и глобализация // 
Глобализация и гуманитарное знание, № 1, 2004 г. 

Комментарий авторов учебника: Сопоставьте данное утвержде-
ние с двумя фактами, проявившимися позже: 1) включение России в 
т.н. «большую восьмёрку» (с 1997 г., в 2006 г. – председательство) – 
неофициальный клуб наиболее развитых стран мира, вырабатываю-
щий общие подходы к решению глобальных проблем; 2) создание т.н. 
«большой индустриальной двадцатки» (зарождение в 1999 г., на уров-
не лидеров государств – в 2008 г.) – регулярных совещаний группы 
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стран, обеспечивающих 90% мирового производства, куда вошла и 
Саудовская Аравия.

Европейские политические эксперты об однополярности мира 

Карл Кайзер (глава Германского общества внешней политики): 
«Американское доминирование в военной сфере бесспорно. Оно 
сохранится, и с этим нужно считаться. Но однополярным этот мир 
является только с военной точки зрения. Если же мы обратим вни-
мание на экономику или на социальную сферу, здесь очень много 
действующих лиц, и все они имеют определённое значение.

Тьерри де Монбриаль (президент Французского институ-
та международных отношений): Нынешний мир, безусловно, 
однополярный. И если брать только одну из его составляющих – 
военную, то, конечно, США в военном отношении превосходят 
все остальные государства в мире. Судите сами: оборонный бюд-
жет США составляет более трети всей суммы военных расходов 
в мире.

Многополярный мир – не утопия // 
Российская газета, 29 июля 2003 г.

http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0729/6.shtm

Д.З. Хайретдинов

Об историке. Хайретдинов Дамир Зинюрович (род. 1972) – кандидат 
исторических наук, этнолог, историк-архивист. Работал в посольстве 
Королевства Саудовская Аравия в Москве (1999–2006). С 2006 г. – зам. 
председателя Духовного управления мусульман Нижегородской обла-
сти по связям с общественностью.

Последователи Ислама всегда – после того как в Средние века 
мусульманские государства на нашей территории прекрати-
ли своё существование, были в России на вторых-третьих ролях 
после европейцев – выходцев с Запада всегда принимали с рас-
простёртыми объятиями. Но в любом случае России никуда не 
деться от мусульман, ни мусульманам – от России. Российские 
территории – территории исконного автохтонного проживания 
народов, исповедующих Ислам. И это было, есть и будет, какие 
бы ни были взаимоотношения у государства с РПЦ, или с католи-
ками, или со старообрядцами. Это есть, это данность, как весна, 
осень, времена года.

http://portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=62588

В.М. Давыдов

Об учёном. Давыдов Владимир Михайлович – доктор экономических 
наук, профессор, академик РАЕН, директор Института Латинской Аме-
рики РАН. Сфера научных интересов – экономика и политика стран 
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Латинской Америки, их история и культура, внешняя и внутренняя 
политика.

В нашем институте мы предпочитаем термин «восходящие стра-
ны-гиганты». В принципе наиболее выдающиеся успехи демон-
стрирует именно эта четвёрка [Бразилия, Россия, Индия, Китай. – 
Прим. ред.], но к ней вплотную подходят другие крупные страны – 
Мексика, Южная Корея, ЮАР. Страны БРИК доказали свою 
состоятельность, а скептики, которые говорили об искусствен-
ности выделения этой группы, свою состоятельность не подтвер-
дили. Говорилось, что большие различия между членами этой 
четвёрки не позволят найти общий знаменатель их интересов и 
на этой основе институализировать механизм взаимодействия. 
Но они согласились перевести своё взаимодействие на постоян-
ную основу, ставится вопрос и о саммите. Диверсифицирована 
повестка дня. Для полной реализации своего потенциала этой 
группе надо нарастить политические мускулы и, безусловно, с 
наименьшими потерями выйти из нынешнего финансового кри-
зиса. Это будет реальный предвестник многополярного миропо-
рядка.

http://www.gzt.ru/topnews/politics/
-v-gosudarstvennom-rukovodstve-osoznali-/209497.html

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  

Список литературы 
для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 

например, по одной из следующих тем «Глобализация: «за» и «против», 
«Нужна ли России глобализация?» или «Многополярный мир 

в начале XXI века», «Российский путь в мире»

1. Бревдо Т.В., Волков Г.Ю., Миронова О.А. Глобализация мировой 
экономики. – М., 2008.

2. Быков О.Н. Международные отношения: Трансформация глобаль-
ной структуры. – М., 2004.

3. Россия и мир. Вчера, сегодня, завтра. Глобализация и перспективы 
социально-экономического развития. – М., 2005.

4. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. – М., 2009. 
5. Булатов А.С. Мировая экономика. – М., 2007.
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Глава 11

Россия перемен 
(рубеж XX–XXI вв.):

от рыночного шока к поискам демократии,
или 

Какое будущее мы создаём?

Президент эпохи перемен Б.Н. Ельцин

Честные выборы – единственный законный и мирный способ передачи 
власти тем, кому в данный момент доверяет большинство граждан
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§ 41. Либеральные реформы

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА

Без границ закона
Правление Б.Н. Ельцина – это 
череда серьёзнейших преступле-
ний против государства. <…> За 
время правления Б.Н. Ельцина Рос-
сия набрала кредитов и займов …
на общую сумму 30 млрд долла-
ров... Часть денег пошла в карма-
ны воров, мошенников – попро-
сту говоря, была украдена, а часть 
денег пошла на ежегодные выплаты 
долговых обязательств. 

В.А. Крючков, бывший Председатель 
КГБ СССР, член ГКЧП, проигравшего 
политическую борьбу Б.Н. Ельцину 

в августе 1991 г. Из книги «Личность 
и власть»

Без цепей рабства
Я уверен, что Ельцин войдёт 
в историю со знаком «плюс» 
хотя бы потому, что хотел 
раскрепостить Россию. 
Таких вождей у нас было 
мало. А вот тех, кто хотел 
закабалить, – почти все.

Б.Е. Немцов, современный 
российский политик, в годы 

президентства Б.Н. Ельцина 
нижегородский губернатор, 

а потом вице-премьер 
правительства. Из статьи 

«Памяти Ельцина», 
«Ведомости», 24 апреля 2007

• Сравните два высказывания о результатах правления Б.Н. Ельцина: в чём 
они противоречат друг другу? 

• Какую проблему урока можно сформулировать на основе этого противо-
речия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 361).

ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Объясните значение понятий рыночная экономика, демократия. 
(Словарь)

• Вспомните, как происходил распад СССР. Какие задачи внутренней поли-
тики должно было решать правительство независимой России в первую 
очередь? (§ 42)

до н. э. н.э. 1992 1999
I 

тыс.
II тыс. III тыс.

Первобытный мир
Древний мир
Средние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

1. Радикальная экономическая реформа: 
«шок» и «терапия» 1992–1993 гг.

• Разделите первые экономические последствия реформ Е.Т. Гайдара на 
положительные и отрицательные. • Сделайте вывод: правление Б.Н. Ель-
цина – это череда преступлений или попытка раскрепощения страны?

 
Экономическая ситуация в России после распада СССР оказа-

лась очень сложной. Полки магазинов опустели, т.к. у населения 
было в несколько раз больше денег, чем товаров по низким госу-
дарственным ценам. В условиях рынка это привело бы к росту 
цен, но в советской экономике все цены устанавливались прави-
тельством и не менялись. Поэтому, как только товары подвозили в 
магазин, их тут же покупали те, кто первым оказывался в многоме-
тровых очередях. Такое явление называется скрытой инфляцией. 
В результате некоторые товары стали распределять по талонам. 
Директора государственных предприятий не знали, как работать 
при отсутствии государственных планов, заказов и покупки про-
дукции, работники бастовали. Огромный военно-промышленный 
комплекс – заводы и институты, где работали миллионы наиболее 
квалифицированных специалистов, не получал более заказов от 
государства в связи с сокращением армии и вооружений и не был 
способен быстро перейти на выпуск мирной продукции. В послед-
ние месяцы правления КПСС резко сократился золото-валютный 
запас страны. Сохранялись низкие мировые цены на нефть и газ 
(главные товары экспорта). Оказались разорваны хозяйственные 
связи между предприятиями бывших союзных республик. 

Практически все экономисты видели решение только в перехо-
де к рыночной экономике с развитием частного предприниматель-
ства, создании конкуренции между производителями, приватиза-
ции (передаче в частные руки) неэффективно управляемой госу-
дарственной собственности, свободном ценообразовании. Именно 
по этому пути уже шли бывшие социалистические страны Вос-
точной Европы. Там эти реформы называли «шоковой терапией», 
в результате которой за короткое время население страдало от 
резкого роста цен, снижения уровня жизни, но потом постепенно 
приучалось самостоятельно искать новую работу, открывать свой 
бизнес, и экономическое положение выправлялось. 

В российском правительстве после борьбы разных вариантов 
конкретный проект реформ был подготовлен в октябре 1991 г. 
командой молодого экономиста Е.Т. Гайдара, ставшего вице-пре-
мьером по экономическим вопросам (премьер-министр в июне–
декабре 1992 г.). Исходя из того, что медлить нельзя, Е.Т. Гайдар 
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Переход к рыночной экономике. 1990-е гг.
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решил сначала провести либерализацию цен, а потом массовую 
приватизацию государственной собственности. Предполагалось 
уже через год достичь финансовой стабилизации. 

Цены на товары и услуги в России стали свободными с 1 янва-
ря 1992 г. Но, отпустив цены, правительство не просто проявило 
ту скрытую инфляцию, которая существовала в последние два 
года коммунистической власти, но и подхлестнуло её, так как 
при отсутствии конкуренции между производителями директора 
магазинов, боясь остаться без выручки, стали увеличивать цены в 
разы. К сентябрю 1992 г. общая инфляция составила 400%. Деньги, 
накопленные на сберкнижках в годы СССР (уже тогда не обеспе-
ченные товарами), резко обесценились. 

В августе 1992 г. началась приватизация государственной соб-
ственности, основанная на идее создания в стране «народного 
капитализма», разработанная главой Госкомимущества России 
А.Б. Чубайсом. Указом президента РФ Б.Н. Ельцина в России 
были введены приватизационные чеки (ваучеры) номиналом в 
10 тыс. рублей. Каждый россиянин (от грудного младенца до ста-
рика) получал один такой чек – свою долю приватизируемой госу-
дарственной собственности. На этот чек он мог приобрести акции 
предприятий, подлежащих приватизации. 

Однако попытка государства на основе чековой (ваучерной) при-
ватизации сформировать в стране многомиллионный зажиточ-
ный «средний класс», подобно тому, что преобладает в социаль-
ной структуре западных стран, не увенчалась успехом. Реальная 
рыночная стоимость ваучера оказалась значительно ниже заяв-
ленной. В основном граждане приобретали акции собственных 
предприятий. Если они не смогли перестроиться на выпуск нужной 
продукции, то продавались за долги. Если же предприятия рабо-
тали эффективно, то, как правило, их руководители по дешёвке 
скупали у работников акции и становились реальными собствен-
никами. Схожим оказался путь приватизационных фондов, кото-
рые зачастую создавали выходцы из старой партийно-советской 
номенклатуры. Скупив ваучеры у населения, они обходными путя-
ми приобретали акции выгодных предприятий лично для себя, а 
фонды объявляли банкротами. Криминальный капитал, создан-
ный за многие десятилетия функционирования теневой экономики, 
активно легализовался в новых экономических условиях. 

Помимо этих обманных схем, в приватизации участвовали и 
те граждане, что стали предпринимателями в последние годы 
существования СССР. Как правило, именно им удавалось создать 
эффективно работающие фирмы, начиная зачастую с нуля – с 
кредита в банке под залог собственной квартиры, с успешной тор-
говли продукцией, сделанной своими руками. 
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Так разными путями в России начали складываться слои сред-
них и крупных частных собственников промышленных предпри-
ятий и владельцев банков и финансовых фондов. Одновременно 
расширялся слой мелких предпринимателей, занятых в основном 
в торговле. Например, т.н. «челноки», привозившие из-за грани-
цы товары для продажи на рынке. Часть людей активно искала 
возможность заработать средства для жизни, но значительная 
часть граждан пребывала в растерянности. Преступные груп-
пировки стали активно вербовать безработных молодых людей, 
создавая вооружённые банды, которые собирали «дань» с пред-
принимателей. 

К концу 1992 г. скачок цен на промышленные товары и продук-
ты питания составил 2400%. Национальный доход сократился на 
20%, на столько же упало промышленное производство, т.к значи-
тельное число предприятий производили товары, по ассортимен-
ту и качеству не востребованные на рынке. Работники этих пред-
приятий не получали зарплату месяцами. В магазинах появились 
товары, но покупательная способность населения сократилась до 
минимума. Опасаясь голода, значительная часть горожан перехо-
дила к полунатуральному хозяйству, сажая картошку на дачных 
участках, чтобы как-то прокормиться. 

Тем не менее рынок как регулятор экономики страны заработал. 
На биржах стали складываться новые рыночные цены на опто-
вые партии сырья, продукцию заводов. Заново устанавливались 
хозяйственные связи между теми предприятиями, руководители 
которых сумели разобраться в рыночной стихии. 

В последующие годы ситуация в стране улучшалась, но мед-
ленно. Бедность и даже откровенная нищета значительной части 
населения вызвали разочарование россиян в идеалах либеральной 
демократии. Критики Е.Т. Гайдара называли его реформы «шоком 
без терапии».

2. Обострение политической борьбы и Конституция 1993 г.
 • Какие гражданские выводы из событий 1993 г. вы можете сделать? 

• Дополните свой вывод: правление Б.Н. Ельцина – это череда престу-
плений или попытка раскрепощения страны?

Трудности перехода к рынку привели к расколу среди демо-
кратического российского руководства. Президент Б.Н. Ельцин 
поддерживал меры правительства Е.Т. Гайдара, а его бывшие 
соратники по борьбе с коммунистическим союзным правитель-
ством – глава Верховного Совета Р.И. Хасбулатов и вице-прези-
дент А.В. Руцкой – выступали резко против и требовали найти 
иной, более справедливый и менее болезненный для населения 
путь реформ. При этом их протест активно поддерживали про-
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тивники преобразований – коммунисты и националисты разных 
направлений, широко представленные в Советах всех уровней (от 
районов до Съезда народных депутатов России). Так страна ока-
залась в ситуации конфликта между исполнительной и законода-
тельной ветвями государственной власти. 

Это противостояние усугублялось тем, что существовавшая 
Конституция РСФСР (принятая еще в 1978 г.), даже многократно 
исправленная, не отражала новой ситуации, противоречила сама 
себе, новым законам и новым условиям капиталистического и 
демократического переустройства страны. Верховный Совет пре-
тендовал на роль главного центра власти и готовил новый вариант 
Конституции, превращающей Россию в республику парламент-
ского типа (где министров назначают депутаты, а не президент). 
Президент Б.Н. Ельцин стремился этого не допустить, его сторон-
ники готовили свой вариант новой Конституции. 

Весной 1993 г. был проведён Всероссийский референдум 
(народное голосование), на котором большинство граждан Рос-
сии заявили, что: «доверяют Президенту Б.Н. Ельцину» (40,4 млн 
голосов из 68,8 голосовавших – 58%); «одобряют социально-эко-
номическую политику» Президента и правительства (35,4 млн 
голосов из 68,7 голосовавших – 51%); не считают необходимым 
проведение досрочных выборов как Съезда народных депутатов, 
так и Президента России. Таким образом налицо был явный рас-
кол российского общества, но большинство всё-таки считало, что 
депутаты и Президент (отражавшие разные подходы к темпам 
реформ) должны договориться и довести реформы до положи-
тельного результата. 

Тем не менее противостояние продолжалось. Президент и пра-
вительство ограничивали доступ оппозиции к телевидению, обе 
стороны настаивали на своём варианте Конституции. К осени 
1993 г. жёсткий конфликт исполнительной и законодательной 
ветвей власти вылился в острейший конституционный кризис, 
едва не перешедший рубеж гражданской войны. 

21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал указ № 1400 о роспу-
ске Съезда народных депутатов и Верховного Совета страны и 
проведении в декабре 1993 г. выборов в новый парламент, а также 
референдума о новой Конституции. Руководство Верховного 
Совета и большинство членов Конституционного суда сочли этот 
указ неконституционным. Б.Н. Ельцин был объявлен отстранён-
ным от власти. Верховный Совет, в соответствии с действующей 
Конституцией, назначил президентом вице-президента страны 
А.В. Руцкого. После двухнедельной конфронтации 3–4 октя-
бря начались кровавые столкновения. Вооружённые сторонни-
ки Верховного Совета (самых разных политических ориента-
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ций, но в основном коммунистической и националистической) 
прорвали кольцо милицейского окружения, захватили зда-
ние московской мэрии и попытались взять штурмом телецентр 
«Останкино». Одновременно в центре Москвы собрались тыся-
чи граждан, поддерживавших правительство и президента. 
Армия и другие силовые структуры после колебаний выполни-
ли приказ президента  Б.Н. Ельцина о вооружённом подавле-
нии сторонников Верховного Совета. Они были блокированы в 
Белом доме (тогдашней резиденции Верховного Совета РСФСР) 
и после обстрела его танками сдались. Эти события по-разному 
трактуются историками и юристами. Одни считают действия 
руководства и защитников Верховного Совета попыткой госу-
дарственного переворота, другие точно так же трактуют указ 
Б.Н. Ельцина № 1400 и расстрел здания парламента. 

Через два месяца, 12 декабря, народное голосование дало про-
тиворечивый результат. Большинство голосовавших поддержа-
ли президентский вариант Конституции, который давал главе 
государства широкие полномочия по руководству страной и пра-
вительством. Одновременно на выборах в нижнюю палату ново-
го парламента – Государственную думу – около половины голо-
сов набрали партии, выступавшие резко против Президента и его 
правительства (ЛДПР В.В. Жириновского, КПРФ Г.А. Зюганова, 
аграрии). Ещё около четверти голосов набрали демократические 

Поддержка партий избирателями на выборах 1993 года*

Демократические и либеральные идеи 
и лозунги Коммунистические 

и социалистические 
идеи и лозунги

Националистические 
и авторитарные идеи 

и лозунгиПоддерживавшие 
правительство

Оппозиционные

Выбор России – 
15%
Партия россий-
ского единства и 
согласия – 7,5%

«Яблоко» – 8,5%
Демократическая 
партия России –  
около 6%
Женщины России – 
9%

Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации – 13,5%
Аграрная партия – 
9%

Либерально-
демократическая 
партия России* 
(ЛДПР) – 25%

22–23% 23–24% 22–23% 25%

* Во время предвыборных кампаний В. Жириновский – лидер ЛДПР – при-
влекал внимание скандальными заявлениями и личными оскорблениями своих 
оппонентов. Впоследствии разные политические силы неоднократно обвиняли 
эту партию и её лидера в том, что они за деньги меняют свою позицию при голо-
совании в Государственной думе, а во время избирательных кампаний прямо на 
митингах раздают денежные купюры тем, кто обещает голосовать за них. Жири-
новский и ЛДПР не признают этих обвинений.
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движения, критиковавшие политику Президента («Яблоко» – 
Г.А. Явлинского и др.) и лишь четверть – те, кто выражал ему под-
держку («Выбор России» Е.Т. Гайдара). Таким образом, первый 
состав Государственной думы РФ вновь оказался оппозиционным 
по отношению к исполнительной власти. Тем не менее утверж-
дённая референдумом Конституция 12 декабря 1993 г. преврати-
ла Россию в президентскую республику и позволила установить 
относительную политическую стабильность в стране. 

3. Развитие страны в 1994–1999 гг. 

• На основе анализа истории России 1990-х гг. дополните свой вывод: 
правление Б.Н. Ельцина – это череда преступлений или попытка раскре-
пощения страны? 

Правительство России, главу которого Е.Т. Гайдара в декабре 
1992 г. сменил В.С. Черномырдин (один из создателей ещё совет-
ского «Газпрома»), сделало первые, самые трудные шаги в рыноч-
ной экономике. При этом оздоровление хозяйственной сферы 
происходило крайне медленно. С 1992 по 1999 г., с одной стороны, 
большая часть граждан бесплатно стали собственниками своих 
квартир (ранее снимаемых у государства), постепенно происхо-
дило становление частных фирм, которые начинали вкладывать 
деньги не только в торговлю импортными товарами, но и в произ-
водство собственных. Однако большая часть ещё советских про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий разорялись и 
закрывались. В результате общий уровень производства в стра-
не продолжал снижаться, люди всячески уклонялись от уплаты 
налогов, бюджет страны оставался дефицитным, большая часть 
граждан, особенно работники государственных предприятий и 
учреждений, получали мизерную зарплату, которую часто задер-
живали. Страну периодически сотрясали забастовки шахтёров, 
учителей и т.п. 

Экономические проблемы дополнялись национально-полити-
ческими. Ещё в 1992 г. все субъекты Федерации подписали Феде-
ративный договор о разграничении полномочий между центром и 
регионами. Его основные положения вошли в Конституцию 1993 г. 
Из всех регионов Федеративный договор не подписала толь-
ко Чеченская Республика, где в 1991 г. к власти пришли люди, 
взявшие курс на отделение от Российской Федерации. В декабре 
1994 г. Б.Н. Ельцин решил применить силу для восстановления 
конституционного порядка в Чечне. Начавшаяся война приняла 
затяжной и кровопролитный характер и привела к многочис-
ленным жертвам и разрушениям. Летом 1996 г. были достигну-
ты Хасавюртовские соглашения, которые формально сохраняли 
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Чечню в составе России до повторного рассмотрения вопроса не 
позднее декабря 2001 г.

На этом фоне проходили президентские выборы 1996 г. В нача-
ле избирательной кампании рейтинг действующего президента 
Б.Н. Ельцина был минимальным. Прошедшие перед этим выбо-
ры глав регионов в половине случаев привели к смене сторон-
ников демократических реформ коммунистами. В январе 1996 г. 
на выборах в Государственную думу проправительственная 
партия «Наш дом – Россия» набрала только 10% голосов. Тем 
не менее команда Б.Н. Ельцина могла опереться на финансо-
вую помощь частных банков и влияние массовых СМИ (кон-
троль над государственными телеканалами и поддержка неза-
висимых средств массовой информации). В результате, набрав 
популярность, Б.Н. Ельцин вышел во второй тур голосования 
вместе с лидером коммунистов Г.А. Зюгановым. Перед вторым 
туром СМИ постоянно напоминали избирателям, что избрание 
Б.Н. Ельцина означает выбор демократического пути развития, а 
голос, отданный за Г.А. Зюганова, – возврат к старым советским 
временам всеобщего дефицита и талонов. C минимальным переве-
сом Б.Н. Ельцин одержал победу во втором туре.

Осенью 1996 г. состояние здоровья Б.Н. Ельцина резко ухудши-
лось. Он перенёс операцию на сердце и вернулся к активной работе 
лишь в начале 1997 г. В дальнейшем состояние здоровья Б.Н. Ель-
цина позволяло ему работать по 2–3 часа в день, из-за этого сры-
вались международные визиты. Однако в стране установилась 
реальная многопартийность и свобода слова. Независимые от 
государства телеканалы с разных позиций активно критиковали 
правительство и лично президента. На региональных и думских 
выборах граждане учились принимать самостоятельные реше-
ния, отдавая свои голоса тем, кто способен выражать их интересы, 
лишая власти губернаторов, мэров и депутатов, не выполнявших 
своих обязательств. 

Социально-экономическая ситуация оставалась очень проти-
воречивой. С одной стороны, правительству удалось остановить 
инфляцию и стабилизировать цены на рынках. Владельцы круп-
ных банков (за поддержку на выборах) получили возможность 
купить наиболее выгодные нефтедобывающие предприятия на 
льготных условиях. Собственники крупного капитала, так назы-
ваемые «олигархи», оказывали большое влияние на экономику 
и политику. Постепенно расширялись частные фирмы, уровень 
жизни их сотрудников постепенно повышался. При этом большая 
часть населения не замечала позитивных изменений. Уклонение 
от уплаты налогов и сохраняющиеся низкие цены на нефть при-
водили к многомесячным задержкам зарплат бюджетникам, пен-
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сий – старикам, росту кредитов, которые Россия брала в западных 
банках, росту внутренней задолжности российского правитель-
ства.

Стремясь покрыть дефицит бюджета, правительство выпу-
скало облигации, которые охотно скупали финансовые структу-
ры. Однако платить по этим облигациям государству было нечем. 
После отставки В.С. Черномырдина весной 1998 г. новому пре-
мьер-министру С.В. Кириенко и его кабинету не удалось удер-
жать курс доллара по отношению к российскому рублю в рамках 
контролируемого Госбанком валютного коридора в 5–6 рублей. 
В августе 1998 г. произошёл дефолт – государство объявило о 
невозможности платить по своим долгам – и обвал курса россий-
ского рубля: теперь за один доллар давали не 5–6 рублей, как 
раньше, а 24 рубля. С.В. Кириенко был отправлен в отставку. 

Президент нашёл компромиссную кандидатуру Е.М. Прима-
кова, который в прежних правительствах был министром ино-
странных дел. Правительству Е.М. Примакова (с участием разных 
политических сил) удалось стабилизировать положение в эконо-
мике. После кризиса начался постепенный рост отечественного 
производства, т.к. импорт стал менее выгодным. Замедлился отток 
российского капитала за рубеж, банкиры и олигархи вкладывали 
средства в промышленное и сельскохозяйственное производство. 

Между тем окружение Б.Н. Ельцина активно искало «преем-
ника», способного победить на следующих выборах, намечен-

Улица Москвы. 1997 г. Забастовка шахтёров у Дома Правительства. 1998 г.
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ных на 2000 г., и обеспечить сохранение власти и собственности 
близких к президенту группировок. В мае 1999 г. правительство 
Е.М. Примакова было отправлено в отставку. Новый премьер 
С.В. Степашин проработал чуть более 100 дней. В августе 1999 г. 
чеченские боевики развязали ещё одну военную кампанию, 
напав на соседний Дагестан. Началась вторая чеченская война 
в истории современной России, спровоцировавшая отставку 
С.В. Степашина. В сентябре 1999 г. новым премьер-министром 
был утверждён В.В. Путин, который до этого год с небольшим 
был директором ФСБ – Федеральной службы безопасности. 

Решительные действия и успехи в подавлении агрессии чечен-
ских боевиков способствовали быстрому росту популярности ново-
го премьера. Созданное для его поддержки новое проправитель-
ственное объединение «Единство» в острой политической борьбе 
набрало больше всего голосов на выборах в Государственную думу 
в декабре 1999 г. 31 декабря 1999 г. первый Президент России 
Б.Н. Ельцин заявил, что уходит в отставку, передав до выборов 
президентские полномочия премьеру В.В. Путину.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В 1990-е гг. в России в ходе либеральных реформ и ценой резко-
го падения производства и уровня жизни были созданы: 
–  рыночная экономика, отягощённая преобладанием «олигархиче-

ского капитала», но преодолевшая фазу падения в конце 1998 г.; 
–  демократическая политическая система, отягощённая проблемами 

нестабильности, низким уровнем соблюдения законов, но с рабо-
тающими механизмами критики и смены власти оппозицией.

 

Коммунисты Демонстрация демократов. 1993 г. Монархисты
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Хронология событий 1990-х годов

• Выделите 2–3 самых важных события политической и социально-эконо-
мической жизни России.

1991 г. – 25 декабря – над Кремлем спущен красный флаг СССР и под-
нят трёхцветный флаг России – символ её независимости.

1992 г. – январь – начало экономической реформы правительства 
Е.Т. Гайдара с либерализации цен: разрешение директорам тор-
говых организаций самостоятельно устанавливать цены приводит 
к их скачкообразному росту в несколько раз, что подстёгивает 
инфляцию и обесценивает сбережения граждан в государственн-
ном банке.

Весна–лето – резкое снижение уровня жизни граждан, падение про-
изводства, рост протестов и начало конфликта Президента 
Б.Н. Ельцина (поддерживавшего меры правительства Е.Т. Гайдара) 
и Верховного Совета (во главе с председателем Р.И. Хасбулато-
вым и вице-президентом А.В. Руцким), выступавшего против тако-
го варианта экономических реформ.

14 августа – начало приватизации (передачи в частные руки) части госу-
дарственной собственности через введение приватизационных 
чеков (ваучеров) – автор данного варианта глава Госкомимущества 
А.Б. Чубайс. 

14 декабря – после отправки в отставку правительства Е.Т. Гайдара 
Президент и Верховный Совет России назначают новое прави-
тельство во главе с В.С. Черномырдиным.

1993 г. – 3 января – Президент РФ Б.Н. Ельцин и Президент США 
Дж. Буш-старший подписали второй договор о сокращении стра-
тегических вооружений, предусматривающий сокращение числа 
ядерных боеголовок на две трети.

26 апреля – проведён референдум о доверии Президенту РФ и Съез-
ду народных депутатов – большинство граждан поддержали обе 
противостоявшие друг другу ветви власти, тем самым фактически 
призвав их к поиску компромисса.

Июль – денежная реформа: прекращено хождение советских денеж-
ных знаков, они заменены российскими деньгами (высокие темпы 
инфляции сохраняются).

21 сентября – Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал указ «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» – о роспу-
ске Верховного Совета РФ. В ответ Верховный Совет назначает 
А.В. Руцкого новым президентом (оба действия нарушали суще-
ствовавшие законы).

3–4 октября – вооружённое столкновение сторонников исполнитель-
ной и законодательной властей в Москве.
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12 декабря – на референдуме принята Конституция РФ. Выборы в 
Совет Федерации и Государственную думу. Результаты выборов в 
Государственную думу: ЛДПР – 64 депутата, «Выбор России» – 64, 
КПРФ – 42, АПР («Аграрная партия России») – 37, «Яблоко» – 27, 
«Женщины России» – 23, ПРЕС («Партия российского единства и 
согласия») – 22, «Демократическая партия России» – 14, «Граж-
данский союз» – 10, «Российское движение демократических ре-
форм» – 5, «Достоинство и милосердие» – 3, «Будущее России – 
новые имена» – 2, «Кедр» – 1. Независимые депутаты (по одноман-
датным округам) – 130.

1994 г. – 26 февраля – амнистия всех политических заключённых, 
включая руководителей неудачного государственного переворо-
та в августе 1991 г. и руководителей Верховного Совета в октябре 
1993 г.

Август – вывод российских войск из Эстонии и Латвии.
Сентябрь – вывод российских войск из Польши.
10 декабря – начало первой чеченской войны, вступление федераль-

ных войск на территорию Чеченской Республики, возглавляемой 
Д. Дудаевым.

1995 г. – 8 февраля – забастовка: 500 тыс. шахтеров из 228 российских 
шахт требуют повышения зарплаты.

14 июня – налёт боевиков Шамиля Басаева на г. Буденновск.
26 октября – госпитализация Президента РФ Б.Н. Ельцина (болезнь 

продолжалась до 26 декабря).
Октябрь – совершено покушение на командующего федеральными 

войсками в Чечне генерала А.С. Романова. Мирные переговоры 
сорваны.

1996 г. – Апрель – Президент Чечни генерал Д. Дудаев уничтожен уда-
ром ракеты класса «воздух–земля».

16 и 30 июня – два тура президентских выборов. Победа Б.Н. Ельцина 
во втором туре.

30 августа – в Хасавюрте подписаны мирные соглашения федерально-
го центра и Чечни, согласно которым предусматривались полный 
вывод российских войск с территории Чечни, проведение всеоб-
щих демократических выборов. Решение по статусу Чечни откла-
дывалось на пять лет.

18 ноября – взрыв жилого дома в г. Каспийске (Дагестан), где прожи-
вали семьи моряков-пограничников (67 человек погибших).

1997 г. – 2 апреля – подписание Союзного договора между Россией и 
Белоруссией.

17 июля – церемония захоронения останков последнего российского 
императора Николая II и членов царской семьи в Петропавлов-
ском соборе г. Санкт-Петербурга.

1998 г. – 1 января – деноминация рубля в 1000 раз.
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23 марта – отставка В.С. Черномырдина с поста премьер-министра 
страны.

Март – новым премьер-министром назначен С.В. Кириенко.
8 августа – в стране начинается финансовый кризис – дефолт: резкое 

падение курса рубля, рост цен, массовое недовольство.
24 августа – отставка правительства С.В. Кириенко.
11 сентября – премьер-министром страны назначен Е.М. Примаков, 

правительство которого добивается экономической стабилиза-
ции. После кризиса начинается слабый рост отечественного про-
изводства, т.к. импорт становится менее выгодным. 

1999 г. – 12 мая – отставка правительства Е.М. Примакова.
Май – новым премьер-министром страны назначен С.В. Степашин.
7 августа – начало второй чеченской войны. Вторжение нескольких 

тысяч чеченских боевиков в Дагестан.
9 августа – отставка правительства С.В. Степашина.
Август – новым премьер-министром РФ назначен В.В. Путин.
4 сентября – в г. Буйнакске (Дагестан) взорван 5-этажный дом (61 чело-

век погиб, 140 человек ранено).
9 сентября – террористический акт в Москве: в ночь с 8 на 9 сентября 

взорван дом на Гурьяновской улице (погибло 94 человека, ране-
но – 164).

13 сентября – террористический акт в Москве: взорван 8-этажный дом 
на Каширском шоссе (погиб 121 человек, 9 получили ранения).

16 сентября – взрыв в 9-этажном жилом доме в г. Волгодонске, Ростов-
ская обл. (погибло 18 человек, пострадало 310 человек).

31 декабря – отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ. И.о. Прези-
дента РФ в соответствии с Конституцией назначен В.В. Путин.

Б.Н. Ельцин и П.С. Грачёв Б.Н. Ельцин и В.В. Путин 
в Кремле

В.В. Путин
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

• Дополните своё решение проблемы общеобразовательного уровня на 
основе приведённых и самостоятельно найденных вами источников. 
Каждый из них подвергайте критическому анализу (см. алгоритм на с. 5).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Из последнего официального выступления 
Президента России Б.Н. Ельцина 

31 декабря 1999 г. 
Дорогие россияне! 
…Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как Президент 

России. 
Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. 

Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. 
Я много раз слышал: «Ельцин любыми путями будет держаться 

за власть, он никому её не отдаст». Это – враньё. Дело в другом. 
Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в 
конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это 
и произошло. И также мне хотелось, чтобы вовремя состоялись и 
президентские выборы – в июне 2000 года. Это было очень важно 
для России. Мы создаём важнейший прецедент цивилизованной 
добровольной передачи власти от одного Президента России дру-
гому, вновь избранному. Я ухожу. Ухожу раньше положенного 
срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна 
вступить в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми ли-
цами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы – 
те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. <…>

Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами 
мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучи-
тельным. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых 
надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним 
махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного 
прошлого в богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. 
Казалось, одним рывком, и всё одолеем. Одним рывком не полу-
чилось. В чём-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы 
оказались слишком сложными. Мы продирались вперёд через 
ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испы-
тали потрясение. 

Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда не говорил, сегодня мне 
важно это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, 
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в моём сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что 
я могу сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного 
жилось лучше? Не было у меня более важной задачи. 

Я ухожу. Я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по сово-
купности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, 
поколение тех, кто может сделать больше и лучше…

Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. 
Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. 

С Новым годом! С Новым веком, дорогие мои!
http://lenta.ru/russia/1999/12/31/yeltsin/full_text.htm

С.В. Степашин

О политике. Степашин Сергей Вадимович (род. 2 марта 1952) – рос-
сийский государственный и политический деятель, доктор юридических 
наук, профессор, Председатель Правительства РФ (май – август 1999), 
с 19 апреля 2000 г. – Председатель Счётной палаты Российской Феде-
рации.

Он не допустил гражданской войны в нашей стране, рисковал 
собой и карьерой. Ельцин – человек неоднозначный, но взявший 
на себя большую ответственность за судьбу России. К сожалению, 
с исторической памятью в нашей стране просто беда.

Из статьи «Что вам сделал Борис Ельцин?», опубликованной 
в журнале «Коммерсант Власть» 27 апреля 2007 г. 

Из редакционных статей западных газет, посвящённых 
Б.Н. Ельцину, от 24 апреля 2007 г.

Американская газета «Вашингтон пост» от 24 апреля 2007 г.:
Вклад этого человека в историю неоднозначен, но его шаги в 

защиту свободы не изгладятся из людской памяти. 
Английская газета «Гардиан»:
Но если Ельцин и считал себя отцом-основателем посткомму-

нистической России, Томас Джефферсон из него не получился. 
Встреча, где президенты России, Украины и Белоруссии работали 
над планом распада Союза, закончилась пьяной ссорой. Демокра-
тическая заря России продлилась всего два года, пока новый пре-
зидент не приказал танкам стрелять по тому же самому парла-
менту, который помог ему покончить с советской властью. Во имя 
либеральной демократии начала литься кровь, что коробило неко-
торых демократов. Ельцин отказался от государственного субси-
дирования цен, восприняв это как догму, и в результате темпы 
инфляции подскочили до 2000%. Это называлось «шоковая тера-
пия», но шока в ней было слишком много, а терапии – слишком 
мало. Миллионы людей обнаружили, что их сбережения в одноча-
сье испарились, меж тем как родственники президента и его бли-
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жайшее окружение сколотили огромные личные состояния, кото-
рыми владеют по сей день. <…> Рыночные реформы Ельцина при-
вели к более значительному спаду промышленного производства, 
чем вторжение гитлеровских войск в 1941 году… Ельцин оказался 
более эффективным разрушителем СССР, чем строителем рос-
сийской демократии.

http://www.inosmi.ru/inrussia/20070424/234148.html

Р.А. Медведев

Об историке. Медведев Рой Александрович (род. 14 ноября 1925) – 
советский и российский историк, политический деятель. Автор книг 
«Они окружали Сталина», «Солженицын и Сахаров. Два пророка», 
«Владимир Путин. Восемь лет спустя», «Капитализм в России?» и др.

Нам с Ельциным, с одной стороны, повезло, с другой – не повез-
ло. В 1990 году спасти Советский Союз было практически невоз-
можно. В такой обстановке к власти могли прийти люди гораздо 
хуже, чем Ельцин, люди, совершенно неспособные управлять 
страной. Создавалась угроза внутренней национальной войны. 
И в этом смысле, хотя Ельцин и был разрушителем, нам повезло. 
Ельцин принял советское государство в очень плохом состоянии. 
Страна вымирала. Но оставил он страну в ещё худшем состоянии, 
хотя могло быть ещё хуже, если бы Чубайс, например, оказался 
президентом. Я против односторонних оценок президентства Ель-
цина. Ельцин был легитимным руководителем, его избрал народ. 
Он многое обещал и кое-что делал. Он часто выдвигал к власти 
достойных людей, например, на должность министра иностранных 
дел назначил Примакова…

Повезло ли России с Ельциным // 
«Вечерняя Москва», 1 февраля 2006 г.

В.А. Никонов

Об историке. Никонов Вячеслав Алексеевич (род. 5 июня 1956) – рос-
сийский политолог, политический деятель, историк, доктор историче-
ских наук. Помощник руководителя Администрации президента (1990–
1991), помощник Председателя КГБ (1991–1992), президент фонда 
«Политика» (с 1993), 9 февраля 2011 г. назначен деканом факультета 
Государственного управления МГУ.

Сами же выбирали, а потом и переизбрали. Борис Ельцин – 
фигура вполне исторического масштаба. Цельная, мощная, кото-
рая характерна, скорее, для революционных эпох, но при этом без-
умно противоречивая. И в этом исключительно русская. Ельцин – 
сильный человек. И не только физически. Он сокрушил всех про-
тивников и тактически не проиграл ни одной политической битвы. 
Он втащил сопротивляющуюся Россию на путь рыночного и почти 
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демократического развития. Ельцин – слабый человек. Болезни на 
месяцы выбивали его из строя. Огромные президентские полномо-
чия некогда было реализовывать, и страна становилась хаотичной, 
неуправляемой. Власть из-за слабости президента оказывалась в 
распоряжении неконституционных органов, круга не вполне ком-
петентных лиц, чьи интересы слишком часто не совпадали с бла-
гом России. Похоже, отставка Ельцина вызвала вздох облегчения 
на пространстве не только от Калининграда до Владивостока, но и 
от Ванкувера до Владивостока.

Повезло ли России с Ельциным // 
«Вечерняя Москва», 1 февраля 2006 г. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ-ИССЛЕДОВАНИЯ  
Список литературы 

для подготовки сообщений, докладов, рефератов, 
например, по теме «Б.Н. Ельцин глазами власти и народа»

1. Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: мнения 
россиян. Социологические очерки. – М., 2002. 

2. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический 
процесс в современной России. – М., 2008.

3. Млечин Л.М. Борис Ельцин. Послесловие. – М., 2007.
4. Пономарёва Е.Г. Современная Россия. Политические отношения и 

политические институты. – М., 2006.
5. Современная историография новейшей истории России и истории 

СССР. Под ред. В.И. Меньковского. – М., 2007.
6. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития совре-

менной России. – М., 2007.

Раненый. 4 октября 1993 г. Чеченские боевики Храм 
Христа Спасителя
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§ 42. Державная стабилизация 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА  

Вставание с колен
В 1990-е годы Россия, казалось, 
вот-вот исчезнет с карты мира. 
Большинству глобальных игроков 
было удобно иметь дело с бывшей 
сверхдержавой, бредущей в фар-
ватере чужой политики. Поставив 
чёткую цель – вернуть Россию на 
геополитическую арену в каче-
стве великой страны, – Владимир 
Путин добился своего. И это оче-
видно всем. Сегодня ни одну миро-
вую проблему невозможно решить 
без участия России и без учета её 
мнения. Сильная, уверенная в себе 
страна перестала уступать в меж-
дународных делах, решительно и 
последовательно отстаивая свои 
национальные интересы. «Время 
слабой России закончилось! Тот, 
кто этого не понял, не понял пре-
жде всего во вред себе», – твёрдо 
заявил Путин.

С. Морозов. Дипломатия Путина: 
Русское дзюдо на мировом 

татами. – М., 2008

Свет и тени
Каким останется В.В. Путин 
(его правительственный курс. – 
Прим. ред.) в истории России, 
зависит целиком и полностью 
от того, каким будет будущее 
России, а не от того, кто имен-
но будет писать учебники по 
истории нашей страны в неда-
лёком будущем. (…) Но уже 
сегодня можно предположить, 
что образ Путина будет, скорее 
всего, близок к чёрно-белому 
образу Н.С. Хрущёва, создан-
ному Э. Неизвестным. Причём 
сочетание чёрного и белого в 
образе В.В. Путина являет-
ся более естественным, чем у 
Н.С. Хрущёва.

О. Маслов, А. Прудник. 
Владимир Путин как символ в 

истории России – СССР со времён 
Александра II Освободителя.

http://www.polit.nnov.
ru/2006/07/06/putin/

• Сравните две оценки правительственного курса стабилизации В.В. Пути-
на: какая из них больше обращает внимание на достижения, а какая – на 
проблемы? 

• Какой вопрос урока можно сформулировать, исходя из этого противо-
речия? 

• Сформулируйте свой вариант учебной проблемы, а затем сравните его с 
авторским (с. 361).

до н. э. н.э.
I 

тыс.
II тыс.  III т ыс.

Первобытный мир
Древний мир
Cредние века

Новое время Новейшее время

XIX век XXI векXX век
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2000 2011
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ПОВТОРЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ  

• Какие проблемы развития России были первоочередными в 1990-е гг.?
• Объясните значение понятий демократия, диктатура, капита-

лизм, либерализм, консерватизм, монополия. (Словарь.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
 

1. Смена эпох
 • Сделайте вывод по проблеме: чего больше появилось в нашей стране 

за годы стабилизации: достижений или проблем?

31 декабря 1999 г., в разгар второй чеченской кампании, не 
дожидаясь очередных президентских выборов, Президент РФ 
Б.Н. Ельцин объявил о своей отставке, назначив в соответствии 
с Конституцией исполняющим обязанности президента Предсе-
дателя Правительства В.В. Путина. Его рейтинг быстро рос, бла-
годаря успехам во второй чеченской войне и поддержке разных 
политических сил. Спустя несколько месяцев, 26 марта 2000 г., 
Путин одержал победу на внеочередных президентских выбо-
рах, набрав 39 млн голосов из 75 млн голосовавших (52%). 

В мае 2000 г. Председателем Правительства РФ был назначен 
М.М. Касьянов. В условиях роста мировых цен на нефть ускорился 
подъём российской экономики (начавшийся еще в конце 1998 г.). 
В.В. Путин проводил последовательный курс на централизацию, 
укрепление «вертикали власти». Он провёл реформу Совета Феде-
рации (2000–2002 гг.): главы исполнительной и законодательной 
власти регионов, ранее являвшиеся по должности членами Совета 
Федерации (верхней палаты Федерального собрания РФ), лиши-
лись возможности лично представлять свои регионы в Москве. 
Было сформировано семь федеральных округов (май 2000 г.). 
В 2001–2003 гг. правительство добилось смены собственников 
независимых центральных телекомпаний (НТВ, ТВ-6), которые 
активно критиковали президента В. Путина и его курс. Тогда же 
лишились своего влияния и значительной части капитала (прива-
тизированного в 1995–1997 гг. на льготных условиях) российские 
олигархи, публично участвовавшие в политике и поддерживав-
шие оппозицию: Б. Березовский (уехал за границу) и М. Ходорков-
ский (арестован и осуждён за экономические преступления).

Политической стабильности мешала продолжающаяся война со 
сторонниками отделения Чечни. При этом часть бывших сепара-
тистов пошла на соглашение с федеральными властями. Боевые 
действия удалось прекратить лишь к весне 2003 г. Президентом 
Чечни был избран А.Х. Кадыров, бывший муфтий республики. 
В Чечне началось восстановление экономики и правопорядка, раз-
рушенного жилья, предприятий, школ и больниц. При этом ради-
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кальные исламисты, опираясь на поддержку международных тер-
рористических организаций, продолжили подпольную борьбу.

В декабре 2003 г. состоялись выборы в Государственную думу 
РФ, которые были признаны международными наблюдателями 
«свободными, но несправедливыми», т.к. государственные СМИ 
активно работали на правительственную партию и против всех 
остальных. Почти половину мест получила партия «Единая Рос-
сия», созданная в результате объединения умеренно консерватив-
ных, либеральных и социально ориентированных политических 
сил, поддерживающих курс президента В.В. Путина. Оппозиция 
была представлена КПРФ (коммунисты), ЛДПР (националистиче-
ски-авторитарная риторика) и блоком «Родина» (выступавшим с 
социалистических и отчасти националистических позиций). Впер-
вые демократические партии («Яблоко» и СПС) не прошли 5%-ный 
барьер голосов для попадания в Думу. 

24 февраля 2004 г. В.В. Путин отправил в отставку правительство 
М.М. Касьянова, назвав его работу «в целом удовлетворительной». 
5 марта 2004 г. новым премьером был назначен М.Е. Фрадков. 
14 марта 2004 г. состоялись очередные выборы Президента России. 
В условиях очевидной популярности В.В. Путина лидеры оппози-
ционных политических партий отказались от участия в выборах. 
В.В. Путин набрал 71% голосов избирателей и был переизбран на 
второй президентский срок. 

1 сентября 2004 г. произошла страшная трагедия в дагестанском 
городе Беслане. Террористы захватили и в течение 3 дней удер-
живали в здании школы № 1 1128 человек (детей, родителей, учи-
телей). В результате антитерористической операции по спасению 
погибло свыше 350 человек (1% населения города) – заложники и 
военнослужащие, участвовавшие в их спасении. Половина погиб-
ших – дети. Свыше 500 человек было ранено. 31 террорист убит, 
один арестован. Теракт в г. Беслане привёл к серьёзным полити-
ческим последствиям для республики и всей России в целом. 

4 сентября 2004 г. президент в обращении к народу обозначил 
необходимость реформ по причине ослабления власти, ухудше-
ния правопорядка и управления государством. В.В. Путин озвучил 
необходимость перехода к принципу фактической назначаемости 
глав субъектов РФ (выборы глав субъектов Федерации всенарод-
ным голосованием заменены утверждением законодательными 
собраниями регионов кандидатур, предложенных Президентом 
РФ), выдвинул идеи создания Общественной палаты РФ – сове-
щательного органа, представляющего гражданское общество, 
перехода к выборам в Государственную думу только по партий-
ным спискам (без выдвижения независимых кандидатов в одно-
мандатных округах). 
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Правительство М.Е. Фрадкова доработало до осени 2007 г. и 
было заменено правительством во главе с В.А. Зубковым. 

2. Экономический рост 2000-х гг.
 • Сделайте вывод по проблеме: чего больше появилось в нашей стране 

за годы стабилизации – достижений или проблем?

В 2000–2008 гг. в экономике России отмечался рост ВВП, промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, реальных доходов 
населения и прожиточного минимума, чему в основном способство-
вала благоприятная конъюнктура мировых цен на энергоносители – 
основная статья российского экспорта. Был проведён ряд масштаб-
ных реформ: пенсионная (2002 г.), банковская (2001–2004 гг.), нало-
говая (2000–2003 гг.), монетизация льгот (2005 г.). В 2003 г. президент 
В.В. Путин назвал важнейшей задачей удвоение ВВП до 2010 г., а 
в 2004 г. и провозгласил приоритетными направлениями решение 
проблемы преодоления бедности, модернизацию вооружённых 
сил, жилищную реформу. 

Рост доходов государства от продажи стремительно дорожа-
ющих на международном рынке нефти и газа (в т.ч. косвенно – 
через налоги крупнейших компаний) позволил на протяжении 
2000-х гг. регулярно, хотя и незначительно, повышать пенсии и 
зарплаты бюджетникам. Одновременно росли доходы частных 
фирм и их работников, постепенно повышался жизненный уро-
вень. В 2006–2007 гг. в России ежегодно продавалось более двух 
миллионов автомобилей. Страна полностью рассчиталась с внеш-
ними долгами, доставшимися от СССР, образовавшимися в 1980–
1990 гг. и в результате заимствований во времена Б.Н. Ельцина. 
Прекратились задержки зарплат, улучшилось финансирование 
армии, разных государственных программ. При этом эксперты 
выделяют целый ряд проблем развития российской экономи-
ки: производительность труда в несколько раз отстаёт от уровня 
западных стран; велика доля старого оборудования на заводах и 
фабриках; качество российских товаров, в том числе граждан-
ских самолетов, автомобилей, оставляет желать лучшего.

Правительство стало строить долгосрочные планы развития 
экономики до 2020 г. 5 сентября 2005 г. В.В. Путин выступил с 
инициативой «добиться более ощутимых результатов повыше-
ния благосостояния народа России». В качестве главных направ-
лений «инвестиций в человека» глава государства выделил здра-
воохранение, образование, жильё и сельское хозяйство, назвав 
их развитие «приоритетными национальными проектами». К 
настоящему времени созданы государственные корпорации по 
важнейшим отраслям экономики и науки:  нанотехнологиям, 
самолетостроению, судостроению. Заканчивается газификация 
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российской глубинки. Миллиарды рублей выделены на строи-
тельство новых автомобильных и железных дорог, реконструк-
цию аэропортов. Россия вошла в десятку крупнейших экономик 
мира, имея третий в мире (после Китая и Японии) международ-
ный валютный резерв.

3. Развитие России в 2007–2012 гг.
 • Сделайте вывод по проблеме: чего больше появилось в нашей стране 

за годы стабилизации – достижений или проблем?

На парламентских выборах в декабре 2007 г. с результатом 64% 
голосов (дающих право принимать любые решения без учета мне-
ния оппозиции) победила  партия «Единая Россия», выступающая 
за сохранение курса В. Путина. При этом оппозиция и европейские 
наблюдатели объявили, что выборы прошли с многочисленными 
нарушениями, искажающими реальную волю избирателей. Пар-
ламентскую оппозицию составили партии КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» (социал-демократические идеи и лозунги). На 
президентских выборах 2 марта 2008 г. победу одержал кандидат 
от партии «Единая Россия»Д.А. Медведев (70% голосов избирате-
лей). В.В. Путин (согласно Конституции не имевший права уча-
ствовать в выборах более двух раз подряд) не ушел из политики, 
а стал лидером «Единой России» и Председателем Правительства 
РФ. Так образовался «политический тандем» Медведев–Путин.

В 2008 г. Россия вместе с другими странами оказалась в эконо-
мическом кризисе: падение производства, снижение цен на нефть, 
рост безработицы, снижение зарплат. Однако резкого падения 
уровня жизни населения и производства удалось избежать благо-
даря самым разным антикризисным мерам и накопленным валют-
ным резервам от продажи энергоносителей.

Д. Медведев пошёл на потепление отношений с США, получив-
шими название «перезагрузка». Эту тенденцию не смог сломать 
даже спровоцированный Грузией вооружённый конфликт (август 
2008 г.), по его итогам Россия признала независимость Юго-Осетии 
и Абхазии.

Одновременно Д.А. Медведев продолжил укрепление «верти-
кали власти». В ноябре 2008 г., несмотря на протесты оппозиции, 
конституционным большинством голосов партии «Единая Россия» 
были приняты поправки к Конституции об увеличении сроков 
полномочий Президента России (с 4 до 6 лет) и Государственной 
думы (с 4 до 5 лет). Оппозиция критиковала политику тандема 
Медведев–Путин за расцвет коррупции во всех эшелонах власти, 
фактическую зависимость суда от чиновников, принятие неправо-
судных решений, за сокращение  возможностей граждан реально 
влиять на власть или критиковать её действия в СМИ. 
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Все эти проблемы проявились к концу 
правления Д. Медведева, когда в сентя-
бре 2011 г. было объявлено о готовящейся 
«рокировке» в правящем тандеме: реше-
нии В. Путина выдвигаться на третий пре-
зидентский срок. В ходе парламентских 
выборов декабря 2011 г. поддержка избира-
телями «Единой России» заметно сократи-
лась. По официальным данным, она набрала 
лишь 49% голосов избирателей. Оппозици-
онные силы заявили о том, что значитель-
ная доля голосов была приписана правящей 
партии. Зимой 2011/12 г. во всех крупных 
городах России прошли оппозиционные 
митинги и шествия. Самые массовые из них 
в Москве собирали десятки тысяч сторон-
ников либеральной, социал-демократиче-
ской и умеренно-националистической аль-
тернатив существующему курсу. Главным 
лозунгом гражданского протестного дви-
жения стало «За честные выборы!». Тем не 

менее на президентских выборах в марте 2012 г. В. Путин, строив-
ший программу на идее сохранения стабильности и предотвраще-
нии «революции», набрал, по официальным данным, 63% голосов. 
Часть оппозиции не признала эти результаты. Её противостоя-
ние власти продолжилось весной–осенью 2012 г. в ходе массовых 
акций, при обсуждении новых законов (о митингах, некоммерче-
ских организациях), проявилось в реакции на резонансные судеб-
ные процессы, в ходе региональных выборов.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДА И СРАВНЕНИЕ С АВТОРСКИМ

В 2000–2012 гг. при президентах В. Путине и Д. Медведеве в 
России начали сказываться положительные результаты перехода к 
рыночной экономике: рост производства и уровня жизни населения. 
Однако это осложняется зависимостью от мировых цен на энерго-
носители, резким разрывом в доходах между богатыми и бедными 
слоями населения, низкой производительностью труда. Политическая 
система стабилизировалась, снизилась опасность национального 
сепаратизма, повысилось влияние России на международной арене. 
При этом сохранились проблемы коррупции, низкой правовой куль-
туры, национальных отношений, взаимодействия оппозиции и власти, 
которые резко обострились в ходе выборов 2011–2012 гг.

Здание компании 
«Газпром»



357

Хронология событий истории России начала XXI века
2000 г. – 26 марта – Президентом РФ избран В.В. Путин. 
14  апреля – Государственная дума приняла решение о ратификации 

российско-американского договора СНВ-2, который предполагает 
дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений 
обеих стран.

7 мая – официальное вступление В.В. Путина в должность Президента 
РФ (инаугурация). 

17 мая – М.М. Касьянов утверждён Председателем Правительства РФ.
 – создание федеральных округов в РФ.
8 августа – террористический акт в Москве – взрыв в подземном пере-

ходе станции метро «Пушкинская» (погибло 13 человек, 100 ранено).
12 августа – катастрофа атомной подводной лодки «Курск».
2001 г. – 23 марта – в Тихом океане затоплена последняя отечествен-

ная орбитальная станция «Мир».
2002 г. – 9 мая – крупный теракт в г. Каспийске (Дагестан) во время 

празднования Дня Победы. Пострадало 177 человек (из них 63 – 
военнослужащие, 72 – дети). Погибло 42 человека, в том числе 
12 детей. Более 100 человек (в том числе 43 ребенка) было госпита-
лизировано. 

23 октября – захват чеченскими террористами заложников в театраль-
ном центре на Дубровке в Москве.

2003 г. – Апрель – независимая телекомпания НТВ, известная своей 
критикой власти, переходит под контроль государственного концер-
на «Газпром», часть журналистов в знак протеста уходит с канала. 

Октябрь – арест М. Ходорковского, владельца одной из крупнейших 
нефтяных компаний ЮКОС, поддерживающего оппозицию (впо-
следствии осуждён за мошенничество, неуплату налогов и другие 
экономические преступления). 

7 декабря – выборы в IV Государственную думу: «Единая Россия» – 223 
депутата; КПРФ – 52; «Родина» – 37; ЛДПР – 36; НПРФ (Народная 
партия Российской Федерации) – 17.

2004 г. – 24 февраля – правительство М.М. Касьянова отправлено в 
отставку.

5 марта – Председателем Правительства РФ утверждён М.Е. Фрадков.
14 марта – В.В. Путин избран Президентом РФ на второй срок. 
21–22 августа – вторжение в г. Грозный отряда боевиков численно-

стью более 200 человек. В течение трех часов они удерживали 
центр города, убили более 100 человек.

24 августа – в небе над Тульской и Ростовской областями были одно-
временно взорваны два пассажирских самолета, вылетевшие из 
московского аэропорта Домодедово в Сочи и Волгоград. Погибло 
90 человек.

1 сентября – захват заложников чеченскими террористами в г. Бесла-
не (Северная Осетия).
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 – Путин инициирует реформу управления регионами: прямые выбо-
ры губернаторов и президентов республик заменяются процедурой 
назначения Президентом России кандидатур, утверждаемых мест-
ными законодательными собраниями. 

2005 г. – нападение боевиков на г. Нальчик (Кабардино-Балкария). 
Сентябрь – провозглашение приоритетных национальных проектов.
2006 г. – 10 июля – уничтожен чеченский террорист Шамиль Басаев.
7 октября – в подъезде своего дома убита обозреватель «Новой газе-

ты», известный оппозиционный журналист Анна Политковская.
13 октября – россиянин В. Крамник – абсолютный чемпион мира по 

шахматам после победы над болгарином В.Топаловым: положен 
конец расколу шахматного мира (с 1993 г.).

2007 г. – 12–14 сентября – правительство М.Е. Фрадкова сменяет пра-
вительство В.А. Зубкова.

2 декабря – выборы в V Государственную думу РФ: «Единая Россия» – 
350 депутатов, КПРФ – 57, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 38.

2008 г. – 2 марта – Президентом РФ избран Д.А. Медведев.
7 мая – вступление в должность Президента РФ (инаугурация) 

Д.А. Медведева.
8 мая – В.В. Путин утверждён Председателем Правительства РФ.
Август – военный конфликт с Грузией в Южной Осетии с участием рос-

сийских войск (по его итогам Россия признаёт независимость само-
провозглашённых республик Абхазии и Южной Осетии). 

Осень – мировой экономический кризис.
Декабрь – смерть Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
2009 г. – 27 января – Патриархом Московским и всея Руси избран 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в миру Влади-
мир Михайлович Гундяев).

16–17 июня – состоялся саммит BRIC в г. Екатеринбурге.
2010 г. – 8 апреля – Президент России Дмитрий Медведев и Президент 

США Барак Обама в г. Праге (Чехия) подписали Договор о сокраще-
нии стратегических наступательных вооружений сроком на 10 лет.

 – Россия получает право проведения чемпионата мира по футболу 
2018 г.

2011 г. – сентябрь – объявлено о решении В. Путина баллотироваться 
на третий президентский срок. 

4 декабря – выборы в Государственную думу: «Единая Россия» – 238 
депутатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56. 
Наблюдатели и оппозиционеры заявили о массовых фальсификаци-
ях результатов голосования. Начало массовых протестных акций в 
Москве и других городах России под главным лозунгом «За честные 
выборы», объединивших значительную часть политической и граж-
данской оппозиции. Власть начинает осторожные политические 
реформы. 

2012 г. – 4 марта – выборы Президента России. Им стал В. Путин, кото-
рый, по данным ЦИК, набрал 63% голосов.
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ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Профессиональные историки подчеркивают, что для взвешен-
ного и объективного анализа событий необходимо, помимо наличия 
исторических источников, как минимум несколько условий: 

–  завершённость исторического процесса, к которому принад-
лежат эти события, чтобы можно было оценить не только при-
чины и ход, но и их последствия;

–  наличие временной дистанции между исследователем и иссле-
дуемым процессом, чтобы личные впечатления и интересы 
людей, участвующих в исторических событиях, недовольство 
или пропаганда действующих политиков (как правящих, так и 
оппозиционных) не мешали объективному анализу и осмысле-
нию происходящего. 

Поэтому мы – авторы учебника – вместо своей подборки тех или 
иных текстов предлагаем вам сделать её самостоятельно. 

• Дополните своё решение проблемы общеобразовательного уровня, 
заполнив в тетради следующую таблицу:
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• Для заполнения данной таблицы: 
1. Проведите поиск заслуживающих доверия источников информации о 

недавней истории России (с 2000-х гг.).
2. Проведите критический анализ данных источников (см. алгоритм на с. 5), 

отделите в них оценки и трактовки от фактов, проведите проверку при-
водимых фактов по нескольким источникам. 

3.  Распределите заслуживающие доверия факты по графам таблицы.
4. Сделайте самостоятельные умозаключения по каждой из колонок и 

вывод по проблеме: чего больше появилось в нашей стране за годы ста-
билизации – достижений или проблем?
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ПРОБЛЕМЫ (ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ) УРОКОВ

О  – общеобразовательный материал; П  – профильный материал (цвета 

фона у буквиц соответствуют цвету плашки, которым этот материал выделен 

в тексте)

§ 23–24. О  Кто виноват в развязывании Второй мировой войны? 

П  Способствовал ли пакт Молотова–Риббентропа укреплению без-

опасности СССР? Принёс ли он выгоду нашей стране и всему человече-

ству? 

§ 25. О  Cумел ли CCCР удачно воспользоваться «мирной передышкой» 

1939–1941 гг.? П  Могло ли советское руководство в 1939–1941 гг. гото-

вить упреждающий удар по фашистской Германии? 

§ 26–27. О  Почему на начальном этапе войны (1941–1942 гг.) СССР 

потерпел страшные поражения и понёс огромные потери?

§ 28. О  Благодаря чему СССР удалось переломить ход Великой 

Отечественной войны?

§ 29. О  1) Почему история Великой Отечественной войны окутана 

мифами? 2) Как нужно описывать историю Великой Отечественной 

войны – скрывать или нет горькую часть правды? 

§ 30. О  Кто главный творец победы в Великой Отечественной войне, 

какой ценой она далась советскому народу? П  Ценой каких потерь 

досталась Победа советскому народу в Великой Отечественной войне?

§ 31. О  Кто оборонялся, а кто нападал в «холодной войне»?» П  Чем 

закончилась «холодная война»: поражением СССР или прекращением 

противостояния двух сторон?

§ 32. О  Что принёс крах колониализма бывшим колониям: свободу и 

лучшую жизнь или нищету и сохранение зависимости от Запада?

§ 33. О  Страны Запада создали «общество благоденствия» собствен-

ными усилиями или за счёт ограбления «третьего мира»? П  По какому 

пути развивалось западное общество к концу XX в. – социалистическо-

му или капиталистическому?
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§ 34. О  Сталин – творец великого государства или деспот, за ошибки 

которого заплачено миллионами жизней? П  Стремился ли Сталин 

после войны к торжеству коммунизма во всём мире или он изменил 

марксизму и выражал имперские интересы России?

§ 35. О  Реформы Н.С. Хрущёва – предтеча свободной России или 

начало распада и гибели страны? П  Главная цель всех реформ 

Н.С. Хрущёва – стремление взять и удержать власть или улучшить обста-

новку в стране?

§ 36. О  Что представлял собой период правления Л.И. Брежнева: эпоху 

благополучия или период крайне неудачного правления? П  Можно ли 

трактовать правление Л.И. Брежнева как эпоху «застоя»?

§ 37. О  Нужна ли была перестройка социализма в СССР? Зачем она 

проводилась? П  Существовал ли замысел, план перестройки?

§ 38. О  Мог ли сохраниться СССР?

§ 39. О  Стало ли окончание «холодной войны» началом бесконфликт-

ных и равноправных международных отношений? 

§ 40. О  Является ли процесс глобализации неотвратимым и выгодным 

всем? Каково место России в нём?

§ 41. О  Правление Б.Н. Ельцина – это череда преступлений или попыт-

ка раскрепощения страны?

§ 42. О  Чего больше появилось в нашей стране за годы стабилизации: 

достижений или проблем?
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

А
Абсолютизм – см. Монархия абсолютная. 
Авторитаризм, авторитарное государство, диктатура – политиче-
ский режим государства, основанный на сосредоточении власти в 
руках одного лица (монарха, диктатора) или узкого круга лиц (олигар-
хов – «власти немногих»). Его признаки: подчинение всех органов вла-
сти (законодательных, исполнительных, судебных) одному лицу; запрет 
или значительное ограничение оппозиционных (противостоящих) вла-
сти политических организаций, отсутствие или существенное урезание 
политических свобод граждан (право выбирать органы власти, свобо-
да слова, собраний и т.д.); репрессии (казни, аресты, ссылки) против 
отдельных граждан и организаций выступающих против существующих 
порядков; при наличии официальной идеологии сохранение возможно-
стей для существования других идеологических направлений. Допуска-
ется существование относительно независимых от государства, но не 
вмешивающихся в политику общественных организаций (профсоюзов, 
творческих объединений, газет, молодёжных объединений).
Аграрное общество (от лат. аger – земля) – первый вид созданной 
людьми цивилизации. Его признаки: 1) основой хозяйства является зем-
леделие; 2) подавляющее большинство людей живёт в селах, ведёт нату-
ральное хозяйство. Общество состоит из отдельных сословий и общин, 
права и обязанности человека зависят от происхождения; 3) на управле-
ние государством, как правило, может влиять только землевладельческая 
знать; 4) культура, мировоззрение и общественная жизнь большинства 
людей подчинены религии, традициям и обычаям предков. В обществе 
мало грамотных.
Акционерное общество (АО) – капиталистическая фирма, созданная 
объединением капиталов нескольких предпринимателей-акционеров, 
которые по числу акций (ценных бумаг, выпущенных АО) имеют право 
участвовать в управлении фирмы и получать свою долю прибыли; выпуск 
и продажа на рынке новых акций позволяет АО привлекать дополнитель-
ные капиталы для своего развития.
Антиглобализм – международное движение против глобализации. Оно 
включает в себя самые разные общественные силы и движения, объ-
единяемые общим чувством неприятия процесса интеграции мирового 
сообщества. По мнению антиглобалистов, такая интеграция чревата: 
 –  утратой национально-культурного своеобразия разных регионов 

планеты в результате унификации социально-экономической и куль-
турной жизни и принятия единых стандартов;

 –  выгодой, извлекаемой ведущими государствами и транснациональ-
ными компаниями в ущерб небольшим государствам и фирмам.

Антропогенез (от греч. anthropos – человек и genesis – происхождение) 
процесс возникновения человека, его физического облика и духовного 
мира: мышление, речь, взаимодействие с людьми в обществе, нравствен-
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ные нормы и т.д. В современном обществе существуют два различных 
подхода к антропогенезу – научный (эволюционный) и религиозный (боже-
ственное творение). 
Аргумент – суждение, приводимое в подтверждение своей правоты. 
Аренда – договор на временное использование чужой собственности 
за определённую плату.
Аристократия (от греч. arioteus – благородный и kratos – власть) –
1) Высший слой общества – родовая знать. 2) Форма правления госу-
дарством, при которой высшие посты занимают только представители 
знатных родов. 
Аскетизм (от греч. asketes – упражняющийся в чем-либо) – доброволь-
ное ограничение человеком своих потребностей: отказ от разнообраз-
ной пищи, от тёплой и красивой одежды, дома, от радостей семьи, от 
развлечений и т.п. Цель христианского аскетизма – освобождение от 
потребностей «грешного тела» для «спасения чистой души», духовного 
соединения с Богом. 
Атеизм (от лат. – отрицаю Бога) – отрицание существования богов и 
других форм религиозного сознания.

Б
Банки (от итал. banco – скамья, стол менялы) – кредитные учреждения, 
которые принимают на хранение деньги вкладчиков, дают их желающим 
в кредит (во временное пользование с возвратом большей суммы), 
выступают посредником при платежах и расчётах клиентов. 
Библия (от греч. biblia – книги) – собрание священных книг иудаизма 
(Ветхий Завет) и христианства (Ветхий и Новый Завет).
Биржа – организация, обеспечивающая проведение сделок по регу-
лярной купле-продаже стандартных товаров, ценных бумаг (акций) или 
денежных знаков разных государств (валют).
Буддизм – религия, создателем которой считается принц одного из древ-
неиндийских княжеств Сидхартха Гаутама (V в. до н.э.). По буддистскому 
преданию, Гаутама, увидев зло и страдание, царящие в обществе, удалился 
от людей и долго сидел в джунглях под деревом, размышляя о причинах зла, 
погружаясь в мир своей души. Так ему открылась истина, и он стал Буддой – 
«просветлённым». Будда утверждал, что земная жизнь – это страдание, 
которое порождается множеством человеческих желаний. После смерти 
душа уходит из земного мира в мир духовный, но по кругу перерождений 
возвращается на землю в новое тело, и страдания продолжаются. Чтобы 
избавиться от страдания, надо побороть все свои желания, тогда душа 
вырвется из круга перерождений и попадёт в нирвану – состояние покоя 
и счастья. Чтобы приблизить себя к нирване, человеку нужно в течение 
жизни избегать крайностей, быть спокойным, предаваться духовным раз-
мышлениям и совершать добрые поступки. Творя злые дела, человек 
ввергает себя в пучину мучительных перерождений, болезней, бедности. 
Быстрее всего могут привести свои души к нирване буддистские мона-
хи – люди, отказавшиеся от тягот земной жизни (от семьи, приобретения 
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богатства, увеселений). Своим примером, молитвами монахи помогают 
простым людям идти к нирване, а те взамен должны делиться с монахами 
пищей. 
Буржуазия – класс капиталистов, см. Капиталист.

В
Валовой внутренний продукт – все конечные товары и услуги, произ-
ведённые непосредственно внутри страны и с использованием факто-
ров производства данной страны в течение года. Различают номиналь-
ный ВВП (в ценах на данный период времени) и реальный ВВП (в ценах 
с учётом инфляции). 
Восток – принятое обозначение неевропейских цивилизаций (египет-
ская, исламская, индийская, дальневосточная и т.д.). При многих отли-
чиях между ними в глазах европейцев Нового времени бросались сле-
дующие черты: 1) неограниченность высшей государственной власти в 
распоряжении жизнью и свободой людей (деспотия); 2) преобладание 
государственной собственности над частной; 3) приоритет обществен-
ного порядка над личной свободой; 4) преобладание общинных тради-
ций над личными заслугами. 
Временное правительство – руководство страны, которое должно обе-
спечить её переход к новому политическому устройству через выборы 
в Учредительное собрание.

Г
Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – дей-
ствия, направленные на истребление какого-либо народа, людей кон-
кретной национальности – преступление против человечества. 
Глобализация (от лат. globus – шар) – процесс интеграции современ-
ного мирового сообщества в единую общечеловеческую цивилизацию. 
Он включает в себя: усиление связей между странами, перемещение 
населения, капиталов, информации; взаимопроникновение националь-
ных и региональных экономик, культур, социальных структур, политиче-
ских систем (в т.ч. образование надгосударственных союзов); утвержде-
ние во всём мире общечеловеческих ценностей, базирующихся на идее 
«прав человека»; распространение единых правил и стандартов обще-
ственной жизни, принимаемых всеми или подавляющим большинством 
государств и народов мира.
Глобальные проблемы – опасности, которые угрожают всему чело-
вечеству и для преодоления которых требуются коллективные усилия 
правительств всех стран. К ним относятся: 1) экологическая проблема 
– разрушение экосистемы Земли в результате хозяйственной деятель-
ности людей, приводящее к загрязнению воздуха, почвы, воды, сокра-
щению площади лесов, изменению климата и другим факторам, кото-
рые делают невозможным существование человечества и многих дру-
гих форм жизни; 2) демографическая проблема, которая заключается в 
том, что рост населения на Земле приближается (прежде всего, за счёт 
развивающихся стран) к предельной отметке – около 10 млрд чело-
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век – максимальное количество людей, которых способны прокормить 
ресурсы нашей планеты; 3) проблема бедности – разделение госу-
дарств на богатые, зажиточные («золотой и серебряные миллиарды» – в 
основном страны Европы, Северной Америки, некоторые государства 
Азии) и бедные, где большая или значительная часть населения живёт за 
чертой бедности, в нищете, под постоянной угрозой голодной смерти; 
4) проблема сокращения ресурсов – стремительное уменьшение невос-
полняемых запасов нефти, газа, плодородных почв и других источни-
ков веществ и энергии, без которых современная экономика не может 
снабжать людей всем необходимым для жизни; 5) проблема безопасно-
сти и насилия, которая включает в себя: опасность глобального ядерного 
конфликта, способного уничтожить всё человечество; локальные войны 
и национальные конфликты в разных регионах планеты; международный 
терроризм – способ борьбы радикальных политических сил разных 
регионов мира за коренное изменение существующего миропорядка 
в соответствии со своими теориями, проектами, идеями (например, 
«создание всемирного исламского халифата»); международная и наци-
ональная организованная преступность (наркомафия, торговля оружием 
и т.д.).
Город – поселение, которое является центром власти, ремесла/про-
мышленности и торговли для окружающих его земель. 
Государственный бюджет – роспись доходов и расходов государ-
ства на определённый период (чаще на год), составленная с указанием 
источников доходов и направлений расходования средств; составляется 
правительством, а утверждается высшими законодательными органами.
Государственный долг – сумма задолженности государства внутренним 
кредиторам (внутренний долг – например, частным фирмам) и внешним 
кредиторам (внешний долг – другим государствам или иностранным 
банкам).
Государство – политический институт, организация управления обще-
ством, обладающая следующими признаками: 
 – территория (границы государства); 
 –  суверенитет над данной территорией (полное право осуществлять 

власть и управление, независимо от воли других государств и орга-
низаций);

 –  аппарат управления, то есть профессиональные правители-чинов-
ники, отделённые от общества и занимающиеся организацией вла-
сти; 

 –  издание законов и других правовых норм, регулирующих отноше-
ния в обществе и определяющих порядок в нём; 

 –  службы защиты законного порядка (например, стража, полиция, 
милиция); 

 –  армия (вооружённые силы) для защиты границ, независимости и 
интересов государства; 

 –  сбор налогов с населения для содержания армии, полиции, чинов-
ников и выполнения других государственных задач, необходимых 
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данному обществу (например, выпуск денег или выплата пособий 
неимущим).

Гражданин – полноправный житель государства, связанный с ним взаим-
ными правами и обязанностями. 
Гражданская война – война между жителями одного государства за 
власть в стране.
Гражданское общество – самоорганизация равноправных граждан, 
добровольно созданные ими экономические, культурные, политические 
связи и общественные организации (профсоюзы, партии, кооперати-
вы, фирмы, местное самоуправление, средства массовой информации 
и т.д.), независимые от государственной власти, но взаимодействующие 
с ней: контролируя и заставляя государство соблюдать права человека, 
интересы разных слоев населения, общечеловеческие нравственные 
нормы поведения; защищая граждан от незаконного вмешательства госу-
дарства в их жизнь; влияя на формирование демократических органов 
государства.
Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – философия, сложившаяся в 
Западной Европе в XIV–XV вв. Основные идеи: обращение к человеку 
как к высшему началу, утверждение идеала раскрепощённой творческой 
личности, в которой сочетаются красота тела и души, чувств и мыслей.

Д

Дальневосточная цивилизация – сложившаяся в Средневековье культур-
ная общность стран Восточной Азии (Китай, Япония, Корея, отчасти – 
Вьетнам, Монголия, Тибет). Среди ценностей (основных черт) можно 
выделить переплетение религиозных традиций буддизма, конфуцианства, 
даосизма и местных вероучений; распространение литературы, исполь-
зующей письменность на основе китайских иероглифов. По традиции в 
«правильном государстве» вся власть должна принадлежать императо-
ру – «сыну верховного божества». Он управляет своими подданными, 
как отец семейством, а его чиновники должны организовать справедли-
вую жизнь в стране. В «правильном обществе» каждый человек – часть 
какой-то общины, слоя, причём нижестоящие подчиняются вышестоя-
щим, как «младшие» «старшим», и все вместе несут обязанности перед 
государством. В «правильном хозяйстве» государство должно обладать 
верховной собственностью над всеми землями и имуществом поддан-
ных, организовывать «правильную» хозяйственную жизнь.
Даосизм – религия и философия, сложившиеся в Древнем Китае на осно-
вании учения мудреца Лао-Цзы (VI–V вв. до н.э.). Главной книгой является 
«Книга о Дао (пути, дороге) и Дэ (благой силе)». «Дао» – по-китайски 
путь или дорога, по которой движется, развивается весь мир. Все в 
мире состоит из двух половинок (начал) – Инь и Ян (женское и мужское 
начала, тёмное и светлое). Подчиняясь пути Дао, они перетекают друг 
в друга, создают равновесие и красоту мира. Этот природный порядок 
Дао нарушают люди, которые стремятся обладать всё большим количе-
ством вещей, своими делами возбуждают в мире страсти. Человек, идя по 
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дороге своей жизни, не должен стремиться что-то изменить, переделать. 
Ему нужно понять свою дорогу (свое Дао), и тогда он сможет следовать 
установленному природой порядку, будет здоров, счастлив и в конце 
концов станет бессмертным существом, «способным летать и изменяться 
вместе с временами года». Чтобы прийти к этому, даосу (последователю 
даосизма) надо избавиться от самых вредных действий: «не убивать, не 
предаваться развратным наслаждениям, не мутить свой разум вином, не 
воровать, не говорить того, что противоречит влечениям сердца». Кроме 
того, чтобы слиться с Дао (дорогой природы), надо научиться общаться с 
духами природы: небесными владыками, духами каждого камня, растения, 
животного, явления природы, умерших людей. В тишине и спокойствии 
небольших храмов даосы молят духов о помощи в добрых делах, а маги-
ческими заклинаниями изгоняют духов, если они делают зло. 
Двухпартийная система – конкуренция двух основных партий, борю-
щихся на выборах за власть в стране и делящихся в промежутки между 
выборами на правящие и оппозиционные.
Демократия (от греч. demos – народ и kratos – власть) – политический 
режим государства, основанный на защите прав и свобод граждан; при 
демократии все основные вопросы управления решаются большинством 
голосов граждан, при этом каждый имеет право свободно высказываться, 
оспаривать решения, но после его принятия меньшинство должно подчи-
ниться большинству. Условия существования демократии: 1. Проведение 
референдумов по наиболее важным вопросам государственной жизни 
(прямая демократия). 2. Состязательные регулярные выборы различных 
органов власти (представительная демократия). 3. Реальное разделение 
властей между законодательными, исполнительными и судебными органа-
ми. 4. Активное и сознательное участие граждан в политической жизни 
в реализации своих прав на избрание органов власти, свободы слова, 
собраний, создания политических партий, критичность граждан к обе-
щаниям и действиям политических лидеров. 5. Подчинение меньшинства 
граждан решениям большинства, но при сохранении за меньшинством 
права бороться за изменение решения в рамках законной политической 
оппозиции. 6. Существование независимых от государства средств мас-
совой информации. 
Демонстрация – это форма массового выражения общественных 
настроений (протест или поддержка).
Деньги – товар, признанный как всеобщий эквивалент стоимости других 
товаров, с помощью которого можно обменивать вещи и услуги, оце-
нивать труд людей или какие-либо ценности. Для этого деньги должны 
обладать свойствами: неподдельности, всеобщей признанности, дели-
мости без потери стоимости.
Деспотия (от греч. despotes – повелитель) – принятое обозначение 
государств-монархий древнего и средневекового Востока, в котором 
глава государства, как правило, обожествлён; обладает верховной 
абсолютной властью (законодательной, исполнительной, судебной), в 
любой момент может любого из своих подданных лишить жизни, сво-
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боды или имущества;  обладает верховной собственностью на все 
земли и имущество в государстве; с помощью обширного бюрокра-
тического аппарата организует не только управление, но и хозяйствен-
ную жизнь в стране.
Дефицит государственного бюджета – недостаток денег у государства 
в результате превышения государственных расходов над доходами.
Диктатор – 1) Человек, полностью подчинивший себе государственную 
власть, способный любого гражданина лишить собственности, свобо-
ды, жизни. 2) В Римской республике человек, которому в чрезвычайных 
обстоятельствах на 6 месяцев вручали всю власть в государстве.
Диктатура – недемократический политический режим, при котором вся 
власть принадлежит диктатору.
Дискриминация – ограничение в правах по какому-либо принципу 
(национальности, полу, возрасту, религии и т.д.).
Доказательство – метод научного познания и обоснования истины – 
рассуждение, призванное установить истинность какого-либо утвержде-
ния путём приведения других утверждений, истинность которых уже не 
вызывает сомнений.
Духовная культура – сфера жизни общества, охватывающая науку, 
нравственность, религию, искусство, научные учреждения, религи-
озные организации, учреждения культуры, соответствующую деятель-
ность людей.
Душа – понятие, не имеющее однозначного определения. 1) В рели-
гиозных представлениях: сверхъестественное, нематериальное, бес-
смертное начало в человеке, продолжающее жить после его смерти. 
2) В научных материалистических представлениях греческое слово 
«психе» (по-русски – душа) используют для обозначения внутреннего 
духовного, психологического мира человека: сознание, воля, чувства, 
ведущие черты характера (например, умеренность или распутство, 
мужество или трусость, щедрость или жадность и т.д.).

Е
Ересь – религиозное учение, выступающее против господствующего 
церковного вероучения.
Еретик – человек, выступающий против некоторых догматов религиоз-
ного учения.

З
Забастовка – коллективное прекращение работы служащими и рабо-
чими, предъявляющими свои требования руководству предприятий и 
учреждений или органам власти. 
Закон – установленное государством и записанное правило поведения, 
обязательное для всех (норма права), за нарушение которого полагает-
ся государственное наказание (штраф, тюрьма и т.д.).
Закономерность – повторяющаяся связь между фактами, явлениями.
Западная цивилизация (Нового времени) – возможное наименование 
группы стран, объединённых общими традициями европейской христи-
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анской культуры. В XIX в. пространство Западной цивилизации охваты-
вало практически всю Европу, Северную и отчасти Южную Америку, 
а также постепенно расширялось за счет переселенческих колоний 
европейских держав в Африке и Океании. Особой нерешённой про-
блемой остается отношение православных христианских народов, осо-
бенно жителей Российской империи, которые одними исследователями 
включаются, а другими не включаются в общность Западной цивилиза-
ции. Среди ценностей (основных черт) Западной цивилизации можно 
выделить переплетение традиций христианских вероучений (католиков, 
протестантов, православных) с традициями античной культуры и свет-
ской науки, философии и искусства Нового времени. Представление о 
свободе личности в обществе, о преобладании частной собственности. 
Противоборство различных представлений об устройстве государства 
(консервативно-монархических, либерально-демократических), кото-
рые в большей или меньшей степени объединяет идея о верховенстве 
закона. 

И
Идеология политическая (от греч. idea – прообраз, идея и logos – 
слово, разум, учение) – система идей, описывающая лучше идеальное 
устройство общества, которая является мировоззренческой основой 
политики и отражает ценности, интересы определённой социальной 
группы в конкретное историческое время (консерватизм, либерализм и 
т.д.). 
Иерархия – расположение служебных званий в порядке их подчинения 
(иерархическая лестница). 
Избирательная система – установленный законами порядок проведе-
ния выборов и определения результатов голосования. Выделяют мажо-
ритарную, пропорциональную и смешанную избирательные системы. 
Империализм (от лат. imperium – власть, господство) – 1. Эпоха на 
рубеже XIX–XX вв., когда стремление великих держав к переделу вла-
дений в Европе и колониях, к установлению своего господства в мире, 
рост милитаризма поставили человечество на грань мировой войны. 
2. В сочинениях русского социалиста-марксиста В.И. Ленина империа-
лизм – это последняя перед социалистической революцией стадия раз-
вития капитализма, характеризующаяся появлением монополий, финан-
совой олигархии, вывозом капитала, борьбой монополий за передел 
рынков, борьбой империалистических держав за передел мира.
Империя – вид территориального устройства крупного монархиче-
ского государства, объединившего (как правило, в результате завоева-
ний) территории с разными народами, традициями, но управляемое из 
одного центра от лица высшего правителя (императора). Глава империи 
часто считается наместником Бога на земле или даже живым Богом.
Импорт – продукция, ввозимая из-за рубежа.
Имущественный ценз – ограничение избирательных прав денежным 
доходом или необходимостью владеть какой-то собственностью.
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – принятый в 
ООН показатель уровня развития страны, рассчитывающийся на осно-
ве данных о средней продолжительности жизни её граждан, их уровне 
образования и уровня жизни. 
Индийская цивилизация – сложившаяся в Средневековье культурная 
общность стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Бирма, Таиланд, 
Индонезия). Среди ценностей (основных черт) можно выделить: проти-
воборство религиозных традиций индуизма, буддизма и ислама; деле-
ние общества на касты – наследственные, полностью замкнутые слои, 
определяющие профессию человека, бытовые обычаи, круг общения 
и брачные связи. По традиции «правильное государство» должно обо-
ронять страну, существовать за счёт установленного обычаем, налога 
с соседских общин и не вмешиваться в их внутреннюю хозяйственную 
жизнь. Большая часть накопленных богатств должна находиться в общин-
ной и государственной собственности, а не в личной. 
Индуизм – религия, сложившаяся в Древней Индии в результате развития 
древних языческих верований. Главными священными текстами являются 
«Веды» – сборники древних мифов. Индуизм признает тысячи древнеин-
дийских богов и привнесённых новыми учениями (например, Будду). Глав-
ными признаются три – Брахма (создатель мира), Вишну (хранитель миро-
вых порядков) и Шива (разрушающий и строящий мир заново). Каждому 
из тысяч богов возводят храмы. Каждый индус (последователь индуизма) 
может возносить молитвы тому божеству, которому поклоняется он сам, 
его каста, его земляки. В результате внутри индуизма уживается множе-
ство разных учений. Здесь одновременно существуют Камасутра (наука о 
любовных наслаждениях) и учение йогов об аскетической жизни отшельни-
ка, освобождающего свою душу от телесной оболочки для общения с выс-
шими силами. По представлениям индусов, душа человека после смерти 
проходит по кругу перерождений адские мучения, райские наслаждения и 
вновь возвращается на землю, воплотившись в тело родившегося младен-
ца, в животное или растение. От буддизма индуизм принял идею о том, 
что это вечное перерождение возвращает человека к страданиям земной 
жизни. Цель человека – вырваться из круга перерождений, чтобы его душа 
пошла «путём богов» к свободе и блаженству. Злыми поступками, противо-
речащими мировому закону и кастовым правилам, человек отягощяет свою 
душу, и в следующем перерождении ему придётся искупать свою вину – 
он родится в низшей, презираемой касте, станет животным, отдалится от 
освобождения души. Чтобы приблизиться к освобождению, человек может 
просто честно исполнять выпавший ему долг (воину – защищать, земле-
дельцу – пахать, слуге – подчиняться). Можно также размышлять и пости-
гать чувствами мудрость священных книг, и здесь особая роль принадлежит 
высшей индийской касте – брахманов-жрецов, которые одни могут читать 
и толковать для других священные книги «Веды».
Индустриализация – создание крупной машинной промышленности 
(добывающей, металлургической, машиностроительной, электротехни-
ческой и т.д.).
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Индустриальное общество – это понятие в науке имеет несколько 
разных определений. В данном учебнике употребляется в следующем 
значении: ступень развития общества, тип цивилизации. Его признаки: 
большинство людей и средств заняты в машинной промышленности. 
Утверждаются рыночные (чаще капиталистические) отношения. Город-
ское население преобладает над сельским. Устанавливается граждан-
ское равноправие. Массы населения вовлечены в политическую жизнь 
(участвуют в выборах органов власти, принимают участие в жизни поли-
тических партий). Утверждается массовое образование, многообразие 
мировоззрений.
Интеллигенция – 1) Социологическое значение – люди, владеющие 
профессиями, требующими особых научных знаний или интеллектуаль-
ных возможностей: инженеры, врачи, учителя, художники и так далее. 
2) Социокультурное значение в России с XIX в. – люди, не просто при-
надлежащие к высокообразованным слоям общества, но и «нравствен-
но неспокойные» (Даль), занимающие активную гражданскую позицию, 
отстаивающие достоинство и права человеческой личности, посвяща-
ющие свою жизнь общественному служению, противостоянию неспра-
ведливости, просвещению людей, исправлению существующих недо-
статков ради улучшения жизни в стране. Одновременно сложились и 
отрицательные образы интеллигенции: как людей склонных к «пустой 
говорильне», людей занимающихся отрицанием традиционных обще-
ственных ценностей, склонных к разрушению больше, чем к созида-
нию. 
Интервенция – вооружённое вмешательство во внутренние дела дру-
гой страны.
Инфляция – обесценивание денег в результате роста цен на товары и 
услуги без повышения их качества.
Информационное (постиндустриальное) общество – теоретическое 
представление о складывающемся современном обществе, отличаю-
щемся от индустриального во всех сферах. 
  – В социально-экономической сфере – главным товаром становят-

ся не материальные ценности, а информация (полезные сведения 
о чём-либо), информационная продукция, информационные техно-
логии. Физический труд человека всё более заменяется полностью 
автоматизированными станками, заводами, сельскохозяйственными 
системами, которыми с помощью компьютеров управляют специ-
алисты интеллектуального труда. Большинство людей занято уже не 
в материальном производстве, а в сфере обработки информации 
(наука, средства связи, системы управления) и в сфере услуг (мага-
зины, кафе, автосервисы и т.д.), меняет профессию раз в каждые 4–5 
лет. Прогнозируется переселение людей из крупных индустриальных 
городов в благоустроенные «электронные деревни». 

  – В политике, с одной стороны, благодаря созданию открытых 
информационных сетей, множества средств массовой информа-
ции, государственные власти не в состоянии контролировать обмен 
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сведениями, что создаёт преграду на пути авторитарных режимов 
и позволяет гражданскому обществу поддерживать демократиче-
ские порядки. С другой стороны, прогнозируется возможность с 
помощью огромных денежных средств подавать обществу нужную 
заказчикам информацию, формировать нужное им обществен-
ное мнение и подталкивать людей к нужным заказчикам решениям 
(манипулировать людьми). 

  – В сфере культуры у людей появляется свободный доступ к разно-
образной информации, резко возрастает обмен сведениями, что 
ещё больше ускоряет научное и культурное развитие. Прогнозирует-
ся, с одной стороны, приобщение всё большего числа людей к высо-
ким духовным ценностям, а с другой стороны, благодаря большому 
общению людей с машинами-компьютерами, рост психических рас-
стройств и угроза утраты человеческих нравственных ценностей.

Искусство – один из способов познания мира с помощью чувственных 
художественных образов; а также – творчество людей, создающих худо-
жественные образы того, что они видят, чувствуют, осознают (образы 
литературные, музыкальные, скульптурные и т.д.).
Ислам – религия, создателем которой является пророк Мухаммед – 
арабский торговец VII в. Священное писание ислама Коран считает-
ся словами единого Бога – Аллаха, с которыми он через Мухаммеда 
обратился к людям. Ислам признаёт Мухаммеда последним пророком, 
избранным единым Богом после того, как люди (последователи иудаиз-
ма и христианства) «неправильно» поняли Авраама (Ибрахима), Моисея 
(Мусу) и Иисуса (Ису). Таким образом, ислам основывается на тради-
циях библейской религии древних евреев и христианстве. В представ-
лениях мусульман мир также состоит из рая (мира небесного), земного 
мира людей и ада (мира сатаны – «шайтана»). Люди совершают грехи 
и тем самым губят свою бессмертную душу, которую шайтан забирает в 
ад. Чтобы спастись, человек должен войти в общину преданных Богу – 
мусульман: признать единого Бога Аллаха, ежедневно молиться ему, 
соблюдать пост в месяц Рамадан, платить налог в пользу бедных, совер-
шить хотя бы раз в жизни паломничество (хадж) к святилищу Каабе, в 
стену которой вмурован «чёрный камень», данный людям Аллахом как 
напоминание об утерянном рае. Мусульмане должны избегать грехов и 
относиться друг другу как к братьям, «желать брату своему того же, чего 
желает самому себе». Для утверждения истинной веры мусульманину 
необходимо совершать джихад («усилие») – бороться со злом в самом 
себе и в окружающем мире. 
Исламская цивилизация (исламский мир) – сложившаяся в Средневе-
ковье культурная общность стран, в которых господствует исламская 
религия. Можно выделить некоторые общие их черты. В культурной 
жизни – распространение литературы, использующей письменность 
на основе арабского алфавита; представление о том, что все главные 
истины открыты людям в Коране, но их ещё надо понять (это привело к 
широкому развитию науки в исламском мире); представление о том, что 
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единственным творцом в мире является Аллах, а поэты и художники – 
это «инструменты», которыми Аллах дополняет мир (это определило 
расцвет искусств в исламском мире). В «правильном обществе» право-
верные мусульмане должны быть равны перед лицом Аллаха и состав-
лять единую общину мусульман (преданных Аллаху). В «правильном 
мусульманском государстве» правитель (заместитель пророка – халиф) 
правит в соответствии с исламскими нормами Корана и шариата (свода 
законов), которые не разделяют власть на светскую и духовную: грех 
(преступление религиозных заповедей Бога) является государственным 
преступлением и за каждый из грехов прописано наказание от властей. 
В организации хозяйственной жизни верховный правитель обладает вер-
ховной собственностью на земли и имущества, отвечает за благоден-
ствие правоверных, в том числе за развитие частной торговли и пред-
принимательства, которое ограничивается запретом на ростовщичество 
и обязанностью платить налог в пользу бедных.
Истина – знание, которое признано достоверным, точно отражающим 
действительность, на основании значимого для данного человека или 
группы людей критерия истинности: житейский опыт, научно-экспери-
ментальная проверка, религиозное откровение, интуитивное озарение 
и т.д. Несхожесть этих критериев делает любую истину относительной.
История – 1. Процесс развития человеческого общества. 2. Наука, 
задача которой восстановить по источникам картину прошлого челове-
чества, дать возможные объяснения процессу развития общества и тем 
самым помочь людям понять своё настоящее. 
Иудаизм – религия еврейского народа, возникшая на рубеже II–I тыся-
челетий до н.э. в древнееврейском царстве Израиль как почитание еди-
ного бога Яхве (Господа) в единственном Иерусалимском храме. После 
окончательного уничтожения римлянами (в I в.) еврейского государства 
храм был разрушен, и евреи, рассеянные по разным странам, создали 
другую форму богослужения – современный иудазим. Священное писа-
ние иудаизма – еврейская Библия (в христианстве именуемая Ветхим 
Заветом) и Талмуд – собрание книг еврейских мудрецов эпохи рассе-
яния. По представлениям Библии в мире существует единственный все-
могущий Бог, творец всего сущего и первых людей, которых, в отличие 
от всех прочих творений, он создал по духовному «образу и подобию 
своему» – наделил свободой решать, как поступать. Однако первые 
люди Адам и Ева нарушили заповеди Господа, были изгнаны из рая на 
землю, и с тех пор их потомки постоянно грешили, убивая друг друга, 
воруя, поклоняясь выдуманным богам. Чтобы объяснить людям, как сле-
дует поступать, Господь заключил Завет (договор) с пророком Авраа-
мом (прародителем евреев): Авраам и его потомки будут выполнять 
заповеди Бога, а Бог будет защищать этот народ, избранный им для про-
свещения людей. Впоследствии в подтверждение своего Завета Господь 
даровал евреям через пророка Моисея каменные таблички (скрижали) 
с десятью заповедями: поклоняться только одному Богу, не изображать 
его, не упоминать его имени всуе, соблюдать святой день отдыха – суб-
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боту, почитать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не воро-
вать, не лжесвидетельствовать. Беды, которые обрушились на еврейский 
народ, иудаизм рассматривает как наказание за нарушение заповедей, 
как тяжесть богоизбранности евреев. Беды должны закончиться, когда 
в мир придёт посланник Бога – царь-избавитель, «помазанник», мес-
сия. При нём души праведников воскреснут в новых телах и возникнет 
«небесный Иерусалим», куда перенесутся все евреи. При этом иуде-
ем может стать любой человек, принявший иудаизм. После рассеяния 
евреев во всех селениях, где они проживали, создавались иудаистские 
общины. Богослужения проводят в молитвенных домах – синагогах – 
специально обученные в высших еврейских школах знатоки Библии и 
обрядов – раввины (учителя). 

К
Капитал – основные богатства (земля, дома, орудия труда, деньги), без 
которых невозможно производство. 
Капитализм – в марксистской (коммунистической) идеологии обще-
ственный строй, следующий после первобытного, рабовладельческого 
и феодального и основанный на частной собственности на основные 
богатства, на разделении общества на буржуазию (капиталистов) – 
владельцев и организаторов производства и пролетариат – наёмных 
рабочих. С точки зрения марксистов, вне зависимости от формы и 
режима государства (монархия или республика, демократия или дикта-
тура) власть при капитализме принадлежит самой богатой буржуазии, 
которая использует государство – чиновников, полицию, армию – для 
защиты своих финансовых интересов и подавления сопротивления 
пролетариата. По марксистской теории, борьба пролетариата против 
эксплуатации капиталистов неизбежно приведёт к мировой социали-
стической революции, свержению капиталистического строя и уста-
новлению социализма (коммунизма). 
Капиталист (буржуа, предприниматель) – собственник капитала, орга-
низующий производство или торговлю с целью получения прибыли и 
использующий труд наёмных рабочих. Распоряжаясь прибылью, капита-
лист часть её выделяет на зарплату рабочим, а всё остальное является 
его доходом. 
Капиталистические отношения – общественно-хозяйственные связи 
между людьми, предполагающие конкуренцию на рынке между частны-
ми собственниками капиталов (основных богатств) и отношения вольно-
го найма между капиталистами и наемными рабочими. 
Капиталистическое предприятие – принадлежащая капиталисту про-
изводственная или торговая организация (мастерская, мануфактура, 
фабрика, лавка, магазин, банк и др.), основные доходы в которой при-
носит продажа на рынке производимых товаров и услуг, а главными тру-
жениками становятся наёмные рабочие.
Картина мира – представления (человека или общества) об окружаю-
щем пространстве и течении времени, о месте человека в мире и смыс-
ле его жизни, о законах и правилах, которыми определяются явления 
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природы и действия людей. Картина мира задаёт человеку и обществу 
систему координат, с помощью которой они могут мыслить и действо-
вать. 
Касты – замкнутые, наследственные, профессиональные группы, освящён-
ные религиозными принципами индуизма. В соответствии с ними человек 
не может поменять касту, в которой родился, должен строго соблюдать 
права и обязанности, свойственные его касте, и может лишь ограниченно 
общаться с представителями других каст (в частности, запрещены межка-
стовые браки). 
Католическая цивилизация – сложившаяся в Средневековье куль-
турная общность западноевропейских стран, в которых господствует 
католическая ветвь христианства. Можно выделить некоторые общие 
черты католической цивилизации. В культурной жизни – распростра-
нение литературы, использующей латинский язык и алфавит; развитие 
традиции объяснять божественные христианские истины логическими 
доводами разума, распространение на этой основе университетов 
и светской науки; развитие помимо церковно-аскетической культу-
ры, также и светской городской, рыцарской культуры, воспевающей 
земные человеческие чувства. В организации власти – существование 
многих независимых государств, объединённых духовной властью папы 
римского, который боролся за верховную светскую власть с госуда-
рями (королями, императорами); наличие самоуправляемых сословных 
объединений (монашеских и рыцарских орденов, ремесленных цехов, 
купеческих гильдий) и традиция заключать договоры между государями 
и избранными представителями сословий (об уплате налогов). В обще-
ственном делении – традиции отмечать личные заслуги и достижения 
отдельных людей в обществе, заключать договоры о правах и обязан-
ностях разных сословий (между феодалами – о вассальной службе, 
между феодалами и крестьянами – о повинностях, между феодалами 
и городами – о вольном самоуправлении). В хозяйственной жизни – 
преобладание феодальных отношений и феодальных хозяйств с услов-
ной (феодальной) собственностью, но при этом – развитие торгово-
ремесленных городов, в которых укреплялась частная собственность и 
частные хозяйства.
Католицизм – западная ветвь христианства, представленная единой 
католической церковью во главе с папой римским, при значительной 
самостоятельности монашеских орденов. Наиболее заметные отличия 
от православия: утверждение, что Святой Дух исходит и от Бога Отца, 
и от Сына; вера в существование чистилища, где в преддверии рая 
души освобождаются от грехов; использование для священных текстов 
и богослужения только латинского языка; украшение храмов не только 
иконами, но и статуями; использование для главного таинства – прича-
щения – пресного хлеба (без дрожжей); хлебом и вином («Телом и Кро-
вью Христовыми») причащаются священники, а простые верующие – 
только хлебом; приходские священники, так же как и монахи, не имеют 
права жениться. 
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Классы (общественные) – общественные слои, отличающиеся друг 
от друга по наличию или отсутствию капитала, уровню дохода, роли в 
системе производства (организатор, исполнитель и т.п.).
Коллективизация – процесс объединения частных хозяйств в коллек-
тивные с общей собственностью на основные средства производства, 
с коллективной организацией труда и распределением полученного 
дохода.
Колония – зависимая территория, находящаяся под верховным 
управлением метрополии. Туземная колония – колония, в которой 
большинство населения составляют коренные жители, отличающиеся 
от жителей метрополии. Переселенческая колония – колония, в кото-
рой большинство населения – переселенцы из метрополии или их 
потомки.
Командная (плановая) экономика – хозяйственная система, при которой 
рыночная торговля заменена государственным планированием и распре-
делением, частное предпринимательство – государственной или кол-
лективной собственностью на все производства, торговые учреждения, 
которыми управляют (посредством команд) чиновники специальных мини-
стерств и ведомств. Они назначают директоров производств, определяют 
для них план деятельности: у кого получать сырье, кому сдавать продук-
цию, сколько платить рабочим, по каким ценам продавать продукцию в 
магазинах.
Коммунизм – в марксистской (коммунистической) идеологии высший 
этап развития человеческого общества, вырастающий из социализма. 
При коммунизме, с точки зрения авторов этой теории, все богатства 
будут являться общей собственностью, исчезнет классовое деление и 
установится полное общественное равенство всех людей, каждый чело-
век будет сознательно добровольно трудиться на общее благо и бес-
платно получать необходимые ему блага (продукты, вещи, услуги и т.п.) – 
«от каждого по способностям, каждому по потребностям». В соответ-
ствии с коммунистической идеологией при коммунизме свободное раз-
витие каждого человека обеспечит свободное развитие всех людей, 
равные личности будут строить отношения друг с другом на основе дру-
жеской взаимопомощи; государство (чиновники, полиция, армия) будут 
заменены общественным самоуправлением, в котором будут активно 
участвовать все люди. 
Коммунисты – люди, сторонники переустройства общества в соответ-
ствии с коммунистической теорией. На протяжении XX в. коммунисты, 
в отличие от большинства других социалистов, считали, что установить 
социалистические отношения (общественную собственность, коллектив-
ный труд, справедливое распределение благ) можно только с помощью 
революции, диктатуры пролетариата (пролетарской партии) и подавле-
ния сопротивления буржуазии.
Конкуренция – соперничество предпринимателей за более выгодные 
условия производства и продажи товаров.
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Консерваторы – сторонники политического учения, для которого глав-
ной ценностью является сохранение традиций конкретного общества. 
Конституция – основной закон государства, определяющий его устрой-
ство.
Конфликт – столкновение несовместимых целей, позиций, интересов, 
мнений или взглядов. 
Конфуцианство – религия и философия, сложившиеся в Древнем 
Китае на основании учения мудреца Конфуция (V в. до н.э.), описанно-
го в книге «Беседы и суждения». Конфуцианство, как и языческие китай-
ские верования, не делит мир на земной и небесный. В едином мире, 
кроме людей, существует множество духов – рек и лесов, дождя и 
ветра, домашнего очага, богатства и долголетия, а также духи умерших 
людей – простых и великих мудрецов. Над всем миром людей и духов 
царит воля Великого Неба. Чтобы получить помощь от духов и Неба, 
конфуциане возводят храмы, читают молитвы, приносят жертвы. Одна-
ко главная цель конфуцианства в другом – правильно организовать 
жизнь общества, так, чтобы люди преодолевали в себе дикого зверя 
и сохраняли человеческую культуру. Для этого надо точно соблюдать 
правила действий (ритуалы), которые связывают Небо с людьми, а 
людей – друг с другом. Надо чтить предков, которые поняли и запи-
сали эти правила действий (ритуалы). Надо любить людей – «не делать 
другим того, чего не желаешь себе», «отвечать на добро добром, а 
на зло – справедливостью». Надо знать своё место в обществе – под-
чиняться старшим и заботиться о младших. Организовать такую жизнь 
в государстве могут только «книжные, служилые люди» – чиновники, 
которые изучают мудрость предков, познают «волю Неба», справедли-
во и человеколюбиво управляют народом и подчиняются императору – 
«сыну Неба». 
Кооператив – добровольное объединение лиц на паевой (долевой) 
основе для осуществления предпринимательской или другой хозяй-
ственной деятельности на началах самофинансирования и самоуправле-
ния (избрание кооператорами руководства).
Коран (от араб. al-Qur'а n – чтение вслух, назидание) – священная книга 
мусульман – собрание пророчеств Мухаммеда, который передавал 
людям слова Аллаха (единого Бога). 
Кризис перепроизводства – периодически повторяющееся в капитали-
стической экономике перепроизводство товаров, которое приводит к 
потере прибыли тех фирм, чьи товары не покупаются, закрытию предпри-
ятий, сокращению зарплаты или увольнению рабочих. Начавшись в одной 
отрасли, кризис перепроизводства охватывает всю экономику страны и 
мира. 
Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, почитание; единого 
определения не существует) – 1) Все материальные и духовные ценности, 
созданные людьми: вещи, технологии, правила, тексты, идеи, образы и т.п. 
2) Духовная культура – процесс и результаты познания людьми мира через 
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разум (наука), образы (искусство), веру (религия). 3) Творческие дости-
жения в некой сфере. 

Л
«Левые» (в политике) – со времён Великой французской революции 
условное наименование сторонников перемен в устройстве государ-
ства и общества (противоположность «правым»).
Легитимность (законность) власти – принцип, условие существования 
государственной власти, обеспечивающий: внутри страны – правомер-
ность решений власти и добровольность их выполнения населением 
(отличает законную власть от узурпированной – полученной незаконным 
путём); в отношениях с другими странами – признание правительства 
этого государства другими государствами.
Либералы – сторонники политического учения, для которого главной 
ценностью является свобода личности и соблюдение прав человека. 
Личность – человек, обладающий сознанием, то есть получивший в 
результате развития в обществе способность осмысливать себя и мир; 
чувствовать и переживать своё отношение к миру; усилием воли направ-
лять и контролировать свою деятельность, опираясь на систему личных и 
общественных ценностей. 
Логика (от греч. logos – слово, разум, учение) – система рассуждений, 
рационального мышления человека: выведения умозаключений, постро-
ения доказательств и т.д. 
Люмпены (от нем. lumpen – лохмотья) – люди, опустившиеся на соци-
альное «дно»: нищие, лица без определённого места жительства, уго-
ловные преступники и другие лица, лишённые стабильного источника 
существования, сколько-нибудь престижного социального статуса, утра-
тившие большую часть связей с обществом, как правило, противопо-
ставляющие себя ему, отрицающие его нормы поведения. 

М

Магия – вера в возможность сверхъестественным образом (особыми 
действиями и словами) воздействовать на окружающий мир: прекратить 
дождь, изгнать болезнь, приманить удачу (белая магия), вызвать бурю, 
смерть (чёрная магия).
Мажоритарная избирательная система – порядок выборов, при кото-
ром на конкретную избираемую должность, депутатское место выдвигает-
ся несколько кандидатов, избиратель отдаёт свой голос за одного из них, 
и побеждает тот кандидат, кто получил больше всего голосов. Избранные 
во власть личности чувствуют свою ответственность перед избирателя-
ми, однако гражданское меньшинство слабо представлено во власти, так 
как их кандидаты редко набирают необходимое количество голосов.
Маргиналы (от франц. marginal – побочный) – люди, занимающие 
пограничное, промежуточное положение между устойчивыми соци-
альными слоями, выбывшие по каким-то причинам из своей привычной 
социальной среды и ещё не успевшие занять новое устойчивое место в 
обществе.
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Марксизм – один из вариантов социалистического учения, созданный 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. Согласно марксизму, общество, основанное 
на капиталистической экономике, эксплуатации капиталистами пролетари-
ев, не справедливо и не жизнеспособно. На смену ему должно прийти 
другое общество – социализм (коммунизм), основанное на обществен-
ной собственности, совместном труде и распределении благ, отсутствии 
классового деления, замене государства общественным самоуправлени-
ем. Переходом от капитализма к социализму является социалистическая 
революция, в ходе которой пролетариат возьмёт в свои руки политиче-
скую власть, заменит частную собственность общественной и проведёт 
другие социалистические преобразования. 
Международное разделение труда – специализация стран на произ-
водстве и реализации определённых видов услуг, товаров, результатов 
научно-технического прогресса.
Менталитет (от лат. mentis – ум и alis – другие) – образ мышления кон-
кретной культурной общности людей (народа, цивилизации), способ 
осмысления и ощущения ими мира с помощью ключевых образов, поня-
тий, символов, чувств, эмоций. Этот способ определяет их поведение в 
разных ситуациях, жизненную позицию, предпочтения в культуре от цве-
тов, одежды и кушаний, до общественных порядков и т.п.
Местное самоуправление – форма народовластия, осуществляе-
мого органами управления, которые создают (выбирают) местные 
территориальные сообщества граждан; органы самоуправления, 
защищающие совместные интересы граждан по их соседскому взаи-
модействию, обеспечение каждодневной жизнедеятельности (благо-
устройство улиц, домов и т.п.).
Мировая религия – религия, распространившаяся среди многих наро-
дов мира, – буддизм, христианство или ислам. 
Мировая экономика – взаимосвязи экономик отдельных стран, образу-
ющих единое мировое хозяйство.
Мировоззрение – это система взглядов человека: на мир и место чело-
века в нём (картина мира), на смысл и цель его жизнедеятельности, 
система ценностей, идеалов, определяющая нравственность челове-
ка, его отношения с окружающим миром. Различают мифологическое, 
философское, религиозное, научное, обыденное мировоззрения. 
Митинги – собрания людей, высказывающих свои взгляды по политиче-
ским вопросам.
Миф – 1) Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, 
явлениях природы, часто со сверхъестественными деталями. 2) Недо-
стоверный рассказ, выдумка, вымысел. 
Многопартийная система – конкуренция нескольких партий, борю-
щихся на выборах за власть в стране и делящихся в промежутки между 
выборами на правящие и оппозиционные. 
Модернизационная теория – система научных взглядов (авторы – 
О. Конт, Г. Спенсер, Э. Тоффлер, Д. Белл и др.), которая рассматри-
вает ход мировой истории как смену менее развитых обществ более 
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прогрессивными, улучшающими материальное благополучие людей, 
благодаря усложнению организации социально-экономической и поли-
тической жизни, накоплению культурных богатств, результатов челове-
ческого познания мира. Выделяют следующие стадии развития челове-
чества: 
 –  первобытное общество (родо-племенные объединения); 
 –  аграрное общество (традиционные цивилизации); 
 –  индустриальное общество, возникшее в результате модернизации 

(обновления) традиционных обществ; 
 –  информационное (постиндустриальное) общество. 
Модернизация – 1) Усовершенствование, улучшение, приведение в 
соответствие с современными требованиями. 2) Переход от аграрного 
общества к индустриальному, который складывается из нескольких про-
цессов: 
 –  Развитие рыночных отношений. Промышленный переворот. 
 –  Рост городов и городского населения. Распад сословий и общин и 

формирование гражданского равноправия. 
 –  Вовлечение широких слоев населения в политическую жизнь (борьба 

за создание выборных органов власти, за расширение избиратель-
ных прав, увеличение интереса к политическим событиям и ново-
стям). 

 –  Снижение влияния религии и традиций на культуру и обществен-
ную жизнь. Постепенное распространение грамотности и научного 
образования.

Монархия (от греч. monos – один и arhos – власть) – форма правления, 
при которой главой государства считается монарх, передающий свою 
власть по наследству и являющийся источником власти, жителей государ-
ства именуют «подданными». Выделяют следующие виды монархии:
 –  сословно-представительная – средневековое государство, в кото-

ром монарх управляет страной, опираясь на решения собрания 
выборных представителей различных сословий;

 –  абсолютная – государство, где монарху принадлежит неограничен-
ная законодательная, исполнительная и судебная власть;

 –  конституционная (ограниченная) – государство, где власть монарха 
ограничена законом – Конституцией и выборным законодательным 
органом власти – парламентом.

Монополия (от греч. monos – один и poleo – продаю) – исключитель-
ное право производства, торговли, промысла и т.п., принадлежащее 
одному лицу, группе лиц или государству.
Монополия капиталистическая – объединение фирм, предприятий, 
банков, контролирующих производство большей доли товара в какой-
либо отрасли и получающих сверхприбыли.
Мораль (от лат. mos – характер, темперамент, обычай) – совокупность 
норм, правил поведения людей в обществе, основанных на представле-
ниях о «добре», «долге» и «совести».
Мусульманин – человек, исповедующий ислам, поклоняющийся Аллаху.
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Н
Наёмный рабочий – человек, добровольно нанимающийся на работу к 
капиталисту и получающий за свой труд заработную плату.
Налоги – обязательные платежи граждан и организаций государству, 
установленные законом. Делятся на: 
  – прямые налоги – взимаемые с доходов или имущества;
  – косвенные налоги – взимаемые при покупке товара или услуги в 

виде установленной государством надбавки к их цене.
Налоговая политика – система государственных мер по установлению 
круга налогоплательщиков и объектов налогообложения (владение землёй, 
предпринимательская деятельность); видов налогов (на доход, на покупку 
определённых товаров и т.п.); величин налоговых ставок (например, 13% 
дохода); налоговых льгот (полное или частично освобождение от налогов 
кого-либо).
Народ (этнос) – общность людей, обладающих общим самосознанием, 
выраженным в самоназвании и в осознании своего единства, отличия от 
других этносов по каким-то стабильным особенностям культуры: тради-
ции образа жизни, поведения, как правило, единство языка, историческая 
память и т.п. 
Народники – движение русских социалистов, которые вслед за А.И. Гер-
ценом считали, что Россия может перейти к социализму, если жизнь 
всего общества будет построена по образцу крестьянской общины, 
рабочей артели – люди будут совместно владеть средствами производ-
ства, сообща трудиться и пользоваться результатами труда.
Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором почти все необходи-
мое для жизни производится внутри хозяйства, и не на продажу, а для 
собственного потребления.
Наука – один из способов познания мира с помощью доказываемых 
знаний: наблюдение и накопление фактов; выдвижение гипотез, объяс-
няющих эти факты; проверка их практическим опытом, экспериментом; 
открытие законов (повторяющихся связей между явлениями окружающе-
го мира) и создание теорий – систем научных знаний, объясняющих мир. 
Научная картина мира – постоянно уточняемое представление о про-
странстве, времени, месте человека и законах развития мира, основан-
ное на данных науки: проверенных фактах и подтверждённых теориях. 
Научно-техническая революция – стремительный прорыв в науке и 
технике XX в., изменение и уточнение научной картины мира, освоение 
новых источников энергии, развитие информационных, космических, 
биоинженерных технологий.
Национализация – передача частной собственности в руки государства 
(с выкупом или без).
Национал-социализм – вариант фашизма, основанный на идее расово-
го превосходства.
Национальное самосознание – чувство принадлежности к определён-
ному этносу, осознание своего единства и отличия от других этнических 
групп.
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Нация – в европейских языках имеет два разных значения, так же как в 
русском слово «народ». 1) Общность людей, говорящих на одном языке, 
связанных едиными культурными традициями и рыночным хозяйством. В 
этом значении для обозначения принадлежности человека к какому-либо 
народу говорят о его «национальности». 2) Все граждане государства 
вне зависимости от языка и происхождения. В этом значении употребля-
ют выражение «национальные российские интересы», имея в виду всех 
жителей России, относящихся к разным народам. 

О
Образование – система освоения людьми культурного опыта их обще-
ства, выраженного в системе знаний и умений по их использованию 
и обеспечивающего развитие личности, её деятельность в обществе. 
Включает в себя специальные образовательные учреждения, семью, 
СМИ (средства массовой информации) и т.д. 
Общественное расслоение – процесс разделения общества на слои, 
отличающиеся местом, возможностями, образом жизни и т.п.
Общество – люди, объединённые совместной жизнью (интересами) и 
деятельностью по принятым правилам (мораль, законы). Все отношения 
людей в обществе можно разделить на четыре основные сферы: эконо-
мика (производство, обмен и потребление всего, что необходимо для 
жизни); социальная сфера (разделение людей на разные группы, слои, 
организации внутри общества, взаимодействие между ними); полити-
ка (управление жизнью общества для установления порядка); духовная 
культура (познание людьми мира через науку, искусство, религию и все 
достижения в этих областях). 
Общество потребления – характеристика общества, сложившегося в 
развитых странах во второй половине XX в., для которого свойствен-
на ориентировка граждан на постоянное приобретение и частую смену 
товаров, услуг и прочих материальных благ. 
Общественные (социальные) отношения – многообразные связи 
и формы взаимодействия, возникающие между различными социаль-
ными группами (или внутри них), независимо от воли и сознания их 
членов. Могут принимать характер сотрудничества или социального 
конфликта.
Общественный прогресс – развитие общества от худшего состояния к 
лучшему, от простого к сложному. 
Обычаи – рекомендуемые обществом неписаные правила, образцы 
поведения, которые складывались на протяжении долгого времени и 
которым люди следуют без государственного принуждения: по привыч-
ке, под страхом морального осуждения со стороны других людей. 
Однопартийная система – политическое устройство, при котором 
единственная правящая партия в одиночку определяет политику страны, 
превращаясь из общественной организации в часть государственного 
аппарата. Остальные партии либо запрещаются, либо не допускаются к 
реальному влиянию на власть. Выборы либо не проводятся, либо явля-
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ются формальным одобрением народом действий властей (избирателям 
предлагается проголосовать за единственного кандидата от единствен-
ной партии). 
Оппозиция – политические и общественные силы, противостоящие 
существующей в стране власти, не согласные и борющиеся с ней закон-
ными или незаконными методами. 
Оценки – личные отношения к фактам (поступкам, явлениям), мнения об 
их ценности, значении. 

П
Парламент (от франц. parler – говорить) – высший законодательный или 
законосовещательный орган государства, сформированный из предста-
вителей населения страны (выборами или делегированием).
Партийно-государственный аппарат (номенклатура) – слой совет-
ских партийных и хозяйственных чиновников, которые в СССР занима-
лись управлением государством и собственностью и в зависимости от 
высоты занимаемой должности имели доступ к большему или меньшему 
перечню материальных благ, льгот и т.п.
Патриотизм – чувство любви к свой большой и малой Родине, к своей 
стране: ощущение связи себя и страны, признание её неповторимых 
особенностей истории и культуры – своими, а себя – гражданином 
страны, государства, частью народа (для большинства стран – многона-
ционального); сопереживание своей стране и её гражданам: в радости 
побед и в горечи поражений, гордость за её лучшие достижения и чув-
ство стыда за то, что считаем дурным, что стремимся исправить, чтобы 
не повторить трагических ошибок; готовность подчинить свои частные 
интересы интересам своей страны, сделать что-то для общего блага её 
граждан, её государства.
Первобытное общество (первобытный строй) – первая ступень раз-
вития общества, при которой люди живут на стоянках или в селениях, 
объединяются в родовые общины и племена, управление которыми осу-
ществляют народные собрания, старейшины и вожди, знания хранятся и 
передаются в основном с помощью устных сказаний.
Плюрализм (от лат. pluralis – множественный) – признание существо-
вания множества разных позиций, форм знания, стилей поведения, 
видов бытия и т.д. 
Политика (от греч. polis – государство, гражданская община) – сфера 
жизни общества, отношения между людьми при организации управления 
их действиями, установления порядка, в ходе получения и использования 
власти. Внутренняя политика – все события и отношения, связанные с 
внутренней жизнью государства, его органов власти. Внешняя полити-
ка – все события, связанные с отношениями между государствами. 
Политическая партия – независимое постоянно действующее обще-
ственное объединение с устойчивой структурой, которое:
 –  выражает политическую волю и интересы своих членов и сторон-

ников;
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 –  стремится участвовать в определении политического курса данного 
государства, в формировании органов власти и управления.

Политическая система – вся политическая жизнь общества, осуществле-
ние в нём политической власти в результате взаимодействия государства 
и общественных организаций (в том числе партий, средств массовой 
информации, массовых движений и т.п.) на основе принятой политиче-
ской культуры (правил взаимоотношений органов власти и граждан).
Политический режим – характеристика государства по методам и спо-
собам, которыми пользуется государственная власть для поддержания 
порядка, отношение власти к правам и свободам граждан. Выделяют 
демократический политический режим, соблюдающий права и свободы, 
и недемократические (авторитаризм, тоталитаризм).
Понятие – общая мысль о предмете или явлении, описывающая его при-
знаки – общие с другими предметами и отличные от них. 
Права – возможности и притязания человека в экономической, социаль-
ной, политической и культурной сферах, принадлежащие ему от рожде-
ния (естественные права – по теории «прав человека») и признанные 
государством (юридические права).
Права человека – система неотъемлемых прав любой личности, закре-
плённая «Всеобщей декларацией прав человека» ООН и законами большин-
ства современных государств, основанная на теории естественных прав. 
Включает в себя: личные права: на жизнь, свободу, неприкосновенность, 
собственность, судебную защиту; свобода мысли, совести, передвиже-
ния, выбора национальности и т.п.; политические права: на гражданство, 
участие в управлении своим государством, избирать и быть избранным 
в органы власти, участвовать в осуществлении правосудии; свобода 
слова, доступа к информации, мирных собраний, митингов, шествий и 
т.п.; социально-экономические права: на частную собственность и пред-
принимательство, труд, жилище, социальное обеспечение, охрану здо-
ровья, семьи и т.п.; культурные права: на образование, участие в куль-
турной жизни, на благоприятную окружающую среду, свобода творче-
ства и т.п. 
Право (система права) – совокупность правовых норм (законодатель-
ство) и государственные органы власти, обеспечивающие их исполне-
ние. 
Правовое государство – взаимная ответственность личности и госу-
дарства, основанная на принципах: 
 –  верховенства закона, 
 –  гарантии соблюдения прав человека, 
 –  разделении властей, 
 –  высокой правовой культуре (традициях соблюдения закона). 
Православие – восточная ветвь христианства, представленная несколь-
кими церквами, которыми руководят патриархи и церковные соборы. 
Наиболее заметные отличия от католицизма: утверждение, что Святой 
Дух исходит только от Бога Отца; отсутствие представления о чистили-
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ще для душ грешников; использование для священных текстов и бого-
служения греческого и других языков; запрет на украшение храмов 
статуями; использование для главного таинства – причащения – дрож-
жевого хлеба (выпеченного на дрожжах); простые верующие наравне 
со священниками причащаются и хлебом, и вином («Телом и Кровью 
Христовыми»); приходские священники, в отличие от монахов, имеют 
право жениться.
Православная цивилизация (православный мир) – сложившаяся в 
Средневековье культурная общность стран, в которых господствует 
православная ветвь христианства. Можно выделить некоторые общие 
черты православной цивилизации. В культурной жизни – распростра-
нение литературы, использующей как греческий, так и местные нацио-
нальные языки и алфавиты; устойчивое представление о том, что боль-
шинство божественных истин не доступно человеческому разуму, их 
можно постичь только верой и чувствами, с помощью божественного 
откровения, и развитие на этой основе особого искусства иконописи; 
преобладание церковно-аскетической культуры. В организации власти – 
представление об идеальном государстве как о централизованной 
православной империи (царстве), в которой раздельно существуют и 
согласованно действуют в симфонии светская власть (царя, императо-
ра, князя) и духовная власть (патриарха и церковного собора); традиция 
подчинения слоёв и общин сильной государственной власти. В обще-
ственном устройстве – традиция не подчеркивать личные заслуги и 
достижения отдельных людей в обществе. Заметная роль государства в 
организации хозяйственной жизни, сосуществование государственной, 
условной, общинной и частной собственности. 
«Правые» – со времён Великой французской революции условное 
название сторонников сохранения существующих в обществе порядков.
Предприниматели (бизнесмены, капиталисты, буржуазия) – лица, кото-
рые организуют деловые предприятия, владеют ими как собственники, 
управляют и берут на себя весь риск за ведение хозяйственной деятель-
ности в целях получения прибыли.
Предпринимательская активность населения – доля трудоспособного 
населения страны в возрасте от 18 до 64 лет, которые являются владель-
цами собственного бизнеса или готовы открыть своё дело.
Представительные органы власти – органы власти, сформированные 
представителями различных слоёв населения, путём выборов или деле-
гирования.
Приватизация – передача государственной собственности в частные 
руки.
Природа – 1) Весь материальный мир Вселенной. 2) Неизменная чело-
веком естественная среда.
Присваивающее хозяйство – хозяйство охотников и собирателей, 
которые не выращивают продукты питания, а с помощью орудий добы-
вают и присваивают то, что выращено в природе.
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Прогресс – поступательное движение, улучшение в процессе развития.
Прожиточный минимум – стоимость минимального набора продук-
тов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека, обеспечения его жизнедеятельности и обязательных платежей 
(например, за жильё).
Производительность труда – объём производимой работником про-
дукции за определённое количество времени.
Производство – организованный совместный труд людей по изготовле-
нию необходимых вещей или услуг.
Производящее хозяйство – земледелие и скотоводство, при которых 
люди научились производить (выращивать) продукты, а не присваивать 
то, что выращено в природе.
Пролетариат – класс промышленных и сельскохозяйственных рабочих, 
добровольно нанимающихся за плату к собственнику производства. 
Промышленный переворот – замена ручного труда машинным, ману-
фактур – фабриками, создание крупной машинной промышленности 
(добывающей, металлургической, машиностроительной и т.д.) и форми-
рование двух классов – промышленной буржуазии и пролетариата. 
Протекционизм – политика государства, направленная на поддержку 
отечественной промышленности.
Протестантизм – направление в христианстве, появившееся в результа-
те Реформации в XVI в. и представленное разные течениями, наиболее 
крупные из которых: лютеранство, англиканство, кальвинизм и другие.
Профсоюзы – добровольные профессиональные объединения трудя-
щихся, созданные с целью защиты экономических интересов работников: 
улучшения условий труда, повышения заработной платы, защиты от уволь-
нений и т.п.

Р
Раб – человек, лишённый свободы, принадлежащий другим людям как 
вещь, животное, которое можно заставить бесплатно трудиться. 
Разделение труда – обособление друг от друга различных видов дея-
тельности (производства от торговли, земледелия от ремесла и т.д.) 
или деление трудового процесса на части, каждую из которых выпол-
няет отдельная группа работников (например, проектирование машины, 
штамповка деталей, сборка, покраска, организация продажи и т.п.).
Разрядка – снятие международной напряжённости в отношениях вели-
ких держав. В годы «холодной войны» разрядка характеризовалась 
стремлением СССР и США осуществлять мирное сосуществование, раз-
решать конфликты, ограничивать гонку вооружений.
Рационализм (от лат. ratio – разум) – философия, признающая разум 
основой поведения людей и познания ими мира, главным критерием 
истинности, в отличие от интуиции, чувств, мистического озарения и т.п.
Реализм (от лат. realis – существенный, действительный, от res – вещь) – 
объективное отображение действительности, «правда жизни» – в мыш-
лении, искусстве, отношении к жизни и т.п. 
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Революция (от лат. revolution – поворот, переворот) – коренной, 
насильственный переворот в государственной, экономической, обще-
ственной и культурной жизни страны, сопровождается сменой правя-
щего слоя и приводит к переходу общества из одного качественного 
состояния в другое. 
Религия (от лат. relegere – возвращаться, перечитывать, обдумывать, 
вспоминать с почтением) – способ познания и осознания мира через 
веру людей в Бога, богов или сверхъестественные силы (творящие 
чудеса), а также вера в наличие у человека души, продолжающей 
существование после смерти тела. В развитых религиях, как правило, 
существуют: 
 –  священное писание, излагающее основы вероучения – представле-

ние о мире и божестве, о цели и правилах человеческой жизни; 
 – обряды (правила богослужения); 
 – храмы – здания для богослужения; 
 –  священники (духовенство) – люди, проводящие обряды, посред-

ники между простыми верующими и сверхъестественными си-
лами. 

Республика – форма правления государством, при которой высшие 
власти избираются гражданами, народом, воля которого и считается 
источником власти.
Ресурсы (от англ. resource – запасы, средства) – необходимые сред-
ства, которые после преобразования могут дать требуемый резуль-
тат. Например: производственные ресурсы – природные, денежные, 
трудовые (людские), информационные; административный ресурс (в 
политике) – возможность использования органов власти в интересах 
одной политической силы.
Референдум – всенародное голосование по какому-либо вопросу.
Реформа – спланированное властью, руководством изменение поряд-
ков в экономической, общественной, политической или культурной 
жизни общества.
Родовой строй – организация общества на первобытной ступени раз-
вития, при которой люди объединяются в роды и племена, а друг друга 
воспринимают либо как «своих сородичей», либо как «чужаков».
Рынок – система постоянных торговых связей, которая охватывает часть 
страны, страну в целом, весь мир.
Рыночная экономика – система производства, обмена и потребления, 
организуемых стихийной саморегуляцией и основанной на: 
 –  частной собственности на основные средства производства, при 

наличии и других форм собственности; 
 –  свободе предпринимательства – законной возможности для любо-

го начать и развивать свой бизнес; 
 –  свободной конкуренции между частными производителями и тор-

говцами за прибыль, между наёмными рабочими за лучшие рабо-
чие места и т.п.;
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 –  свободном рыночном ценообразовании (по соглашению продав-
цов и покупателей);

 –  договорных отношениях между хозяйствующими субъектами (людь-
ми, предприятиями и т.д.);

 – минимальном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь.
С

Самодержавие – абсолютная монархия в России, сосредоточение всех 
властей (законодательной, исполнительной, судебной) в личности импе-
ратора.
Светский (о порядке, культуре) – не церковный, устроенный по граж-
данским, а не религиозным правилам. 
Свобода – возможность выбора варианта исхода события, отсутствие 
принуждения, необходимости и т.п. 
Свобода совести – право человека иметь любые убеждения, свободно 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой (атеизм).
Свободная торговля – правила, предполагающие отмену запретов и 
ограничений на перемещение товаров и услуг (например, отмена тамо-
женных пошлин на границах и т.п.).
Свободы (в значении «права и свободы») – закреплённая в законе воз-
можность определённого поведения: свобода слова, свобода выбора 
убеждений и т.п.
Семья – люди (малая социальная группа), связанные родственными отно-
шениями, в основе которых союз мужчины и женщины. Члены семьи, как 
правило, объединены совместным воспитанием детей, общим ведени-
ем хозяйства и быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответ-
ственностью друг перед другом.
Смешанная экономика (рыночная социально-ориентированная) – 
экономика, в которой сочетаются: 
 –  рыночные основы – частная собственность, конкуренция и т.д.;
 –  системы государственного регулирование рынка (кредиты, налого-

вые льготы и т.д.), позволяющие предотвращать или смягчать кризи-
сы;

 –  системы социальной защиты граждан, обеспечивающие им при-
емлемый уровень жизни (медицинское страхование, бесплатное 
образование, общегосударственные пенсии и т.п.).

СМИ (средства массовой информации) – организации и технические 
средства, занимающиеся сбором, анализом и передачей обществу раз-
нообразной информации. 
Собственность – отношения человека (группы людей) и какого-то объек-
та (вещи, продукта, земли и т.п.), предполагающие право человека: владеть 
объектом (например, обнести границы владений забором); пользовать-
ся объектом (например, выращивать на участке картошку); распоряжать-
ся объектом (например, продать участок земли, передать по наследству). 
Собственность может быть: частной (одного лица), коллективной (общин-
ной, общественной), государственной, феодальной (условной – данной 
под условие службы) и т.д.
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Совесть – способность человека отделять добро от зла, критически 
оценивать свои поступки и мысли, за плохие – чувствовать свою вину 
перед самим собой и другими людьми. 
Советы – органы власти, появившиеся в России первоначально как вырази-
тели интересов рабочих, а после октября 1917 г. ставшие органами госу-
дарственной власти в центре и на местах. Отличительная черта Советов – 
нераздельность законодательной и исполнительной власти, работа в 
них непрофессиональных политиков (депутаты продолжали трудиться по 
своим основным профессиям, но во время заседаний Советов участво-
вали в управлении государством). Примерно с 1919 по 1989 г. Советы 
в России не имели реальной власти, которая перешла к органам ком-
партии.
Сословие – группа людей с особыми, закреплёнными в законах пра-
вами и обязанностями в обществе. По средневековым представлени-
ям Западной Европы, духовенство молится за всех и получает десятую 
часть урожая, рыцарство защищает людей и владеет землями с кре-
стьянами, третье сословие (крестьяне и горожане) работает и кормит 
других. 
Социализм (от лат. socium – общество) – в различных социалистических 
теориях – это общество будущего, основанное на равенстве и спра-
ведливости, обеспечивающее всем людям счастливую жизнь. В марк-
систской (коммунистической) идеологии социализм считается первой 
фазой коммунистического общества, при котором социалистические 
принципы (общественная собственность на основные богатства, кол-
лективное распределение благ) сочетаются с признаками предыдущих 
типов общества (сохранение индивидуальных хозяйств, денег, государ-
ства). В течение XX в. в СССР и других странах, где к власти приходили 
коммунистические партии, создавались и видоизменялись разные моде-
ли социализма, которые стремились применить марксистские идеи на 
практике. В Новейшее время сложилось множество не марксистских (не 
коммунистических) теорий социализма: «демократический социализм», 
«христианский социализм» и т.д., которые так или иначе влияли на раз-
витие общества разных стран. 
Социалистический реализм – официальный и единственно допустимый 
стиль искусства в СССР, предполагающий, что художник должен отра-
жать действительность не просто как «объективную реальность», а так, 
чтобы выполнять «задачу идейной переделки и воспитания трудящихся 
людей в духе социализма».
Социалисты – сторонники общественно-политических учений, для 
которых главной ценностью является общественная справедливость, 
а главный способ её установления – замена частной собственности – 
общественной, а эксплуатации – совместным трудом и распределени-
ем благ.
Социальная группа – сплочённая и стабильная совокупность людей, 
взаимодействующих друг с другом, объединённых общей целью и дея-
тельностью по её достижении, обладающих каким-то общим социально 
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значимым признаком (пол, возраст, национальность, профессия, доход, 
образование, власть и т.п.). По своей величине, численности, а также по 
характеру взаимоотношений между членами подразделяются на малые и 
большие социальные группы.
Социальная защита – система мероприятий и организаций (социаль-
ный институт), обеспечивающая законные социальные права граждан, 
прожиточный минимум и достижение приемлемого уровня жизни. Для 
этого гражданам предоставляется обязательный набор социальных 
благ: 
 –  доступность медицинской помощи, здравоохранения (например, 

через страхование и т.п.);
 – возможность бесплатного образования;
 –  помощь в устройстве на работу через биржи труда, обучение 

новой профессии и т.п.;
 –  пособия по временной безработице;
 –  пенсии нетрудоспособным гражданам (по старости, инвалидности 

и т.п.);
 –  помощь в обеспечении жильём (льготные кредиты на строитель-

ство, льготные цены на съёмное жильё и т.п.);
 –  другие мероприятия защиты людей от бедности и нищеты. 
Социальная структура – система взаимодействующих групп, слоёв, 
организаций, которые имеют разное положение в обществе, неравный 
доступ к деньгам, власти, престижу.
Социальная сфера – 1) Сфера жизни общества, включающая в себя 
отношения между людьми, возникающие в результате их принадлежно-
сти к разным группам – семьям, слоям, классам, народам, государствам. 
2) Общественно-государственная система учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты граждан.
Социальное государство – государство, которое (в условиях рыночной 
экономики) берёт на себя ответственность за благосостояние граждан и 
обеспечивающее его, тратя заметную часть своего бюджета на: 
1.  Создание системы социальной защиты, обеспечивающей гражданам 

прожиточный минимум и помогающей выйти на достойный уровень 
жизни, предоставляя обязательный набор социальных благ (здравоох-
ранение, образование, пособия и т.п.). 

2.  Создание равных стартовых возможностей для развития граждан в 
условиях рыночной конкуренции вне зависимости от их социального 
происхождения.

3.  Обеспечение социального мира: 
  –  ликвидация оснований для социальных конфликтов (справедливое 

законодательство); 
 –  государственное посредничество в социально конфликтных ситуа-

циях;
 –  создание государством условий для партнёрских отношений между 

работниками и предпринимателями.



393

4.  Более справедливое перераспределение части национальных бо-
гатств, чем то, что складывается в условиях свободного рынка: налоги 
на крупный капитал, доходы от которых направляются на меры соци-
альной поддержки (развитие образования, здравоохранения, науки, 
благоустройства поселений, дорог, пособия и т.д.).

Социальное неравенство – различия между людьми и их объединения-
ми в имущественном положении, объёме прав и обязанностей, уровне 
образования, престижности профессии и т.д.
Социальные отношения – см. Общественные отношения.
Социум – то же, что и общество.
Справедливость – соотнесение действий с «правдой», с тем, что при-
знаётся правильным и честным в отношениях между людьми без предпо-
чтения заранее чьих-либо интересов (беспристрастно). 
«Средний класс» – условное наименование группы различных обще-
ственных слоёв (страты): мелкие и средние предприниматели, интелли-
генция, квалифицированные рабочие и т.д., которых объединяет: 
 –  срединное положение между богатой элитой и бедными слоями 

общества; 
 –  наличие устойчивых источников дохода (небольшая собствен-

ность, хорошо оплачиваемая профессия и т.п.), обеспечивающего 
достойный уровень жизни, престижный социальный статус, уверен-
ность в будущем; 

 –  стремление к сохранению в обществе гражданского мира, как пра-
вило, на основе демократических ценностей. 

Страта – социальная группа, слой, отличающийся от других по совокуп-
ности признаков: 1. Доход – размер и источник: наличие или отсутствие 
собственности на значимые ценности (земля, предприятия, дома, автор-
ские права на ценный информационный продукт, ценная специальность 
и т.п.). 2. Образование – уровень, отношение к материальным и духов-
ным ценностями, самооценка своей позиции в обществе. 3. Доступом к 
власти – участие в ней или возможности влиять на её решения. 4. Пре-
стиж – профессии, должности, образа жизни (жилище, одежда, питание, 
способы передвижения, виды отдыха, круг общения и т.п.). 
Стереотип – прочно сложившийся образец принятого в данном обще-
стве поведения или представления, взгляда на что-либо. 
Суверенитет государства – верховенство, всеобщность и независи-
мость государственной власти.
  – Верховенство – исключительное право государства устанавливать 

единый порядок, наделять граждан правами и обязанностями, исполь-
зовать насилие.

  – Всеобщность (универсальность) – распространение власти на всех 
граждан данного государства и все учреждения в переделах своей тер-
ритории.

  – Независимость – самостоятельность и равноправие в отношениях с 
другими государствами. 
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Суверенитет государственной власти может сочетаться с её ограничен-
ностью рамками законов и контролем со стороны гражданского обще-
ства. 

Т
Теория – система научных идей, абстракций (связанных между собой 
понятий и закономерностей), обобщающих, объясняющих какие-то 
свойства действительности: природы, общества, мышления.
Территориальное устройство – характеристика государства по осо-
бенностям деления на административно-территориальные единицы 
(простое или составное). 
Терроризм – противозаконный способ реализации политических или 
экономических требований путём запугивания противостоящей стороны 
угрозой или осуществлением актов насилия (захват заложников, взрывы, 
организация техногенных катастроф и т.д.).
Тиран (от греч. tyrannos) – 1) В древнегреческом полисе – человек, 
насильственно захвативший власть над гражданской общиной. 2) Харак-
теристика правителя, действующего жёстко, использующего свою абсо-
лютную власть в корыстных целях, нарушающего принятые законы и 
нормы морали. 
Товарное хозяйство – хозяйство, в котором большая часть продукции 
производится с целью продажи на рынке.
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – принятие и уважение 
чужого мнения, позиции, образа жизни, отличных от ваших; основана на: 
признании многообразия культур мира, права каждого человека, каждо-
го народа, каждой страны сохранять свою самобытность, индивидуаль-
ность, непохожесть на других; необходимости разных людей и обще-
ственных групп жить рядом и договариваться друг с другом.
Торговля – система отношений и учреждений (складов, магазинов и 
т.п.), которые связывают производителей и потребителей.
Тоталитаризм (от лат. totalitas – цельность, полнота) – политический 
режим, основанный на тотальном (всеобщем) контроле государства 
над всеми сферами общественной и личной жизни. Понятие «тоталита-
ризм» появилось в XX в. в странах Запада как обозначение режимов, 
резко противопоставивших себя западной демократии. Часть современ-
ных учёных отвергает это понятие, считая его «надуманным продуктом 
"холодной войны" с СССР». Другие выделяют признаки, отличающие 
тоталитаризм от обычных авторитарных режимов: 
  – диктатура одной политической партии (однопартийная система), 

которая полностью подчиняет себе законодательные исполнительные 
и судебные органы власти;

  – культ личности вождя, лидера партии и государства – возвеличи-
вание и преклонение вождю в СМИ, произведениях культуры, обще-
ственной жизни;

  – господство одной официальной идеологии, отклонение от которой 
считается государственным преступлением;
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  – ликвидация всех основных (не только политических) прав и свобод 
граждан;

  – массовые репрессии (казни, аресты, ссылки) против не отдельных 
личностей, а целых общественных групп и слоёв, из которых может 
появиться оппозиция режиму;

  – прямое подчинение или жёсткий контроль партийно-государствен-
ными властями всех экономических структур и общественных орга-
низаций: предприятий, профсоюзов, творческих объединений, СМИ, 
молодёжных организаций, учебных заведений и т.д. 

Традиции (от лат. tradere – передавать) – идеи, правила, порядок пове-
дения, унаследованные от предшествующих поколений и соблюдаемые 
людьми.
Труд – вид человеческой деятельности, направленный на достижение 
практически полезного результата. Посредством труда человек и обще-
ство удовлетворяют свои основные материальные и духовные потреб-
ности.

У
Унитарное государство – тип территориального устройства государ-
ства, состоящего из подчинённых центру несамостоятельных терри-
ториально-административных единиц (областей, районов, провинций, 
департаментов и т.п.).
Учредительное собрание – чрезвычайный орган власти, избираемый 
гражданами для принятия новой конституции, установления нового госу-
дарственного устройства страны.

Ф
Фабрика – крупное промышленное предприятие, основанное на 
использовании машинного производства.
Факт – единичное знание, достоверность которого доказана.
Фашизм (от итал. fascio – пучок, связка, объединение) – националисти-
ческое политическое течение, появившееся в первой половине XX в. 
(наиболее известны итальянский фашизм и немецкий национал-социа-
лизм). При разных вариантах основными идеями фашизма являются: 
  – Разделение людей на «избранных» – принадлежащих к «высшей» 

расе, нации, государственной общности и прочих – «низших людей», 
обрекаемых на порабощение или даже уничтожение. 

 – Борьба за власть с помощью террора и насилие. 
  – Стремление «объединить нацию» вокруг некого «вождя» с непре-

рекаемым авторитетом. 
  – После прихода к власти – смена демократии на тоталитарные или 

авторитарные политические режимы. 
Федерация (от лат. foederatio – объединение, союз) – тип террито-
риального устройства государства, состоящего из добровольно объ-
единившихся в союз самостоятельных субъектов Федерации (областей, 
республик, штатов, краёв и т.п.), сохраняющих некоторые собственные 
государственные права (особенности местного законодательства, свои 
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органы власти), но создающие над ними центральные (федеральные) 
органы власти. 
Фермер – самостоятельный крестьянин-земледелец, предприниматель, 
владеющий фермой (дом, земельные угодья, хозяйственные построй-
ки) и производящий сельскохозяйственную продукцию для продажи на 
рынке.
Фетишизм – вера в сверхъестественные свойства неодушевлённых 
предметов: «спасающая пещера», «добычливое копьё», волчий клык-
амулет, отгоняющий болезни, и т.д.
Форма правления – характеристика государства по тому, что считается 
источником власти, как образуются высшие органы власти: по наслед-
ству (монархия) или путём выборов (республика).
Формационная теория – теория (авторы К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ле-
нин и др.), представляющая ход мировой истории как смену пяти фор-
маций: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капита-
листической, социалистическо-коммунистической. 
  – Каждая из них отличается от других способом производства, то есть 

тем, как развиты производительные силы (орудия, техника, техноло-
гии и пр.) и как организованы производственные отношения – кому 
принадлежат главные средства производства (земля, заводы и т.п.); 
кто организует производство, кто и как распределяет произведённые 
блага. 

  – Движущей силой истории признаётся классовая борьба – противо-
стояние эксплуататоров и эксплуатируемых, начавшееся с момента 
возникновения частной собственности, которое должно закончиться 
с переходом человечества к коммунизму.

Х
«Холодная война» – борьба за лидерство и преобладание в мире 
общественных систем социализма и капитализма во главе со сверхдер-
жавами СССР и США в 1946–1991 гг.: столкновение идеологий, борьба 
дипломатов и разведок за союзников и сферы влияния, соревнование 
экономик, гонка вооружений, непрямое участие в различных региональ-
ных конфликтах на разных сторонах.
Христианство – религия, основателем которой считается богочеловек – 
сын Господа Бога и земной девушки Марии Иисус Христос (по преда-
нию – плотник из римской провинции Иудеи, живший в I в.). Священ-
ное Писание христиан – Библия – состоит из Ветхого и Нового Заветов. 
Христиане верят во всемогущего Господа Бога, единого в трёх лицах: 
Отец, Сын и Святой Дух. По христианским представлениям, созданный 
Господом мир состоит из мира небесного – рая, где пребывает сам 
Бог, ангелы и души праведных людей, мира земного и ада, где повеле-
вает сатана (дьявол) – ангел, восставший против Бога. В земном мире у 
человека есть смертное тело и бессмертная душа. Уже первые люди – 
Адам и Ева, жившие в раю, по подсказке дьявола совершили первый 
грех – нарушили запрет Бога не есть плодов от древа познания добра 
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и зла. С тех пор люди были изгнаны из рая и в земном мире постоянно 
совершали грехи – убивали друг друга, воровали, поклонялись выду-
манным богам. Души, отягощённые грехами, дьявол забирал в ад, где 
их ждали вечные мучения. Приход в мир Сына Божия – Христа – дал 
людям Новый Завет – заповедь в отношениях Бога и людей. Страдани-
ями и смертью на кресте Иисус как человек искупил все грехи людей. 
Воскресение Христа указывает всем людям путь спасения души для веч-
ной жизни. Для этого необходимо «возлюбить Господа Бога своего всем 
сердцем своим», «возлюбить ближнего своего как самого себя», «посту-
пать с другими так, как хотели бы, чтобы они поступали с тобой», «про-
щать врагов своих». Христианин должен избегать грехов (гордыни, зави-
сти, гнева, лени, жадности, расточительства и чревоугодия) и хранить 
добродетели (веру, надежду, любовь). В Новом Завете предсказывается 
конец света, когда в мир явится Антихрист и «восстанет народ на народ, 
царство на царство». После этого в мир второй раз придёт Христос и 
состоится Страшный суд – грешники будут осуждены на вечные муки, 
а праведники воскреснут. Чтобы помочь друг другу в спасении души, 
христиане объединяются в церковь (общину). Священники совершают 
таинства (обряды), главное из которых – причащение – вкушение веру-
ющими хлеба и вина, перевоплощённых в «тело и кровь Христовы». В 
Средневековье христианская религия разделилась на несколько ветвей, 
наиболее известные из которых – православие и католицизм. 

Ц
Ценности (в значении «система ценностей») – значимые для человека и 
общества идеи, отношения, предметы; наши устремления, образцы пра-
вильного поведения. Общепризнанными ценностями считаются добро, 
истина, польза, красота, справедливость, совесть, честь, человеческая 
жизнь, свобода.
Церковь – 1) Организация (община) верующих одной религии, объ-
единённых общими основами веры (догматами), едиными правилами 
богослужения (культа), единым управлением простыми верующими со 
стороны духовенства (священников). 2) Христианский храм – здание с 
алтарём для богослужения.
Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – понятие, 
имеющее много определений. Например: 
1)  Цивилизация – это ступень развития общества, следующая после 

первобытного строя (первобытного общества), от которого цивили-
зацию отличают: 

 –  возникновение городов как центров власти и рационально орга-
низованной экономики, приносящей обществу значительный при-
бавочный продукт; 

 –  формирование частной собственности и социальное расслоение 
на группы, слои, классы богатых и бедных, имущих и не имущих;

 –  создание государства как отделённого от общества аппарата, регу-
лирующего отношения и конфликты; 
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 –  использование письменности (системы знаков и символов) для фик-
сации и передачи накопленной в обществе информации.

2)  Цивилизация – это большая общность людей, как правило, несколько 
народов и государств, объединённых: 

 – особым менталитетом (образом мыслей); 
 –  системой ценностей – тем, что считается «хорошим» и «дурным», 

«достойным» и «низким», «красивым» и «безобразным» и т.д.;
 –  картиной мира – представление об устройстве мира, течении вре-

мени, месте и роли человека в природе и обществе и т.п.;
 –  особенностями ведения хозяйства, особыми правилами отношений 

между людьми, особенностями управления государством; 
 – общей исторической судьбой.
3)  Цивилизация – это все материальные и духовные достижения челове-

чества. 
Цивилизационный подход – несколько разных научных теорий (ав-
торы – А. Тойнби, О. Шпенглер и др.), отрицающих мысль о том, что 
все народы и государства планеты проходят одни и те же стадии раз-
вития, и рассматривающих мировую историю как развитие нескольких 
самостоятельных, не зависящих друг от друга цивилизаций (крупных 
культурных общностей), каждая из которых: 
 –  отличается своеобразными чертами, 
 –  проходит свои стадии развития (зарождение, расцвет, упадок), 
 –  имеет свою неповторимую судьбу. 

Э
Эволюция (от лат. evolution – развёртывание) – форма развития приро-
ды и общества путём медленного, постепенного количественного изме-
нения и качественного – перехода от одного состояния к другому.
Экономика (от греч. еikos – дом и nomos – закон, т.е. правила веде-
ния хозяйства) – сфера жизни общества, система общественных свя-
зей, отношений, возникающих между людьми в процессе производства, 
обмена (распределения) и потребления всего необходимого для жизни 
человека и общества (разных благ, удовлетворяющих человеческие 
потребности).
Эксплуатация (в отношениях между людьми) – использование и присво-
ение результатов чужого труда.
Экспорт – продукция, которая произведена в стране и вывозится за её 
пределы.
Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним 
взглядам и действиям, которые прямо или косвенно отвергают принципы 
демократии. Закон Российской Федерации относит к экстремистской дея-
тельности: 
 –  насильственное изменение основ конституционного строя;
 –  терроризм и публичное оправдание терроризма;
 –  возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;
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 –  пропагандой или действиями, нарушающими права и интересы 
человека в зависимости от его принадлежности к социальным, 
расовым, национальным группам, его отношению к религии;

 –  воспрепятствование силой или угрозой силы осуществлению изби-
рательных прав граждан и законной деятельности государственных 
органов и общественных объединений; 

 –  пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (или сход-
ной с ней) атрибутики или символики;

 –  организация и подготовка, финансирование указанных выше экс-
тремистских действий, а также публичные призывы к ним, создание 
и распространение экстремистских материалов;

 –  заведомо ложное обвинение человека, занимающего государствен-
ную должность, в совершении им указанных выше экстремистских 
действий.

Элита (от лат. electus – избранный, лучший) – высшее меньшинство 
того или иного общества, занятое его управлением или созданием 
новых образцов (стереотипов) поведения в ответ на изменение окру-
жающего мира. Принадлежность к элите определяется по двум разным 
показателям: 
 –  обладание более высокими интеллектом, талантами, морально-

духов-ными качествами, чем средние представители данного обще-
ства (интеллектуальная элита);

 –  обладание реальной властью и влиянием в обществе, например, за 
счёт денег, а не интеллекта (имущественная элита, властная элита и 
т.п.).

Эмигранты – люди, по той или иной причине покинувшие свою родину 
и поселившиеся в другой стране.
Этнос (народ) – исторически сложившаяся общность людей (племя, 
народность, нация, народ), обладающих общим самосознанием, выра-
женным в самоназвании и в осознании своего единства, отличия от дру-
гих этносов по каким-то стабильным особенностям культуры: традиции 
образа жизни, поведения, как правило, – единство языка, историческая 
память и т.п. 

Я
Язычество – религиозные верования, основанные на первобытных 
мифах о множестве богов, духов, олицетворяющих силы природы (солн-
це, дождь, плодородие), человеческие занятия (земледелие, торговля, 
война).
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