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 Вторая мировая война изменила соотношение сил на между-
народной арене. СССР, сыгравший ключевую роль в разгроме 
нацистской Германии и её союзников, превратился в одну из ве-
дущих мировых держав. Новый образ Советского Союза как по-
бедителя и освободителя вызывал искренний интерес к нашей 
стране. Авторитет и значение Советского Союза в мире неизме-
римо возросли. Что касается внутренней политики, то тут перед 
руководством страны стоял целый ряд сложных проблем, требо-
вавших безотлагательного решения. Естественным было жела-
ние поскорее залечить раны, нанесённые войной, и наладить 
мирную жизнь. 

После окончания Второй мировой войны развернулась дру-
гая война, получившая название «холодная». Это было глобаль-
ное геополитическое, экономическое и идеологическое проти-
востояние Советского Союза и США, а также их союзников, 
продлившееся до начала 1990-х гг.

Две сверхдержавы-победительницы — СССР и США — пыта-
лись перестроить мир по своим идеологическим установкам. Ру-
ководство США стремилось жёстко «сдерживать» влияние СССР 
вплоть до применения против него ядерного оружия. Из-за этой 
борьбы мир несколько раз стоял на грани ядерной войны.

Одним из важнейших событий во внутриполитической жиз-
ни СССР стал ХХ съезд КПСС, на котором лидер страны 
Н.С. Хрущёв выступил с закрытым докладом, осуждающим культ 
личности И.В. Сталина.

Прекратились массовые репрессии, однако период демокра-
тизации общественной жизни, получивший название «отте-
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пель», имел вполне определённые границы, и с середины 
1960-х гг. наступила консервация политического режима.

  По какому пути развивалась общественно-политическая жизнь в СССР 
в послевоенный период? Как внешнеполитическая ситуация в мире влия-
ла на внутреннее развитие советского государства?

  Основные вопросы главы
 � Послевоенное устройство мира.
 � Восстановление хозяйства и дальнейшее социально-экономическое раз-
витие страны.
 � Изменения в политической системе СССР.
 � «Оттепель» в политике и культуре.
 � Изменения в духовной и повс едневной жизни советских граждан.

§ 25. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)

 ООН. «Холодная война».

  Победа стала великим событием в жизни страны, каждой се-
мьи, каждого человека. Но война постоянно напоминала о себе. 
После её окончания в общественном сознании сложилось убеж-
дение, что политический режим должен быть смягчён, а граж-
дане избавлены от всеохватывающего давления государства. 
Чем сталинское руководство ответило на надежды народа-побе-
дителя? 

 

1. Восстановление экономики

 За годы войны была уничтожена почти треть национального 
богатства. Города Великие Луки, Воронеж, Минск, Новгород, 
Севастополь, Сталинград и многие другие лежали в руинах. Бы-
ли разрушены крупнейшие предприятия и электростанции: 
Харьковский и Сталинградский тракторные заводы, Запорож-
сталь, Днепрогэс и другие. Сотни тысяч людей лишились крова, 
жили в землянках и подвалах.

  Чем ситуация 1945  г. в народном хозяйстве отличалась от ситуации 
1921 г.?

  Восстановление разрушенного началось в 1943 г. Но на пер-
вый план эта задача вышла после завершения войны. Переход 

Вспомните!
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от военной экономики к мирной пред-
стояло совершить в ходе реализации 
четвёртого пятилетнего плана (1946–
1950). 

Его разработкой руководил Н.А. Воз-
несенский, председатель Гос плана, пер-
вый заместитель председателя Совета 
министров (в который был в 1946 г. 
преобразован Совет Народных Комис-
саров), член Политбюро. 

Вознесенский выступал за повыше-
ние роли экономических методов хо-
зяйствования (цена, прибыль, премия). 
Но подобные нововведения выходили 
за рамки административно-командной 
системы. В результате предложения 
Вознесенского были отвергнуты. 

Первостепенное внимание было уделено восстановлению 
и развитию тяжёлой промышленности. Принципиальное отли-
чие от ситуации 1921 г. заключалось в том, что за годы войны 
значительно вырос промышленный потенциал восточных райо-
нов страны. Национальные республики и области РСФСР, не за-
тронутые войной, теперь оказывали значительную помощь за-
падным регионам.

Руководство страны направило в эти районы основные трудо-
вые и финансовые ресурсы. В марте 1946 г. ЦК ВЛКСМ призвал 
комсомольцев к участию в восстановлении 15 старейших рус-
ских городов. Только на восстановление Днепрогэса комсомол 
направил 26 тыс. юношей и девушек. Со всех концов страны ту-
да шли эшелоны с цементом, машинами и оборудованием.

  Серьёзную роль в восстановлении 
машиностроения сыграли репарации, 
т. е. поставки трофейного оборудова-
ния с предприятий Германии и её союз-
ников, проводившиеся в порядке возме-
щения ущерба, причинённого СССР 
гитлеровской агрессией, а также созда-
ние машин на основе образцов, захва-
ченных у врага и полученных по ленд-
лизу.

В стране возникло производство но-
вых видов высокотехнологичной про-

Восстановление ТЭС завода 
им. Г.И. Петровского. Днепропетровск. 
1945 г.

В.С. Иванов. Плакат. 1948 г.
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дукции: радиолокационной аппарату-
ры, реактивных двигателей, ракетного 
топлива и т. д. В короткий срок роди-
лась атомная промышленность, перво-
начально имевшая целью создание 
атомного оружия, но в дальнейшем по-
служившая основой для грандиозных 
мирных проектов: строительства атом-
ных электростанций и атомных ледоко-
лов. Одновременно сотни заводов и фа-
брик осуществляли конверсию (переход 
военных заводов на производство мир-
ной продукции) и реконверсию (возвра-
щение гражданских предприятий к про-
дукции мирного времени) .

 Советский народ приступил к созидательной 
работе. По инициативе токарей Г.С. Борткевича 
из Ленинграда и  П.Б. Быкова из Москвы нача-
лось движение «скоростников». Его участники, 
овладевшие новой техникой и разрабатывав-
шие скоростные методы труда, многократно 
перевыполняли производственные задания. 
Возрождались предприятия (Днепрогэс, шахты 
Донбасса и Подмосковья). Были построены 
первые газопроводы (Саратов — Москва). 

 
 Выполнение пятилетки осложня-

лось отвлечением значительных ресур-
сов на нужды военно-промышленного 

комплекса и, в частности, на создание атомного оружия. Основ-
ной упор по-прежнему делался на мобилизационные методы ру-
ководства экономикой, наращивание численности рабочей си-
лы, на энтузиазм рабочих и подневольный труд заключённых, не 
подкреп лённые материальным стимулированием. В 1946–
1947 гг. в результате засухи в Молдавии, ряде районов России и 
Украины разразился голод. Помощь бедствующим регионам бы-
ла оказана с запозданием. Погибло около 1 млн человек. 

В 1950 г. было объявлено о досрочном выполнении пятилет-
ки, хотя на самом деле план не был выполнен. В эти годы ещё 
больше увеличился разрыв между тяжёлой и лёгкой промышлен-
ностью. Многие отрасли промышленности оставались планово-
убыточными. Повседневным явлением стали искажения отчёт-
ности, приписки. 

Строительство газопровода 
Саратов — Москва

Сталевары-«скоростники» Кузнецкого 
металлургического комбината. 1945 г.
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Выход из объективных экономических трудностей высшее ру-
ководство видело в организационно-управленческих решениях. 
Министерства непрерывно делились, создавались, объединя-
лись. Появились даже Министерство вкусовой промышленно-
сти, отвечавшее за выпуск винодельческой, пивоваренной, чай-
ной и кондитерской продукции; Министерство животноводства 
и Министерство хлопководства.

Всё большее распространение получал чёрный рынок, созда-
вавший альтернативу государственной системе распределения.

Задания пятой пятилетки (1951–1955) по-прежнему были на-
целены на рост тяжёлой и военной промышленности. Между 
тем возможности экономики «мобилизационного типа» были на 
исходе. 

В особенно тяжёлом положении находилась деревня. Коли-
чество трудоспособных мужчин здесь после войны сократи-
лось в два с половиной раза, преобладал ручной труд. Между 
тем власти требовали от колхозов и совхозов наращивания 
производства мяса, зерновых и других сельскохозяйственных 
культур. На этом фоне выделялись отдельные благополучные 
колхозы, пользовавшиеся поддержкой властных органов или 
процветавшие благодаря уникальному таланту своих руководи-
телей (Ф.И. Дубковецкий на Украине, П.А. Малинина в Ко-
стромской области, герой войны К.П. Орловский в Белорус-
сии и д р.). 

2. Изменение советских границ

 На основании решений Ялтинской и Потсдамской конферен-
ций в состав СССР вошли Южный Сахалин и Курильские остро-
ва на востоке, часть Восточной Пруссии с г. Кёнигсбергом на за-
паде. Кёнигсберг был переименован в Калининград и стал цен-
тром Калининградской области. Японское и немецкое население 
было переселено в свои страны. На освободившиеся террито-
рии переехали граждане из других областей страны.

От Финляндии к СССР перешла область Печенги (Петсамо). 
В состав Украинской ССР вошла Закарпатская Украина. Эта об-
ласть в XI в. была захвачена Венгрией, затем находилась в соста-
ве Австро-Венгрии и Чехословакии. СССР и Польша совершили 
обмен территориями. СССР передал Польше г. Белосток с окру-
жающей территорией, а к Украинской ССР отошёл район 
с г. Владимиром-Волынским.



9

В 1944 г. в состав СССР в качестве автономной области 
РСФСР вошла также Тувинская Республика. Был подписан до-
говор с Афганистаном о прохождении границы по реке Аму-
дарья.

3. «Холодная война». 1946–1953 гг.

Миллионы людей по всему миру, радуясь победе над Германи-
ей , надеялись на долгий и прочный мир. Решения Потсдамской 
конференции, создание Органи зации Объединённых Наций 
(1945), Нюрнбергский процесс над главными нацистскими руко-
водителями Германии (1946), казалось, доказывали стремление 
лидеров СССР, США и Великобритании к сотрудничеству. На 
деле уже в последние месяцы войны между союзниками по анти-
гитлеровской коалиции начало нарастать взаимное недоверие. 
Войска США оставались на территории стран Западной Европы 
и в Японии.

Руководство США во главе с новым президентом Г. Трумэном 
(с апреля 1945 г.) видело свою страну единоличным лидером по-
слевоенного мира. Главным препятствием на пути к этой цели 
мог стать Советский Союз. По этому атомные бомбы, сброшен-
ные 6 и 9 августа 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки, были одновре-
менно политическим предупреждением Сталину.

В свою очередь, Сталин был полон решимости, используя но-
вые возможности, создать социалистический лагерь. Коммуни-
стические партии Польши, Чехо словакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Албании при поддержке Советского Со-
юза в 1945–1948 гг. постепенно ликвидировали политическую 
оппозицию и сосредоточили в своих руках государственную 
власть. Политические режимы в этих странах получили назва-
ние «народная демократия», что предполагало наличие ряда по-
литических партий, признающих руководящую роль коммуни-
стов. СССР заключил со странами «народной демократии» дого-
воры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Для 
осуществления руководства и контроля за коммунистическими 
партиями стран Восточной Европы осенью 1947 г. было созда-
но Информационное бюро коммунистических и рабочих партий 
(Коминформбюро). Советские войска находились на территории 
Восточной Германии, в Австрии, Польше и Венгрии.

Послевоенный мир постепенно раскалывался на два враждеб-
ных блока. Развернулась борьба СССР и США за сохранение 
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и расширение сфер влияния. Для характеристики отношений 
между ними стал использоваться термин «холод ная война». 

 
 Её начало увязывают с двумя знаковыми событиями: речью У. Черчилля 

(март 1946 г.) в университете г. Фултона (США) о «железном занавесе», ко-
торым СССР разделил Европу, и с обнародованием «доктрины Трумэна» 
(март 1947  г.). Черчилль (который на тот момент уже не был главой прави-
тельства) призвал создать военно-политический союз, противостоящий СССР. 
Президент США предложил конгрессу выделить 400 млн долларов на эконо-
мическую и военную помощь Греции и Турции для так называемой борьбы 
с  коммунизмом. «Доктрина Трумэна» легла в  основу «политики сдержива-
ния» СССР, целью которой было не допустить расширения сферы советско-
го влияния. Была разработана также «доктрина отбрасывания» — комплекс 
мер, которые должны были заставить СССР «отступить» в свои границы.

 
 Запад был напуган военной мощью Советского Союза, не-

предсказуемостью действий Сталина и усилением советского 
влияния на многие страны мира.

В Греции с 1945 по 1949 г. шла гражданская война между 
Нацио нально-освободительной армией, руководимой коммуни-
стами, и сторонниками монархии. В 1946 г. возобновилась граж-
данская война в Китае между войсками Чан Кайши и коммуни-
стами во главе с Мао Цзэдуном. Воюющие стороны в Греции и 
Китае получали соответственно помощь от США, Великобрита-
нии и СССР. Под защитой советских войск в Северном Иране 
были созданы Азербайджанская и Курдская автономии. В 1948 г. 
появились два государства на Корейском полуострове: Южная 
Корея под контролем США и Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика (КНДР), находившаяся в сфере влияния СС СР. 

 Из курса Новейшей истории вспомните, что привело к напряжённости 
между СССР и его бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.

  В конечном итоге Греция и Турция остались в сфере влияния 
США. Под давлением западных стран советское руководство вы-
вело вой ска из Ирана, пожертвовав там своими союзниками. 

  В сентябре 1947 г. странам Европы, в том числе СССР, был предложен 
«план Маршалла». В чём состояла цель данной программы? По каким 
мотивам участие в нём было отвергнуто советским руководством?

  Всё более зримым становился раскол Германии, на террито-
рии которой лицом друг к другу стояли войска СССР и США.

Сфера влияния США в Европе была оформлена созданием 
в апреле 1949 г. Североатлантического блока (НАТО), объеди-
нившего к 1953 г. четырнадцать европейских государств. По 

Вспомните!

Вспомните!
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инициативе США практически были свёрнуты нормальные тор-
говые отношения западных стран и СССР. По предложению 
СССР в январе 1949 г. был учреждён Совет экономической вза-
имопомощи (СЭВ). В него вошли СССР, Албания (до 1961 г.), 
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. Через год 
к ним присоединилась ГДР, впоследствии — Монголия, Куба, 
Вьетнам. Была создана система замкнутых экономических свя-
зей, ориентированных прежде всего на нужды советской эконо-
мики. Страны Восточной Европы вынуждены были, следуя со-
ветскому опыту, провести преобразования в сельском 
хозяйстве, промышленности и культуре. Но не все лидеры ком-
му нистических партий готовы были следовать указаниям из Мо-
сквы. В 1948 г. Коминформбюро обвинило главу Ком му-
нистической партии Югославии И. Броз Тито в ошибках и в 
проведении враждебной СССР политики. Югославским комму-
нистам рекомендовалось отстранить Тито и его сторонников от 
власти. Однако большинство членов партии остались верны 
своему лидеру. Показательные политические процессы, прохо-
дившие в ряде стран Восточной Европы под контролем совет-
ских спецслужб, должны были запугать недовольных проводи-
мой Советс ким Союзом политикой в отношении стран «народ-
ной демократии».

 Конец 1940-х — начало 1950-х гг. стали кульминацией «холод-
ной вой ны». В США на случай войны разрабатывались планы 
атомной бомбардировки Советского Союза. Первостепенной за-
дачей стало создание собственного ядерного оружия.

А.Д. Сахаров и И.В. Курчатов Испытание атомной бомбы на 
Семипалатинском ядерном полигоне. 1949 г.
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Первая советская атомная бомба была создана под руковод-
ством И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона при участии Я.Б. Зельдо-
вича, И.Е. Тамма и тысяч других учёных, конструкторов, инже-
неров и рабочих. Её испытание в СССР произошло в сентябре 
1949 г. Шла усиленная разработка ракетного оружия. В 1953 г. 
в СССР была испытана водородная бомба. Огромный вклад в её 
разработку внёс молодой физик А.Д. Сахаров. 

В 1950 г. угроза начала третьей мировой войны резко возрос-
ла. Руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен с согласия Ста-
лина развернул военные действия против Южной Кореи. Ввиду 
быстрого наступления северокорейских войск в войну под фла-
гом ООН вступили США и их союзники. Они заняли бо льшую 
часть территории КНДР. На помощь своему союзнику пришли 
СССР и КНР. В Корею были направлены советские военные со-
ветники и боевые лётчики. Около 1 млн китайских доброволь-
цев приняли непосредственное участие в боевых действиях. 
В боях погибло около 300 советских военных. Ряд американских 
генералов предлагали применить ядерное оружие. СССР в слу-
чае войны готовил высадку на Аляску. Но руководство США не 
хотело прямого столкновения с СССР и Китаем. Подписание пе-
ремирия в 1953 г., а также смерть Сталина привели к некоторо-
му спаду напряжённости .

4. Политическая жизнь страны. Послевоенные репрессии

 В сентябре 1945 г. с ликвидацией Государственного Комите-
та Обороны была восстановлена роль конституционных орга-
нов власти. В 1946 г. прошли выборы в советы всех уровней, 
включая Верховный Совет СССР.

При сохранении революционных символов произошло воз-
вращение к некоторым дореволюционным традициям. Народ-
ные комиссариаты стали вновь именоваться министерствами. 
В ряде ведомств — юстиции, путей сообщения, горного дела 
и т. д. — была введена форменная одежда. С 1946 г. Красная Ар-
мия стала называться Советской. С 1944 г. в городах было введе-
но раздельное обучение девочек и мальчиков.

На новых территориях СССР — в Прибалтике, Западной Бело-
руссии, Западной Украине, Закарпатье и Бессарабии — была 
проведена коллективизация. Она сопровождалась раскулачивани-
ем и выселением части населения за Урал. Советская власть столк-
нулась здесь с хорошо организованным националистическим под-
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польем. Особенно сложной была ситуация в Прибалтике (Литва, 
Латвия, Эстония) и Западной Украине. На протяжении ряда лет 
здесь шла кровавая вооружённая борьба. Поддержку национали-
стам оказывали многочисленные зарубежные диаспоры, а также 
значительная часть униатского и католического духовенства. 
К повстанцам питала симпатию часть местного населения, раз-
дражённого форсированной коллективизацией. Свою роль 
сыграли необоснованные репрессии и грубые просчёты совет-
ских руководителей, не желавших считаться с местными культур-
но-национальными особенностями. Общая численность так назы-
ваемых лесных братьев составляла в Литве до 80 тыс., в Эстонии 
до 35 тыс., в Западной Украине силы ОУН-УПА доходили иногда 
до 100 тыс. человек. Отдельные группы продолжали вооружённое 
сопротивление до середины 1950-х гг. Значительную часть этих 
формирований составляли люди, сотрудничавшие в годы войны 
с немецкими оккупантами. В Прибалтике от их рук погибло более 
13 тыс. партийных, советских активистов и рядовых граждан, ра-
ботавших в государственных учреждениях. На Украине было уби-
то около 12 тыс. военнослужащих и более 18 тыс. гражданских 
лиц, в том числе около 13 тыс. — не являвшихся работниками пар-
тийного и государственного аппарата. В свою очередь, в Запад-
ной Украине погибло около 150 тыс. участников подполья и око-
ло 200 тыс. человек было выслано в Сибирь. Из респуб лик При-
балтики было выслано около 150 тыс. человек.

Постепенно сопротивление националистов было сломлено. 
Значительные финансовые вложения в экономику присоединён-
ных районов, быстрое развитие промышленности и националь-
ной культуры (хотя и в жёстких идеологических рамках), при-
влечение национальных кадров в сферу управления в сочетании 
с военно-карательными мерами способствовали прекращению 
наиболее радикальных форм сопротивления.

В послевоенные годы страна пережила новый виток репрес-
сий. Многие из них были результатом борьбы группировок 
в окружении Сталина. Все репрессии против высшей номенкла-
туры проходили с его ведома. Ухудшение здоровья, невозмож-
ность как раньше вникать во все детали государственной жизни 
обостряли его болезненную подозрительность. Главными объек-
тами послевоенных репрессий и идеологических кампаний ста-
ли высшие военные кадры, интеллигенция, представители пар-
тийно-государственного аппарата и советские евреи как особая 
национальная группа. Эти «перетряски» имели несколько це-
лей: укрепление безоговорочного повиновения лично Сталину; 
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подавление любой потенциальной возможности 
критики системы; постепенное отстранение «ста-
рой гвардии» (Молотова, Ворошилова, Микояна 
и др.) от реальных рычагов власти; идеологиче-
ское формирование образа очередного «внутрен-
него в рага».

 Первой мишенью «чисток» стали руководящие 
кадры армии и флота. В 1946 г. были арестованы 
дважды Герой Советского Союза Главный маршал 
авиации А.А. Новиков; член ЦК ВКП(б) Герой Со-
циалистического Труда нарком авиационной про-
мышленности А.И. Шахурин и др. В 1947 г. были 
преданы суду главнокомандующий Военно-мор-
ским флотом адмирал Н.Г. Кузнецов и адмиралы 
Л.М. Галлер, В.А. Алафузов, Г.А. Степанов. Был по-
нижен в должности маршал Г.К. Жуков, а близкие 
к нему люди арестованы. Подверглись репрессиям 
многие командиры и политработники, участники 
«встречи на Эльбе» (за контакты с военнослужа-
щими США и Великобритании). В 1950 г. были 
расстреляны по ложным обвинениям освобождён-
ные из фашистского плена генералы П.Г. Понеде-
лин и Н.К. Кириллов.

В первые послевоенные годы серьёзные пози-
ции в руководстве страны и на периферии заняла 
«ленинградская группа», сложившаяся вокруг вли-
ятельного партийного и государственного деятеля 

второй половины 40-х гг. А.А. Жданова, бывшего в 1934–1945 гг. 
первым секретарём Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). 
Маленкова и Берию особенно беспокоило возвышение предсе-
дателя Госплана Н.А. Вознесенского и заместителя Председате-
ля Совета ми нистров А.Н. Косыгина, избранных членами По-
литбюро, а также А.А. Кузнецова, ставшего секретарём ЦК. К то-
му же «ленинградцы» пытались усилить роль экономических 
рычагов в управлении народным хозяйством, посягая на сложив-
шуюся административно-командную систему. В августе 1948 г. 
А.А. Жданов умер, а в феврале 1949 г. начало раскручиваться 
«ленинградское дело». За снятием с постов последовали аресты. 
Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов и другие (порядка 30 человек) 
были расстреляны. Около 200 человек были осуждены на раз-
ные сроки. Их родные были отправлены в тюрьмы и ссылки, 
а дети — в детские дома.

Н.Г. Кузнецов

А.А. Новиков



В то же время Сталин дал согласие на репрессии против лю-
дей, связанных личными и служебными отношениями с Л.П. Бе-
рией. В 1951 г. было начато «мингрельское дело», в ходе которо-
го группе руководящих работников, выходцев из Мингрелии 
(район в Грузии), было предъявлено тяжкое обвинение в мест-
ном национализме. Были арестованы несколько десятков непо-
винных людей. Из многих были выбиты признания в том, что 
они по заданию иностранных разведок хотели отделить Грузию 
от Советского Союза.

Власть постоянно стремилась поддерживать в массовом со-
знании образ «внутреннего врага», на которого можно было 
возложить вину за трудности жизни, невыполнение планов и т. 
п. Ещё в ходе войны начала формироваться политика государ-
ственного антисемитизма. В 1948 г. в Минске сотрудниками 
госбезопасности был тайно убит выдающийся советский ар-
тист и общественный деятель С. Михоэлс. Позднее были аре-
стованы и расстреляны члены Еврейского антифашистского 
комитета.

Началом нового витка репрессий могло стать «дело врачей», 
сообщение о котором появилось в январе 1953 г. Десятки меди-
ков, как говорилось в правительственном заявлении, «пытав-
шихся сократить жизнь деятелям Советского государства», были 
арестованы по ложным обвинениям в шпионаже и вредитель-
стве.

Ужесточение режима коснулось миллионов людей. Менее 
20 % бывших военнопленных смогли сразу вернуться домой. 
Остальные были осуждены или направлены на несколько лет 
в «рабочие батальоны». Указание в анкете о пребывании самого 
человека или его родителей в плену, на оккупированной терри-
тории, наличии родственников за границей было серьёзной по-
мехой при поступлении в институт, на престижную работу, при 
приёме в комсомол и в пар тию.

Вопросы и задания

1 . Каковы были цели и основные результаты четвёртой и пятой пяти-
леток развития народного хозяйства в СССР? 2. Какими методами ста-
линское руководство добивалось восстановления экономики, выполне-
ния четвёртого пятилетнего плана развития народного хозяйства? 
Приведите примеры усиления административно-командной системы. 
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3. В чём проявлялось военное противостояние СССР и Запада в 1945–
1953 гг.? Почему противостояние СССР, США и их союзников называли 
«холодной войной»?

Покажите на карте, как изменились границы СССР после Второй ми-
ровой войны.

Начните составление хронологической таблицы «Внешняя политика 
СССР после Второй мировой войны».

1.  Каковы были успехи и в чём заключались проблемы социально-
экономического развития СССР в 1945–1953  гг.? 2.  Охарактеризуйте 
политический режим в СССР в послевоенные годы (используйте памят-
ку  2). 3.  Какие новые черты появились во внутренней политике совет-
ского руководства к концу 1940-х — началу 1950-х гг.? Что оставалось 
неизменным по сравнению с предвоенными годами? 4. Выскажите своё 
отношение к проводимой в  стране политике террора против советских 
граждан. Какую цель преследовало сталинское руководство? 5*. В чём 
причины «холодной войны»? Аргументируйте вывод: «Послевоенный 
мир стал биполярным». 

Чего опасался У. Черчилль в первый послевоенный год? Как стала 
называться политика, намеченная в этой речи?

Из речи У. Черчилля 5 марта 1946 г. в г. Фултоне (США)
…Никто не знает, что Советская Россия и её коммунистиче-

ская международная организация намереваются сделать в бли-
жайшем будущем или каковы границы… их экспансионистских 
тенденций… От Штеттина [Щецина] на Балтике до Триеста на 
Адриатике железная завеса опустилась на континент… Комму-
нистические партии, которые были очень незначительны во 
всех… восточных государствах Европы, достигли исключитель-
ной силы… и стремятся всюду установить тоталитарный кон-
троль… Компартии, или пятые колонны, представляют собой 
возрастающую угрозу и опасность для христианской цивилиза-
ции… наша старая доктрина равновесия является несостоя-
тельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначи-
тельный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для про-
бы сил…

Составьте иллюстрированный словарь терминов советского послево-
енного периода. Используйте текст параграфа и дополнительную литера-
туру. Подберите иллюстрации к понятиям, используя интернет-ресур сы.
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§ 26. Жизнь советских людей в послевоенное время

 Довоенный быт и повседневная жизнь советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны.

  Подавляющее большинство советских людей жаждали вер-
нуться к мирному труду, воссоединиться с родными. Личная 
власть Сталина в эти годы достигла своего апогея. Поддержива-
лась атмосфера подозрительности, страха. Диктаторский режим 
казался как никогда прочным.

 

1. Послевоенный быт 

 После окончания войны началась постепенная демобилиза-
ция армии. К весне 1946 г. на родину прибыло более 5 млн де-
мобилизованных, в том числе две трети из них в сельскую мест-
ность. Одновременно домой возвращались миллионы людей, уг-
нанных оккупантами на работу в Германию. Нелёгкой задачей, 
особенно в городах, для многих из них было устройство на ра-
боту и получение жилья. С 1946 г. перестали получать пособия 
десятки тысяч семей пропавших без вести фронтовиков. В горо-
дах, разрушенных войной, масса людей жила в тяжёлых услови-
ях. (На ряде предприятий Ленинграда рабочие жили в цехах, ла-
бораториях, бытовках.) Росли налоги на крестьян. Ольга Берг-
гольц в мае 1949 г. записала в дневнике свои впечатления об 
увиденном в новгородской деревне: «Вчера видела своими гла-
зами, как на женщинах пашут. Репинские бурлаки — детский 
сон». Осенью 1946 г. в 2,5–3 раза были повышены цены на про-

дукты, отпускаемые по карточкам. Послевоенная 
разруха, тяжёлое экономическое положение стали 
причиной роста детской беспризорности и пре-
ступности.

 О дновременно происходили и положительные 
перемены. Для рабочих и служащих был восста-
новлен 8-часовой рабочий день, еженедельные вы-
ходные, двухнедельные отпуска. Вместе с тем со-
хранялась уголовная ответственность за прогулы 
и опоздания на работу, запрещалось самовольно 
оставлять рабочее место без согласия администра-
ции. Сотни тысяч людей регулярно выходили на 
субботники, восстанавливая разрушенное в годы 

Вспомните!

Послевоенная деревня
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войны. Серьёзным подспорьем в повседневной жизни горожан 
были колхозные рынки и коммерческие магазины, хотя посто-
янно пользоваться их услугами из-за высоких цен могла лишь не-
большая часть населени я.

Характерной чертой послевоенной жизни были привезённые из Германии 
предметы обихода, посуда и одежда. Почти все женщины шили, модой по-
слевоенных лет стали вышивка и вязание. Одежда, обувь стоили дорого. 
В кинотеатрах шли «трофейные» и советские довоенные фильмы. Уставшие 
от войны люди от души радовались приключениям «весёлых ребят», ковбо-
ев, напевали мелодии из фильма «Девушка моей мечты». Необычайно популя-
рен был фильм «Тарзан». 

Одной из ярких примет возвращения к мирной жизни стала от-
мена в декабре 1947 г. карточной системы. Одновременно с целью 
резкого сокращения наличной денежной массы, выросшей в годы 
войны, была проведена денежная реформа. Ничего не теряли 
те, у кого на сберегательных книжках хранилось до 3 тыс. руб лей. 
Их вклады обменивались по курсу 1 : 1. За деньги, находившиеся 

на руках, население получало в десять 
раз меньше. В результате денежная ре-
форма 1947 г. чувствительно ударила 
не только по криминальным элементам, 
но и по наиболее квалифицированным 
и энергичным труженикам — рабочим 
высоких разрядов, технической интел-
лигенции, а также тем, кто был занят на 
тяжёлых и вредных производствах, где 
были повышенные зарплаты.

После отмены карточной системы 
стали вводиться единые розничные це-
ны. Они в три с  лишним раза были выше 
довоенных. С весны 1948 г. ежегодно 
проводилось снижение цен, что увеличи-
вало реальную зарплату. Однако сами 
зарплаты были практически замороже-
ны. Поэтому уровень доходов основной 
массы населения оставался низким. Од-
на месячная зарплата ежегодно выплачи-
валась не деньгами, а облигациями госу-
дарственного займа.

В наиболее трудном положении на-
ходилось колхозное крестьянство. За 

Рабочие на строительстве жилого дома. 
Москва. 1949 г.

Продажа овощей на рынке. Москва. 1949 г.
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счёт низких закупочных цен на сельскохозяйственные продукты 
государство продолжало изымать часть доходов для нужд про-
мышленности. Вновь начавшаяся гонка вооружений повлекла 
рост натуральных и денежных налогов с крестьян. Уровень их 
доходов был почти в четыре раза ниже средней зарплаты горо-
жан. Доля личного подсобного хозяйства в доходах колхозников 
составляла до 60–90 %. Миллионы деревенских жителей, наде-

ясь на лучшую жизнь, охотно вербова-
лись на стройки и промышленные пред-
приятия. 

 
 Война, разрушив привычную жизнь милли-

онов людей, привела к значительному росту 
преступности. Основными её проявлениями 
были хулиганство, воровство, грабежи и бан-
дитизм. 

 
 Более заметную роль в послевоен-

ной жизни стала играть церковь. Пере-
жив тяжёлые психологические травмы, 
гибель близких, люди потянулись к ре-
лигии. Увеличилось число прихожан, 
советские граждане стали чаще вен-
чаться и крестить детей.

 

2. Советская культура

В годы войны на оккупированной территории было разруше-
но  или уничтожено огромное количество памятников истории 
и архитектуры. Война привела к катастрофическому сокраще-
нию интеллигенции. В промышленности, сфере образования 
и многих других областях остро не хватало специалистов с выс-
шим и средним образованием. 

С приходом мирной жизни началось восстановление замеча-
тельных дворцов и парков в пригородах Ленинграда и вблизи 
Москвы. Значительно увеличились расходы на образование, вы-
росла зарплата научных работников и вузовских преподавате-
лей, в основном завершился переход ко всеобщему семилетнему 
обучению. Особенно заметными были успехи в развитии техни-
ческого образования. Тематика научных исследований диктова-
лась прежде всего военными нуждами. Создание ядерного ору-
жия потребовало совместных усилий физиков, химиков, метал-

Освящение куличей во время Пасхального 
торжества. Москва. 1948 г.
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лургов, механиков, машиностроителей. Был основан ряд 
«закрытых» городов, и среди них Арзамас-16 и Челябинск-70. 
Конструкторы А.И. Микоян и А.С. Яковлев создали первые об-
разцы военных реактивных самолётов-истребителей. С.П. Коро-
лёв возглавил работу по разработке ракетного оружия. Оружей-
ник-самоучка М.Т. Калашников создал знаменитый автомат 
АК-47, который со временем получил широчайшее распростра-
нение во всём мире. «Холодная война» сказалась даже на геогра-
фических исследованиях. В 1950 г. в обстановке секретности 
в Арктике появилась полярная станция «Северный полюс-2» под 
руководством М.М. Сомова. 

  Успехам в науке и других областях культуры пре-
пятствовал жёсткий идеологический и политиче-
ский контроль. Власть была встревожена тягой ча-
сти интеллигенции к общечеловеческим идеалам гу-
манизма и свободы.

 
 Начало периодическим идеологическим кампаниям вну-

три страны положило постановление ЦК ВКП(б) в августе 
1946  г. о журналах «Звезда» и «Ленинград». Главные об-
винения в «протаскивании чуждой идеологии» были предъ-
явлены поэтессе А.А. Ахматовой и сатирику М.М. Зо-
щенко. 

Разгромной критике подверглись «безыдейные» филь-
мы: «Большая жизнь» Л.Д. Лукова, вторая серия фильма 
«Иван Грозный» С.М. Эйзенштейна и др. Обвинения в  фор-
мализме обрушились на композиторов С.С. Прокофьева, 
А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостакови ча. 

Урок в сельской школе. 1951 г. В токарной мастерской ремесленного училища. 1948 г.

Младший сержант
М.Т. Калашников
у чертёжной доски. 1947 г.
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Частью и деологических кампаний стали борьба с «космопо-
литами», обвинявшимися в «низкопоклонстве перед Западом», 
и государственный антисемитизм. Это делалось с целью изоли-
ровать духовную жизнь советского общества от мировой культу-
ры и таким образом обес печить стабильность режи ма. 

 Печальную известность в послевоенной истории советской 
науки получила сессия Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук (ВАСХНИЛ), состоявшаяся в августе 1948 г. В ходе её 
академик Т.Д. Лысенко и его сторонники, с одобрения Сталина, 
подвергли шельмованию и преследованию генетиков и биоло-
гов — «менделистов», последователей основателя генетики 
Г. Менделя. Однако сходная попытка устроить погром в физике 
была пресечена, поскольку для руководства страны ядерное ору-
жие было важнее идеологических догм.

В литературе, кино и театре появляются произведения и по-
становки, воспевающие Сталина и сказочно счастливую жизнь 
советских людей. Это фильмы «Падение Берлина», «Незабывае-
мый 1919-й», «Кубанские казаки», повесть П.А. Павленко «Сча-

А.С. Яковлев А.И. Микоян С.П. Королёв

МиГ-15Як-15
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стье». Но одновременно издаются талантливые реалистические 
произведения: роман К.А. Федина «Первые радости», повести 
Э.Г. Казакевича «Звезда», В.П. Некрасова «В окопах Сталингра-
да», Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», на экраны 
выходят кинофильмы «Молодая гвардия» и «Небесный тихо-
ход». В Большом театре в Москве продолжала выступать выдаю-
щаяся балерина XX в. Г.С. Уланова. Новые песни дарил слушате-
лям И.О. Дунаевский.

  Почему государство уделяло столь большое внимание созданию книг, 
фильмов на исторические темы?

  Появился новый вид архитектурных памятников — мемори-
альные комплексы. Первый из них — Некрополь советских вои-
нов в Трептов-парке в Берлине (1946–1949) архитектора Я. Бе-
лопольского и скульптора Е. Вучетича. В Москве на Ленинских 
(Воробьёвых) горах был построен комплекс зданий Московско-
го университета. Он стал одной из семи сталинских высоток 
в столице. Подобные здания были возведены в Киеве и Риге. 
В крупных городах страны продолжалось строительство «стали-
нок» — жилых домов повышенной комфортности. Квартиры 
в них в первую очередь давали представителям партийно-госу-
дарственной, научной и творческой элит страны, передовикам 
производства. В квартирах этих людей появились первые теле-
визоры и холодильники. Они могли приобретать отечествен-
ные легковые автомо били «Москвич», «Победа».

 Важное место в повседневной культуре занимал спорт. Победи-
телем первого в условиях войны Кубка СССР по футболу в 1944 г. 
стала ленинградская команда «Зенит». Осенью 1945 г. московская 
футбольная команда «Динамо» побывала на родине футбола — 

А.А. Ахматова М.М. Зощенко С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
А.И. Хачатурян
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Отдел радиоприёмников в магазине 
«Электросбыт». 1949 г.

Испытание холодильников на заводе. 
1952 г.

Г.С. Уланова 
и В.А. Преображенский 
в балете «Золушка». 1945 г.

Строительство комплекса зданий МГУ 
на Ленинских (Воробьёвых) горах

Народный художник РСФСР 
П.П. Кончаловский за работой над 
портретом М.Ю. Лермонтова. 1947 г.

Выступление солистов Государственного 
академического Большого театра СССР 
И.И. Масленниковой и С.Я. Лемешева. 1947 г.
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в Англии, где в четырёх матчах одержала две победы над лучши-
ми клубами Великобритании и два матча сыграла вничью. Милли-
оны болельщиков по всей стране в дни матчей слушали по радио 
репортажи спортивного комментатора В.С. Синявского. В 1948 г. 
чемпионом мира по шахматам стал М.М. Ботвинник. Начался 
многолетний период абсолютного первенства советской шахмат-
ной школы. В 1952 г. советские спортсмены впервые с огромным 
успехом участвовали в летней Олимпиаде в Хельсинки. Первые 
два места по числу медалей разделили команды СССР и США, хо-
тя поначалу нашу команду всерьёз никто не воспринимал. 

В 1947–1951 гг. вступили в строй новые станции Московско-
го метрополитена. Многие из них украшались смальтовыми и 
мраморными мозаиками, фресками, витражами. 

 

3. На закате сталинской эпохи

Миллионы людей верили официальной пропаганде. Но росло 
число и тех, кт о пытался осмыслить реалии послевоенной жиз-
ни, сравнить слова и действительность. Выборы без выбора в 
советы всех уровней воспринимались этими людьми как издева-
тельство. Подобные размышления прорывались в надписях на 
бюллетенях, в разговорах. Многих просто раздражало каждо-
дневное славословие в адрес Сталина, достигшее своего пика 
в 1949 г., когда отмечалось 70-летие вождя. 

Свободная мысль находила своё выражение в письмах трудя-
щихся с рассказами о реальном положении дел, в анекдотах и ча-
стушках, в доверительных разговорах с близкими, в написании 
и распространении листовок, в создании подпольных организа-

Матч на первенство мира по шахматам. 
Москва. 1951 г.

Матч между ЦСКА и «Динамо» на первенство СССР 
по футболу. 1949 г.
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ций. Факт появления оппозиционных молодёжных групп в Мо-
скве, Ленинграде, Воронеже, Казани, Минске, Тбилиси и других 
городах говорил о росте политического инакомыслия в рамках 
существующей системы. Характерны их названия: «Армия рево-
люции», «Всероссийский демократический союз», «Всесоюзная 
партия против Сталина», «Коммуна» и т. д. С юношеской наи-
вностью они хотели изменить политику государства, хотя не 
имели для этого никаких реальных возможностей. Но их опас-
ность для режима заключалась в том, что они отражали недове-
рие к системе в среде наиболее активной части советской моло-
дёжи . 

 Например, в Воронеже группа старшеклассников в 1948 г. создала «Ком-
мунистическую партию молодёжи». В неё вошли более 50 человек. Среди её 
руководителей был сын секретаря обкома ВКП(б) Борис Батуев, будущий 
поэт и писатель Анатолий Жигулин. 

 
 В 1952 г. XIX съезд партии, созванный впервые с 1939 г., пе-

реименовал ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского 
Союза (КПСС). Политбюро ЦК было заменено Президиумом, на-
считывавшим 25 членов и 11 кандидатов; значительно выросла 
численность Секретариата и самого ЦК. На Пленуме ЦК Сталин 
высказал резкое недовольство деятельностью В.М. Молотова, 
А.И. Микояна и К.Е. Ворошилова. «Дело врачей» и «мингрель-
ское дело» значительно ослабили позиции Л.П. Берии. 

 Ст алин умер 5 марта 1953 г. Его кончина вызвала множество 
толков и слухов, но несомненно одно — многие из его сторонни-
ков вздохнули с облегчением. Большинство же советских людей 
испытало глубокое потрясение. Пышные похороны и гибель во 

время них многих людей в давке на ули-
цах Москвы стали заключительным ак-
кордом сталинской эпохи. Гроб с телом 
вождя был помещён в Мавзолей. На его 
фасаде вместо надписи «Ленин» появи-
лась другая: «Ленин и Сталин».

1945–1953 гг. стали временем высше-
го могущества сталинизма как политиче-
ской системы — «апогеем сталинизма». 
Дальнейшему развитию страны препят-
ствовала сама система государственного 
социализма. Прежние источники роста 
были исчерпаны. Нарастало понимание 
необходимости глубоких переме н.

Похороны Сталина
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Польза, Честь и Слава

 Калашников Михаил Тимофеевич (1919–2013)
Его автомату нет аналогов ни в прошлом, ни в настоящем. 

Будучи самым распространённым в мире оружием, АК-47 в раз-
ное время состоял на вооружении 82 стран мира. Он стал 
и международным геральдическим символом (несколько стран 
включили изображение автомата Калашникова в государствен-
ную символику). 

В 1945 г. Калашников принял участие в объявленном Нар-
коматом обороны конкурсе на создание нового автомата. Авто-
маты, успешно прошедшие огневые испытания, были подверг-
нуты жёсткой проверке на надёжность — их окунали в грязную 
болотную жижу, таскали по земле и песку то за ствол, то за при-
клад, так что каждый паз был забит грязью. Потом автоматы 
с силой бросали с высоты из разных положений на цементный 
пол. После этого из них вновь начинали палить без остановки, 
опустошая магазин за магазином. Проверяли скорострельность 
и кучность стрельбы, прочность каждой детали на пределе её 
возможностей. Один за другим, не выдержав этого безжалост-
ного обращения, автоматы-конкуренты сходили с испытаний. 
Только автомат Калашникова продолжал работать безотказно, 
и в 1947 г. комиссия приняла единодушное решение: «Рекомен-
довать 7,62-мм автомат конструкции старшего сержанта Калаш-
никова для принятия на вооружение». С этого момента нача-
лось победное шествие «Калашникова» (АК-47) по планете.

Страна по достоинству оценила заслуги конструктора. 
М.Т. Калашников стал единственным человеком, удостоенным 
дважды звания Героя Социалистического Труда и звания Героя 
Российской Федерации. Сам Михаил Тимофеевич писал: «Ме-
ня часто спрашивают, доволен ли я своей судьбой. Доволен. 
Доволен, что всю жизнь занимался нужным народу делом. Ко-
нечно, оружие — не трактор и не комбайн, не сеялка и не плуг. 
Им землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но без него и не 
защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою Родину, 
свой народ».

Уланова Галина Сергеевна (1909/10–1998)
1984 г. Стокгольм. Около Музея танца шла церемония откры-

тия памятника балерине Галине Улановой. «Почему Уланова?» — 
спросили журналисты у президента Комиссии международного 
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танца ЮНЕСКО Бенгдта Хеггера, на что чиновник ответил: 
«Галина Уланова — это самая высокая высота в искусстве. Её ве-
личие в том, что она в наш очень жестокий век, как никто дру-
гой, показала нам, как прекрасны простые естественные чело-
веческие чувства — добро, правда, красота». Сама виновница 
торжества, маленькая хрупкая женщина, стояла рядом. Когда на 
неё направляли объективы телекамер, отступала за чью-то спи-
ну, упрямо повторяя: «Памятник не мне — балету».

Галина Уланова — живая легенда балета, единственная бале-
рина, которой ещё при жизни установили памятники. Народ-
ная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и ряда других премий.

Дебют Галины Улановой в качестве профессиональной тан-
цовщицы состоялся 21 октября 1928 г. Большой успех, кото-
рый принесли ей первые же выступления, не вскружил ей го-
лову, а, напротив, заставил усиленно работать над собой, со-
вершенствовать технику и актёрское мастерство. Она 
тренировалась так, что к концу занятий полотенце полностью 
пропитывалось потом, превращаясь в мокрую тряпку. 

Балет стал её судьбой. Как-то режиссёр С.М. Эйзенштейн по-
пытался выразить танец Улановой в некоей графической схе-
ме, а потом записал, словно развёл в бессилии руками: «Она 
принадлежит к другому измерению». «Обыкновенная боги-
ня», — сказал об Улановой писатель А.Н. Толстой. «Гением рус-
ского балета» назвал её композитор С.С. Прокофьев.

Жизнь Галины Улановой была отдана театру. До войны это 
был Кировский (Мариинский) театр, после войны — Большой 
театр. От спектакля к спектаклю слава Улановой росла, но она 
продолжала оставаться такой же самокритичной и требова-
тельной к себе. И поразительно спокойно относилась к своей 
популярности.

Гастроли Большого театра в 1956 г. в Лондоне, где Уланова 
танцевала Жизель и Джульетту, имели триумфальный успех. 
Пресса писала о ней: «Изящество, тонкость, красота движе-
ний — это трогает людей как на той, так и на другой половине 
разделённого мира. Искусство Улановой — это один из факто-
ров, содействовавших ослаблению международных опасений». 
В 1960 г. она закончила карьеру балерины.

Началась многолетняя деятельность Улановой в качестве 
педагога-репетитора. Среди её учеников с 1960 по 1997 г. — це-
лая плеяда звёзд: Екатерина Максимова, Владимир Васильев, 
Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Ма-



лика Сабирова, Алла Михальченко, Надежда Грачёва, Николай 
Цискаридзе и др.

Никто и никогда не видел Галину Уланову вялой, раздражи-
тельной. Ни один человек не засвидетельствовал её небреж-
ности или безответственности. Она всегда была строга к се-
бе. Её жизнь — это напряжённый труд, а талант являлся для неё 
лишь подспорьем в работе. В жизни она покоряла людей своей 
открытостью, добротой, вниманием и сердечностью. 

Вопросы и задания

1 .  Как реалии послевоенного периода отразились на повседневной 
жизни советского человека? Почему в тяжёлом положении находилось 
сельское население? 2.  Дайте характеристику наиболее важных собы-
тий в культурной жизни послевоенных лет. 3.  Назовите характерные 
черты, которые, по мнению советского руководства, должны были быть 
присущи «истинно социалистическому» искусству. 4. Приведите приме-
ры духовной стойкости и научной принципиальности советских людей. 

1. Почему в послевоенный период во всех сферах жизни советского 
общества усилился идеологический контроль? Какова цель мер, прово-
димых партийным руководством в области культуры послевоенной по-
ры? Каковы были методы такого контроля? 2. Какие явления были ха-
рактерны для духовной жизни страны послевоенного десятилетия? 
3.  Как сказались гонения на учёных на развитии передовых направле-
ний науки и техники? 4. В чём власти обвиняли М.М. Зощенко и А.А. Ах-
матову? Приведите аргументы в защиту их творчества. 

1. Иногда граждане, придя на выборы и получив бюллетень для го-
лосования, не только ставили «галочку» напротив указанного кандида-
та, но и оставляли какие-то надписи, тем самым выражая своё мнение 
по тому или иному вопросу. 

Из надписей на избирательных бюллетенях. 1947 г.
Какое счастье жить в стране, в которой светит солнце Ста-

лина!
Чёрт с вами, голосую, а сам без хлеба сижу.
Когда накормите отрубями рабочих и будет ли отменено 

крепостное право коммунистов?
Долой принудительный труд на производстве и колхозное 

рабство!

28
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Да здравствует свобода слова и печати!
Голосую только за Сталина-батюшку.
Попробуйте представить себе и словесно описать образ одного из 

авторов надписи. Какие чувства, на ваш взгляд, испытывал каждый из 
них, опуская в урну избирательный бюллетень? Почему?

2. У каждого времени свои песни, слов из которых не выкинешь. О чём 
могут поведать нам незамысловатые частушки (1949  г.), исполняемые 
Государственным русским народным хором им. Пятницкого? Насколько 
совпадали жизненные реалии и официальная советская пропаганда?

Ой, да ручейками песни льются,
В песнях бодрые слова.
В Конституции даются
Всем большие нам права.

Ой, да все сады мои, садочки,
По весне цветут кругом,
Ой, в колхозе мы счастливо
И зажиточно живём.

§ 27. Советское государство и общество 
в 1953–1964 гг.

 Сталин умер. Но умер ли вместе с ним сталинизм? Для его на-
следников сохранение созданной системы было важнейшей за-
дачей. Однако оставить её в незыблемом виде было невозмож-
но. Страна нуждалась в преобразованиях. 

 

1. Наследники Сталина: в поисках нового курса

 После смерти Сталина власть оказалась в руках его ближай-
шего окружения. Председателем Совета министров стал Г.М. Ма-
ленков. Министерство внутренних дел, включавшее также орга-
ны госбезопасности, возглавил Л.П. Берия. В сентябре 1953 г. 
первым секретарём ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущёв. 

 
 Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971). Уроженец курского села Кали-

новка. Закончил начальную школу. Работал слесарем на шахте.
Член РКП(б) с 1918 г. С начала 1920-х гг. партийный работник в Донбас-

се. С 1935  г. первый секретарь Московского комитета ВКП(б). Придя к вла-
сти после смерти Сталина в 1953 г., Хрущёв искренне хотел улучшить жизнь 
советских людей. Однако недостаточность культуры и образования мешали 
ему осознать необходимость глубинных перемен. Год от года его авторитет 
и популярность падали. Логическим завершением стало снятие его со всех 
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постов в октябре 1964 г. Живя на даче в окрест-
ностях Москвы под постоянным наблюдением, 
в изоляции от политической жизни, он пытался 
осмыслить прошлое, диктовал мемуары, пони-
мая, что они не будут опубликованы при его 
жизни. 

Олицетворением противоречивости его об-
лика стал памятник на могиле Хрущёва, соз-
данный Э.И. Неизвестным. Он состоит из двух 
фигурных мраморных плит — тёмной и свет-
лой. В центре композиции, как бы связывая их, 
находится скульптурное изображение головы 
Хрущёва.

 
 Свои позиции в руководстве вернули «опальные» Микоян 

и Молотов. Наследники Сталина понимали необходимость при-
нятия новых решений. Но каждый из членов политического ру-
ководства по-своему определял первостепенные задачи и глуби-
ну неизбежных перемен. 

Первым актом нового руководства стал указ об амнистии для 
осуждённых на срок до пяти лет за незначительные, главным об-
разом уголовные, преступления. На свободу одновременно вы-

шли около 1 млн человек. В начале апреля 1953 г. 
было прекращено «дело врачей». В официальном 
сообщении впервые говорилось об ответственно-
сти работников МВД, приме нявших «запрещён-
ные методы допроса». 

 Вскоре были освобождены осуждённые по дру-
гим послевоенным политическим процессам («ле-
нинградское дело», «мингрельское дело», «дело 
авиаторов» и др.). Наибольшую активность в эти 
месяцы проявил Л.П. Берия. В июне 1953 г. он 
внёс в Президиум ЦК КПСС предложение об огра-
ничении прав Особого совещания при МВД СССР. 
Были предприняты шаги к реформированию 
и сворачиванию системы ГУЛАГа — «ввиду эконо-
мической неэффективности». Ряд его предприя-
тий был передан отраслевым министерствам. Не-
смотря на стремление Берии отмежеваться от про-
водившейся в стране на протяжении многих лет 
репрессивной политики, доверия к нему не было. 
Все лидеры государства видели в Берии угрозу для 
себя. Его недолюбливало и опасалось руководство 

Э.И. Неизвестный. 
Памятник на могиле 
Н.С. Хрущёва

Н.С. Хрущёв
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армии. Против Берии выступило большинство Президиума ЦК 
КПСС во главе с Н.С. Хрущёвым. 26 июня 1953 г. на заседании 
Президиума Совета министров СССР в бывшем кабинете Стали-
на в Кремле Берия был арестован. 

 
 Берия Лаврентий Павлович (1899–1953). С установлени-

ем советской власти в Азербайджане работал в органах ЧК. 
С ноября 1938 г. — нарком внутренних дел. В годы Великой 
Отечественной войны входил в состав ГКО, отвечал за про-
изводство боеприпасов и вооружения. С 1944  г. руководил 
«всеми работами по использованию внутриатомной энергии 
урана». По воспоминаниям Хрущёва, «это был умный чело-
век, очень сообразительный». В  Берии соединялись огром-
ная энергия и безжалостность к людям. На суде был обви-
нён в большом числе преступлений и в декабре 1953 г. рас-
стрелян. 

 
 В 1954–1962 гг. из Комитета государственной безо пасности 

(КГБ), созданного при Совете Министров СССР в 1954 г., за на-
рушение законности, злоупотребление служебным положением 
и аморальные поступки было уволено более 40 тыс. сотрудни-
ков. Несколько десятков высших офицеров было предано суду. 
Но делалось это в закрытом порядке, без сообщений в печати.

 

2. Перемены в сельском хозяйстве. Освоение целины

 В августе 1953 г. Г.М. Маленков объявил о двукратном сниже-
нии налогов с колхозников и повышении заготовительных цен 
на основные продукты: мясо, молоко, шерсть, картофель и ово-
щи. В сентябре 1953 г. на Пленуме ЦК было впервые сказано 

о тяжелейшем положении, сложившем-
ся на селе. Хрущёв сообщил о списании 
задолженности колхозов, увеличении 
капиталовложений в аграрный сектор 
экономики. Снижались нормы поста-
вок, налог взимался теперь с приусадеб-
ного участка в целом, а не в отдельно-
сти за скот, сад, ульи и т. д. Эти меры 
облегчали жизнь миллионов граждан 
СССР. 

  В 1954 г. началось освоение целин-
ных и залежных земель в Западной Си-

Л.П. Берия

В.М. Ливанова. Плакат. 1954 г.
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бири и Казахстане, создание там зерновых совхозов. Для бы-
стрейшего решения проблемы руководство страны обратилось 
к молодёжи. Около 500 тыс. юношей и девушек откликнулось на 
призыв. В тяжелейших условиях, ютясь первое время в палат-
ках, они смогли за три года освоить более 30 млн га новых зе-
мель. В 1956 г. на целине был получен рекордный урожай — бо-
лее 60 млн т зерна. На уборку урожая были отправлены студен-
ческие отряды и военный транспорт. Несмотря на огромные 
потери из-за бесхозяйственности, несколько лет целинные зем-
ли давали стране около половины заготовленного зерна. Каза-
лось, что зерновая проблема решена навсегда. В столовых хлеб 
на столах лежал бесплатно. Это пропагандировалось как один из 
небольших шагов к коммунизму. Но после 1958 г. целинные уро-
жаи начали постепенно падать. Сплошная распашка огромных 
территорий привела к процессу ветровой эрозии почв. Потре-
бовались новые приёмы земледелия, чтобы восстановить в этих 
районах урожайность. 

 

3. Начало реабилитации

 Новым политическим шагом стала частичная реабилитация 
(восстановление в правах) жертв сталинского террора. Были пе-
ресмотрены все основные политические дела послевоенного 
времени, упразднены внесудебные органы (Особое совещание 
при МВД СССР), усилен прокурорский надзор и т. д. В 1955 г. 
последовала амнистия граждан и бывших военнопленных, осуж-

На целину. Середина 1950-х гг. Похвальный лист, выданный за уборку 
урожая на целинных землях. 1957 г.
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дённых за сотрудничество с врагом. Но итоги политических про-
цессов 1930-х гг. и более раннего времени, за отдельными ис-
ключениями, не пересматривались. Реабилитация шла очень 
медленно. В 1954–1955 гг. было досрочно освобождено на осно-
ве пересмотра дел около 33 тыс. человек. При таких темпах для 
рассмотрения огромного числа заявлений осуждённых и их род-
ственников потребовались бы многие годы. В самих лагерях на-
чались забастовки и восстания.  

 Летом 1953  г. произошли забастовки на шахтах Воркуты. Одним из круп-
нейших было восстание в Кенгире (Казахстан) весной — летом 1954  г. Его 
возглавил один из заключённых — бывший офицер Красной Армии К.И. Куз-
нецов, который не допустил выдвижения антисоветских лозунгов. Восстание 
продолжалось 42 дня и было подавлено с помощью танков и пехоты. 

 
 Правда о репрессиях постепенно распространяется в обще-

стве. Даже в Политбюро начинают осознавать необходимость 
изменений в политической системе страны. На фоне происхо-
дивших перемен росло влияние Н.С. Хрущёва. Одновременно 
падала роль Г.М. Маленкова. В 1955 г. его на посту Председате-
ля Совета министров СССР сменил Н.А. Булганин.

 
4. ХХ съезд КПСС

 В феврале 1956 г. в Москве открылся ХХ съезд КПСС. Он 
стал началом размывания сталинизма как политической, эконо-
мико-социальной и идеологической системы. В отчётном докла-
де ЦК содержался ряд принципиально новых положений: идея 
мирного сосуществования государств с различным политиче-
ским строем как важнейший принцип внешней политики СССР, 
недопущение новой мировой войны и возможность перехода ря-
да капиталистических стран к социализму конституционным пу-
тём. Всё это делало политику СССР в глазах мирового сообще-
ства более предсказуемой и стабильной.

Важнейшим событием съезда стал доклад Н.С. Хрущёва 
«О культе личности и его последствиях», прочитанный на за-
крытом заседании. При его предварительном обсуждении на 
Президиуме ЦК КПСС Молотов, Ворошилов, Каганович и Ма-
ленков выступали против осуждения культа личности Сталина. 
В результате постановили не публиковать доклад в печати. 

Используя документы, статистику, личные воспоминания, 
Хрущёв в докладе обвинил Сталина в репрессиях против комму-
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нистов в 1930–1940-е гг., в необоснованном преследовании це-
лых народов, в некомпетентном руководстве в годы войны и 
в послевоенное время, в возвеличивании собственной лично-
сти. Наряду со Сталиным ответственность за беззакония возла-
галась также на Ежова и Берию. Вместе с тем критика Сталина 
была строго ограничена. Был выдвинут тезис о том, что якобы 
органы госбезопасности в 1930-е гг. вышли из-под контроля пар-
тии, что было неверно. Это позволяло обойти вопрос о системе 
организации власти, в недрах которой зрел и развивался культ 
личности Сталина. Разоблачения не касались коллективизации, 
голода 1930-х гг., репрессий против простых граждан, а борьба 
с оппозицией внутри партии признавалась одним из важнейших 
достижений Сталина. Замалчивалась роль самого Хрущёва и его 
коллег при проведении репрессий. Зал слушал Хрущёва в пол-
ной тишине.  Аплодисментов не было.

 Считаете ли вы, что развенчание культа личности Сталина было вызва-
но лишь личным желанием Хрущёва?

 Весной 1956 г. б ыло решено «ознакомить с докладом Хрущё-
ва всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный ак-
тив рабочих, служащих и колхозников», не допуская при этом во-
просов и выступлений. Началось его стихийное обсуждение 
в народе. Высказывались различные точки зрения. В ЦК КПСС 
пошли тысячи писем, требовавших объяснить причины проис-
шедшего и принять меры для недопущения повторения подоб-
ного в будущем. 

В этой ситуации 30 июня 1956 г. появилось постановление 
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». 

Выступление Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС
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Главной целью постановления было доказать непричастность 
партии как структуры к преступлениям Сталина, оправдать со-
ветскую политическую систему и убедить миллионы людей 
в  том, что успешное строительство социализма в стране про-
должается. Подчёркивалось, что Сталин — выдающийся деятель, 
преданный делу социализма, но злоупотреблявший властью. 
В последующие годы критика Сталина в СССР носила ограни-
ченный характер. 

Значение ХХ съезда КПСС при всей неполноте и непоследо-
вательности его решений оказалось огромным. Миллионы лю-
дей узнали часть правды о репрессиях 1930–1940-х гг. Настоя-
щим потрясением разоблачение преступлений Сталина стало 
для мирового коммунистического движения. В коммунистиче-
ских партиях активизировались силы, стремившиеся пересмо-
треть положения марксизма, критически относившиеся к совет-
скому опыту. 

После ХХ съезда реабилитация приняла массовый характер. 
В лагеря выехали специальные комиссии, получившие право ре-
шать судьбу заключённых. Если в начале 1955 г. в тюрьмах и ла-
герях находилось более 300 тыс. политзаключённых, то к апре-
лю 1959 г. — 11 тыс. В конце 1956 г. было объявлено о реа-
билитации балкарского, ингушского, калмыцкого, карачаевского 
и чеченского народов и восстановлении их национальной авто-
номии. В 1960-е гг. были сняты обвинения с немцев Поволжья 
и крымских татар, но без восстановления их национальных об-
разований. Не была решена проблема турок-месхетинцев, высе-
ленных из Грузии в Среднюю Азию. Сохранялась скрытая дис-
криминация в отношении советских немцев и крымских татар 
при устройстве на работу, приёме в вузы, при прохождении 
службы в Советской армии. Само возвращение реабилитирован-
ных народов на старое место жительства, где уже проживали 
другие люди, рождало конфликты, принимавшие форму межна-
циональн ых столкновений.

 Например, отношения ингушей и осетин осложняла проблема принад-
лежности правобережной части Пригородного района. Эта территория до 
1944  г. была частью Чечено-Ингушской Республики, затем была передана 
Северной Осетии и осталась в её составе после 1957 г. В 1954 г. из состава 
РСФСР Украине был передан Крым, куда был запрещён въезд крымским та-
тарам. Руководство СССР, не допуская мысли о реальной возможности выхо-
да какой-либо республики из состава СССР, при решении вопросов о терри-
ториальных изменениях учитывало лишь сиюминутные экономи ческие и по-
литические интересы. 



36

 В результате решение острых и болезненных вопросов меж-
национальных отношений откладывалось на будущее.

 

5. Политический кризис 1957 г. 

 Происходившие перемены вызывали у части коллег Хрущёва 
опасения за будущее страны. Их раздражали его единоличные и 
часто непродуманные решения. В мае 1957 г. Хрущёв выдвинул 
лозунг в кратчайшие сроки догнать США по производству мяса, 
молока, шерсти. В июне 1957 г. на заседании Президиума ЦК 
Маленков, Молотов, Каганович и другие предъявили Хрущёву 
обвинение в непродуманных заявлениях. Заседание шло не-
сколько дней. Большинство членов Президиума проголосовало 
за отставку Хрущёва с поста Первого секретаря и за перемеще-
ние его на пост министра сельского хозяйства. 

В этой ситуации Хрущёв проявил энергию и политическую 
волю. Вопреки партийным традициям он обратился за поддерж-
кой к членам ЦК (большинство членов ЦК в тот момент боялось 
возвращения к власти сталинистов). С помощью министра обо-
роны маршала Г.К. Жукова их на военных самолётах доставили 
в Москву. Прибывшие потребовали созыва Пленума ЦК. Прези-
диум ЦК вынужден был с этим согласиться.

Собравшийся Пленум ЦК объявил оппонентов Хрущёва «ан-
типартийной группой». Их исключили из состава ЦК и позднее 
разослали на работу в различные районы страны. Но, в отличие 
от сталинского времени, физических репрессий не последовало. 

После июньского Пленума ЦК закончился краткий период 
коллективного руководства. Хрущёв превратился в единолично-
го лидера. В октябре 1957 г. был отправлен в отставку министр 
обороны маршал Г.К. Жуков, благодаря которому Хрущёв в июне 
остался у власти. С 1958 г. Хрущёв совмещал посты Первого се-
кретаря ЦК КПСС и Председателя Совета мини стров СССР. 

6. Основные события в экономической и социальной жизни

Р уководство страны по-прежнему главное внимание уделяло 
развитию промышленности. Огромной строительной площад-
кой стала Сибирь. Там возводились заводы и гидроэлектростан-
ции. Символом времени стала Братская ГЭС на Ангаре. 

На железных дорогах на смену паровозам пришли тепловозы 
и электровозы. В 1954 г. заработала опытная атомная электро-
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станция. В 1957 г. был спущен на воду атомный ледокол «Ле-
нин». В небо поднялся пассажирский реактивный самолёт 
Ту-104. Триумфом советской науки, промышленности и системы 
образования стал запуск 4 октября 1957 г. первого в мире искус-

ственного спутника Земли и полёт 
12 апреля 1961 г. первого космонавта 
 Юрия Гагарина. 

 Но руководство страны понимало, 
что в целом достижения науки плохо ис-
пользуются предприятиями, а произво-
дительность труда растёт медленно. По-
этому в 1957 г. были ликвидированы со-
юзные промышленные министерства. 
Для управления промышленностью бы-
ли созданы территориальные советы 
народного хозяйства (совнархозы). Об-
щесоюзными ведомствами оставались 
Гос план (Государственная плановая ко-
миссия) и государственные комитеты, 
созданные для научно-технического ру-

Ю.А. Гагарин и С.П. Королёв

Плотина Братской ГЭС им. 50-летия ОктябряПервый искусственный спутник Земли

Ту-104 Атомный ледокол «Ленин»



38

ководства важнейшими отраслями. Это дало возможность за-
крыть сотни мелких ведомственных производств, сократить 
встречные перевозки грузов. Появилась возможность комплекс-
ного развития территории. Но принципиальных изменений 
в экономике не произошло. Руководители предприятий и рабо-
чие коллективы по-прежнему не имели экономических стимулов 
выпускать с наименьшими затратами высококачественную про-
дукцию. 

На селе в 1958 г. были ликвидированы машин-
но-тракторные станции (МТС). Техника была про-
дана колхозам. Предполагалось, что это увеличит 
их самостоятельность. Но выплаты за технику, от-
сутствие необходимой ремонтной базы создали се-
рьёзные трудности для новых владельцев. Значи-
тельная часть механизаторов и специалистов из 
МТС не захотела становиться колхозниками, сни-
жать свой социальный статус и перешла на работу 
в города. 

К тому же начались массовые кампании по лик-
видации «неперспективных деревень», сокраще-
нию приусадебных участков, ограничению содер-
жания скота в личном пользовании, навязыванию 
кукурузы в качестве главной кормовой культуры. 
За этим стояло желание улучшить условия труда 
и быта сельских жителей, дать им больше свобод-
ного времени для духовного развития, использо-

вать опыт США, где кукуруза играла огромную роль как кормо-
вая и пищевая культура. Но всё это делалось приказными мето-
дами, без возможностей выбора тех или иных вариантов. 
Немало агрономов, руководителей хозяйств и учёных пытались 
возражать против подобных нововведений, но безрезуль татно. 

 
 В это время часто брались невыполнимые обязательства. Руководство Ря-

занской области пообещало за один год в три раза увеличить заготовки мя-
са. В области шёл почти поголовный забой общественного стада, скот неза-
конно изымали у населения, закупали в других районах. Первый секретарь 
обкома КПСС получил звание Героя Социалистического Труда, а когда афе-
ра раскрылась — застрелился.

 
В реальной жизни шёл процесс переселения сельского насе-

ления в города. По головье коров в личных хозяйствах сильно со-
кратилось. В результате значительно меньше стало продуктов 
животноводства: мяса, молока и т. п.

А. Лавров. Плакат. 1960 г.
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Тем не менее, несмотря на все ошибки и промахи, миллионы 
людей ощутили реальные перемены в своей жизни. В 1956 г. ра-
бочие и служащие получили право менять по своему желанию 
место работы; для них были введены пенсии по возрасту (жен-
щинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет); рабочий день по суббо-
там и предпраздничным дням сократили на два часа, была отме-
нена плата за обучение в старших классах школы и в вузах. 
В 1957 г. начался переход на семичасовой рабочий день. 

В социальной политике государство, кроме прямого повыше-
ния заработной платы, серьёзное внимание уделяло росту обще-
ственных фондов потребления. Благодаря им появлялась реаль-
ная возможность представителю любой социальной группы по-
лучить образование, включая высшее, иметь доступ ко всем 
культурным ценностям, развивать свои способности.

В 1958 г. была отменена обязательная подписка на государ-
ственные займы (погашение ранее проведённых займов было 
заморожено до 1974 г.), началась частичная паспортизация 
сельского населения. Летом 1964 г. государственная система 
пенсионного обеспечения впервые была распространена на 
кол хоз ников. До этого часть из них получали пенсии только от 
колхозов.

Государство приступило к решению жилищной проблемы. Го-
родское население в 1962 г. впервые в истории страны превы-

сило численность сельских жителей. 
Но основным типом городского жилья 
до конца 1950-х гг. оставалась комму-
нальная квартира. Десятки миллионов 
людей жили в бараках и подвалах. 
В 1957 г. началось промышленное жи-
лищное строительство. Впервые это 
произошло в районе Черёмушки в Мо-
скве. Вскоре свои «черёмушки» появи-
лись во всех средних и крупных городах 
СССР. Миллионы граждан въезжали 
хоть и в небольшие, но отдельные квар-
тиры, которые в народе скоро стали 
именовать «хрущёвки».

 Пер воначальные успехи во второй половине 1950-х гг. поро-
дили у руководства уверенность в скором достижении «сияющих 
вершин коммунизма». Уже в 1959 г. XXI съезд КПСС объявил, 
что социализм в СССР одержал полную и окончательную побе-
ду. В октябре 1961 г. XXII съезд КПСС утвердил новую, третью 

Переезд в новую квартиру. Новые 
Черёмушки. 1950-е гг.
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Программу партии. Наиболее привлекательным для широких 
масс был раздел о материально-технической базе коммунизма. 
Уже к 1970 г. предполагалось достичь всеобщего материального 
благополучия, решить жилищную проблему, установить самый 
короткий в мире рабочий день. К 1980 г. СССР должен был 
«в основном построить коммунистическое общество». Програм-
ма содержала Моральный кодекс строителя коммунизма, где 
языком газетных передовиц того времени излагались главные 
общечеловеческие ценности, которыми должен руководство-
ваться советск ий человек. 

 Одновременно была предпринята попытка активизировать работу партий-
ных организаций, привлечь широкие массы коммунистов к управлению госу-
дарством. Новый Устав партии, принятый XXII съездом КПСС, разрешал про-
ведение внутрипартийных дискуссий по спорным или недостаточно ясным 
вопросам. Предусматривалось регулярное обновление партийных кадров: 
члены ЦК могли избираться теперь не более чем на четыре срока (16  лет), 
члены Президиума ЦК — не более чем на три созыва подряд (12  лет). Для 
партийных руководителей в республиках и областях устанавливались более 
короткие сроки пребывания на своих должностях. Установление предела 
пребывания на выборных постах стало потрясением для партийных лидеров. 
Устав говорил о недопустимости подмены партийными органами государ-
ственных структур и общественных формирований. Было решено разрабо-
тать новую Конституцию. В её проекте планировались расширение прав 
граждан, широкое обсуждение важнейших законопроектов, ротация депута-
тов, передача некоторых функций государственных органов общественным 
организациям. Но все эти положения не были реализованы на практике.

 

Польза, Честь и Слава

 Королёв Сергей Павлович (1906–1966)
Выдающийся организатор, основатель научной школы оте-

чественного ракетостроения и космических исследований, 
Сергей Павлович Королёв всю свою жизнь отдал служению на-
уке. Даже после ареста в 1938 г. по надуманному обвинению, он 
продолжал научную работу в тюрьме специального назначения 
(в так называемой «шараге»). 

В 1945 г. Королёва направили в Германию, в ракетный 
центр, где во время войны шло производство ракет Фау-2. 
В 1946 г. Королёв стал главным конструктором НИИ-88 по раз-
работке ракет дальнего действия. В 1957 г. с космодрома Бай-
конур была успешно запущена боевая межконтинентальная 
многоступенчатая баллистическая ракета.



4 октября 1957 г. на околоземную орбиту был запущен пер-
вый в истории человечества искусственный спутник Земли. 
С тех пор русское слово «спутник» вошло во многие языки на-
родов мира. 

Под руководством С.П. Королёва был создан первый пило-
тируемый космический корабль «Восток-1». 12 апреля 1961 г. 
Юрий Гагарин совершил на нём один виток вокруг Земли 
и возвратился на Землю (весь полёт продолжался 108 минут). 
Так была открыта эра пилотируемых полётов. 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968)
Мечта становится явью только для сильной, волевой, целе-

устремлённой личности. Так было с Юрием Гагариным, страст-
но мечтавшим стать лётчиком. Он осуществил свою мечту: по-
ступил в Чкаловское (Оренбургское) военное авиационное 
училище и стал военным лётчиком. 

11 января 1960 г. по распоряжению главкома ВВС СССР под 
Москвой был создан Центр подготовки космонавтов. Уже вес-
ной сюда приехали 20 лётчиков, первый отряд будущих космо-
навтов, и среди них Юрий Гагарин. 

Подготовка космонавтов была трудной и длительной. Поче-
му же из 20 лётчиков космонавтом № 1 стал именно Юрий Га-
гарин? Перед полётом в отряде было проведено тайное голо-
сование — и большинство, хотя они были конкурентами, пер-
вым номером назвали Гагарина.

12 апреля 1961 г. Гагарина подняли ещё до рассвета. В 9 ча-
сов 7 минут по московскому времени был дан старт. Прозвуча-
ла команда «Подъём!», и в ответ находившиеся на связи услы-
шали гагаринское: «Поехали!» В 10 часов 55 минут «Восток», 
облетев вокруг Земли, опустился в заданном районе. 

К этому времени о полёте Гагарина знал уже весь мир. Газе-
ты сразу окрестили Гагарина «звёздным Колумбом», «Икаром, 
вырвавшимся из цепких объятий Зе мли». 

Вопросы и задания

1.  Оцените расстановку политических сил в руководстве после смер-
ти Сталина. Какие варианты развития открывались перед страной? 
2.  Почему против Л.П.  Берии объединились все руководители КПСС? 
3. Какое значение имел доклад Н.С. Хрущёва на XX съезде? Какие ка-
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чества в данной ситуации проявил Н.С.  Хрущёв? 4.  Проследите, как 
Хрущёв в 1953–1957 гг. сосредотачивал в своих руках все рычаги пар-
тийной и государственной власти. 5. Каковы успехи и недостатки соци-
ально-экономического развития страны в 1953–1964 гг.? Почему прои-
зошло повышение цен на товары народного потреб ления в начале 
1960-х гг.? 6.  Какие достижения СССР 1950-х — начала 1960-х гг. на-
всегда останутся в мировой истории?

На карте атласа укажите районы освоения целинных и залежных зе-
мель, крупнейшие стройки, например в энергетической отрасли страны. 
Определите районы добычи нефти в СССР. Сделайте выводы на основе 
сравнений со сведениями карты «Индустриальное развитие СССР 
в 1926–1940 гг.».

Была ли в действительности выполнена вторая Программа партии? 
Какие новые положения содержала третья Программа КПСС, принятая 
XXII  съездом КПСС? Какие положения Программы вас привлекают, 
а какие вызывают недоверие? В чём, на ваш взгляд, проявилась утопич-
ность экономической программы построения коммунизма к 1980 г.?

Из третьей Программы КПСС
…Построение коммунистического общества стало непосред-

ственной практической задачей советского народа…Что пред-
ставляет собой коммунизм?

Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с еди-
ной общенародной собственностью на средства производства, 
полным социальным равенством всех членов общества, где вме-
сте с всесторонним развитием людей вырастут и производи-
тельные силы на основе постоянно развивающейся науки и тех-
ники, все источники общественного богатства польются 
полным потоком и осуществится великий принцип «от каж-
дого — по способностям, каждому — по потребностям». Ком-
мунизм — это высокоорганизованное общество свободных и со-
знательных тружеников…

В ближайшее десятилетие (1961–1970 годы)… всем будет 
обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы пре-
вратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяй-
ства; в основном будут удовлетворены потребности советских 
людей в благо устроенных жилищах; исчезнет тяжёлый физиче-
ский труд; СССР станет страной самого короткого рабочего 
дня. 

В итоге второго десятилетия (1971–1980 годы)… в СССР бу-
дет в основном построено коммунистическое общество…
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Главная экономическая задача… состоит в том, чтобы в те-
чение двух десятилетий создать материально-техническую базу 
коммунизма…

КПСС ставит задачу всемирно-исторического значения — 
обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный 
уровень по сравнению с любой страной капитализма…

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме!

1.  Определите значение процесса реабилитации в СССР. Проследи-
те, как изменялся характер проводимой в 1950—1960-е гг. реабилита-
ции граждан. 2.  В чём вы видите половинчатый характер борьбы на-
следников Сталина с культом личности? Почему, на ваш взгляд, сталин-
ская система оказалась столь живучей? 3.  Какое влияние оказали 
решения XX съезда КПСС на внутреннюю политику СССР?  

§ 28. Общественная и духовная жизнь в СССР: 
период «оттепели»

 Период в истории, связанный с именем Н.С. Хрущёва, часто 
называют «великим десятилетием». Прекращение массовых ре-
прессий, XX съезд КПСС, утвердивший критический взгляд на 
ближайшее прошлое, создали условия для освобождения обще-
ственного сознания от устоявшихся в сталинскую эпоху догм и 
стереотипов. Символом этих лет стала небольшая повесть «От-
тепель» И.Г. Эренбурга, вышедшая в 1954 г. и давшая название 
целой эпохе. Хотя хрущёвская «оттепель» имела ограниченный 
и противоречивый характер, процесс десталинизации привёл 
к оживлению всех сторон духовной жизни.  

 

1. Наука, техника, культура

 В 1958 г. было введено обязательное восьмилетнее образова-
ние. Школы ФЗО и другие виды училищ по подготовке рабочих 
кадров были преобразованы в профессионально-технические 
училища (ПТУ). Для детей из семей с низким достатком или не-
благополучных создали сеть школ-интернатов. В них ребята жи-
ли и учились на государственном обеспечении. Открывались но-
вые вузы, в том числе высшие технические учебные заведения 
(втузы), где учёба совмещалась с работой на производстве.
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 Государственные стипендии получали около 80 % студентов, более 50 % 
бесплатно пользовались общежитием. В начале 1960-х гг. в народном хозяй-
стве СССР трудилось почти в два раза больше инженеров, чем в США. Но 
многие выпускники вузов и техникумов использовались не по специальности, 
получали меньшую зарплату по сравнению с рабочими, что подрывало пре-
стиж труда инженеров.

 
В обстановке научно-технической революции центром коор-

дин ации научных исследований выступала Академия наук СССР. 
В этот период её возглавляли химик А.Н. Несмеянов и матема-
тик М.В. Келдыш. Менялись отношения науки и производства. 
Учёные разрабатывали более совершенные технологии, синте-
зировали новые материалы, внедряли автоматические системы. 
Под руководством С.А. Лебедева, В.М. Глушкова и других учёных 
были созданы различные типы первых советских ЭВМ.

Однако наиболее значимые достижения советской науки и 
техники были в областях, связанных с военно-промышленным 
комплексом. Знамением времени стали атомная и ракетная от-
расли во главе с И.В. К урчатовым и С.П. Королёвым. 

 Успех стал результатом совместных усилий тысяч учёных, конструкторов, 
инженеров и рабочих. Совет главных конструкторов (В.П. Бармин, А.Ф. Бо-
гомолов, В.П. Глушко, В.И. Кузнецов, М.С. Рязанский, Н.А. Пилюгин, В.Н. Че-
ломей, М.К. Янгель) возглавлял выдающийся инженер и организатор ракето-
строения С.П. Королёв. В 1963 г. первой в мире женщиной-космонавтом ста-
ла В.В. Терешкова. 

Главные конструкторы. Слева направо: А.Ф. Богомолов, М.С. Рязанский, 
Н.А. Пилюгин, С.П. Королёв, В.П. Глушко, В.П. Бармин, В.И. Кузнецов

В.В. Терешкова
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В 1955  г. была создана первая советская исследовательская станция 
«Мирный» в Антарктиде.

Авиаконструкторы O.K. Антонов, Н.И. Камов, М.Л. Миль, В.М. Мясищев, 
И.О. Сухой, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев создали великолепные образцы вер-
толётов, ракетоносцев, сверхзвуковых истребителей, военно-транспортных 
самолётов. На их базе позднее появились гражданские самолёты и вертолё-
ты: Ту-114, Ми-8, Ан-10 и др. Под руководством В.Н. Перегудова и С.Н. Ко-
валёва в Ленинграде были построены первые советские атомные подводные 
лодки. В 1962 г. атомная лодка «Ленинский комсомол» всплыла на Северном 
полюсе. 

 В Новосибирске было создано Сибирское отделение Акаде-
мии наук СССР. В Академгородок приехало работать много мо-
лодых талантливых учёных. В эти годы советская наука восста-
новила связи с зарубежными учёными. 

М.К. Янгель В.Н. Челомей И.Е. Тамм и И.В. Курчатов

Н.Н. Семёнов Л.Д. Лан дау А.М. Прохоров
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Нобелевскими лауреатами стали видные отечественные учё-
ные: по химии — Н.Н. Семёнов, по физике — П.А. Черенков, 
И.М. Франк, И.Е. Тамм, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов и А.М. Прохо-
ров. Вместе с тем сохранялось пренебрежительное отношение 
к проблемам экологии.

  Некоторое ослабление идеологических пут наблюдалось 
и в социально-гуманитарных науках. Усилился интерес к пробле-
мам философии, экономики. Учёные-экономисты Л.В. Канторо-
вич, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов вели поиск моделей опти-
мального планирования, применения в планировании матема-
тических методов. 

Большие перемены происходили в литературе, театре и ки-
но. Появились новые талантливые режиссёры: Г.А. Товстоногов 
в Ленинграде (Большой драматический театр, БДТ), Ю.П. Лю-
бимов в Москве (Театр на Таганке). Группа молодых актёров во 
главе с О.Н. Ефремовым создала в Москве театр «Современ-
ник». Их творческим дебютом стала пьеса В.С. Розова «В поис-
ках радости». В кино комедией «Карнавальная ночь» дебютиро-
вал Э.А. Рязанов. Г.Н. Чухрай снял фильм «Баллада о солдате», 
а М.К. Калатозов — «Летят журавли». Миллионы зрителей полю-
били актёров А.В. Баталова, Л.М. Гурченко, Н.С. Михалкова, 
Н.Н. Рыбникова, Т.Е. Самойлову, И.М. Смоктуновского, 
М.А. Улья нова. В музыке признание получили песни В.Е. Басне-
ра, А.Н. Пахмутовой, А.П. Петрова, В.П. Соловьёва-Седого, 
Я.А. Френкеля. 

Мемориальный ансамбль Пис ка рёв ского клад би ща 
в Санкт-Петербурге

Комплекс Ма ма ева кур гана в Вол го гра де 
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Н.С. Хрущёв на выставке в Манеже. 1 декабря  1962 г.

Кадр из фильма «Баллада о солдате»Кадр из фильма «Летят журавли»

А.Н. Пахмутова Ю.П. Любимов
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В 1959 г. был возобновлён Московский кинофестиваль (впер-
вые состоялся в 1935 г.), который стал проводиться каждые два 
года.

Архитектура и скульптура этого времени представлена рядом 
выдающихся творений. Олицетворением человеческого горя, 
скорби, мужества стал мемориальный ансамбль Пискарёвского 
кладбища в Ленинграде (архитекторы А.В. Васильев и Е.А. Ле-
винсон, скульпторы В.В. Исаева, Р.К. Таурит и др.). Величе-
ственный памятник-комплекс Мамаева кургана был создан в Вол-
гограде (архитектор Я.Б. Белопольский, скульптор Е.В. Вуче-
тич). Интенсивно шло строительство городов, прежде всего 
жилых кварталов, в ноябре 1955 г. открылись первые станции 
Ленинградского метрополитена . 

 Многие художественные произведения становились события-
ми не только культурной, но и общественной жизни. Такую роль 
в 1956 г. сыграл роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым». Тра-
гедия изобретателя стала поводом к горячим дискуссиям о совет-
ской экономике, о чести и достоинстве человека. Со стороны 
властей роман был подвергнут публичному осуждению. 

Хрущёв считал, что близкая победа коммунизма несовмести-
ма с существованием любой религии. Была поставлена задача 
менее чем через 20 лет освободить сознание советских людей от 
«пережитков старого строя», включая и «религиозные предрас-
судки». Были закрыты сотни храмов и монастырей. Иногда дело 
доходило до открытых столкновений верующих с властями. 

Руководство страны искало новые приёмы воздействия на ин-
теллигенцию. С 1957 г. стали регулярными встречи руководите-
лей ЦК КПСС с деятелями искусства и литературы. На этих 
встречах подвергалось «зубодробительной» критике всё, что не 
вписывалось в официальную идеологию режима. Заодно отрица-
лось и всё то, что было непонятно самому Хрущёву. Личные вку-
сы Первого секретаря вновь приобрели характер официальных 
оценок. 

Громкий скандал разразился 1 декабря 1962 г., когда Хрущёв 
посетил художественную выставку в московском Манеже и под-
верг разносу сложные для его понимания работы художников-
авангардистов. В 1963 г. работы скульптора Э.И. Неизвестного 
были названы «тошнотворной стряпнёй». Режиссёр фильма «За-
става Ильича» М.М. Хуциев и автор сценария Г.Ф. Шпаликов об-
винялись в том, что они изобразили «не борцов и не преобразо-
вателей мира», а «бездельников», «полуразложившихся типов», 
«тунеядцев», «выродков»  и «подонков». 
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 Примером гонений стало «дело Б.Л. Пастернака». Ру-
копись романа «Доктор Живаго», повествующего о судьбе 
интеллигента-врача в период от начала XX столетия до Вели-
кой Отечественной войны, была предложена ряду советских 
журналов, но не смогла пройти цензуру. В 1957 г. роман вы-
шел в Италии, был переведён на 18  языков. В 1958  г. поэту 
была присуждена Нобелевская премия в области литературы. 
В СССР против Пастернака развернули кампанию по осужде-
нию «предательского поведения, несовместимого со званием 
советского писателя». Результатом травли стал «доброволь-
ный» отказ писателя от Нобелевской премии и «покаянные» 
письма в ЦК КПСС и лично Хрущёву. Тяжёлая болезнь свела 
писателя в могилу (1960). Будучи в отставке, Хрущёв признал, 
что был не прав, поддерживая травлю Пастернака. 

 
 Несмотря на бо льшую открытость общества по сравнению со 

сталинским периодом, наука и культура должны были по-
прежнему обслуживать интересы политики, руководствоваться 
коммунистической идеологией. Таким образом, от интеллиген-
ции требовали приспособиться к существующим порядкам и слу-
жить им.

 

2. Общественные движения

 «Оттепель» породила в обществе новый подъём энтузиазма. 
Многие люди вновь поверили в возможность переустройства 
жизни на справедливых началах. Рождались трудовые почины, 

которые подхватывали и распространяли партий-
но-комсомольские органы. В апреле 1958 г. возро-
дились ежегодные коммунистические субботники, 
средства от которых шли на общественные нужды.  

 На предприятиях появились бригады коммуни-
стического труда с обязательствами жить и рабо-
тать по-коммунистически, повышать общеобразо-
вательный и профессиональный уровень. В по-
мощь милиции для поддержания общественного 
порядка создавались народные дружины. На ком-
сомольских и партийных собраниях выступающие 
ставили острые вопросы, касавшиеся обществен-
ного бытия и причин деформации социализма. 
Власть стремилась держать эту общественную ак-
тивность под контролем. Душевные порывы вво-
дились в рамки формальной отчётности и всё бо-

Обложка журнала «Новый 
мир». Ноябрь 1962 г.

Б.Л. Пас тер нак. 1958 г.
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лее теряли свой подлинный смысл. Попытки откровенно гово-
рить о наболевших вопросах решительно пресекались вплоть до 
роспуска отдельных партийных организаций, исключения из 
ВЛКСМ и КПСС, из учебных заведений и т. п. 

В этой ситуации в общественном сознании идёт формирова-
ние ряда политико-социальных направлений. Основное из них — 
так называемое шестидесятничество. Шестидесятники выступа-
ли с резкой критикой сталинизма, ратовали за смягчение цензу-
ры, противопоставляли Сталину Ленина, мечтали о «социализме 
с человеческим лицом». В литературе к ним принадлежали 
Е.А. Евтушенко, Ю.В. Трифонов, В.П. Некрасов и др. Центром 
притяжения для шестидесятников и их сторонников стал жур-
нал «Новый мир», возглавляемый А.Т. Твардовским. Именно 

здесь в ноябре 1962 г. была опубликована повесть 
А.И. Солженицына «Один день Ивана Д енисо-
вича».

 Солженицын Александр Исаевич (1918–2008). Участник 
Великой Отечественной войны, репрессированный в 1945 г., 
был реабилитирован в 1956 г. Сквозная тема произведений 
Солженицына — сохранение человеческого достоинства 
в царстве «колючей проволоки», в условиях тоталитаризма, 
внутреннее противостояние ему. В ряде статей (в «Письме 
вождям Советского Союза» и др.) предрекал крах государ-
ственного социализма, вскрывал его нравственную и эконо-
мическую несостоятельность, отстаивал религиозные, нацио-
нальные идеи. Лауреат Нобелевской премии по литературе 
1970  г. В 1974  г. был арестован, лишён гражданства и вы-
слан из СССР. Гражданство Солженицыну было возвращено 
в 1990 г. В Россию вернулся в 1994 г. 

 
 Шестидесятники использовали новые формы проявления оп-

позиционности: тамиздат и самиздат. Тамиздат — передача пи-
сателями своих произведений для пуб ликации их на Западе. На-
пример, роман В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба», запрещённый 
к публикации в СССР, впервые был опубликован «там».

Самиздат — машинописные журналы и книги для нелегально-
го распространения — появился в 1960 г. Первый журнал под на-
званием «Синтаксис» основал поэт А.И. Гинзбург. Он начал пе-
чатать запрещённые произведения Б.Ш. Окуджавы, В.Т. Шала-
мова, Б.А. Ахмадулиной, В.П. Некрасова. В 1961 г. Гинзбург 
получил два года лагерей, но это не остановило самиздат.

В то же время в союзных респуб ликах нарастало националь-
ное движение. Речь, прежде всего, шла о защите языка, нацио-

А.И. Сол же ни цын
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нальной культуры, окружающей среды, религии. В ряде случаев 
это принимало форму «антирусских» настроений.

На все эти проблемы власть реагировала идеологическими и 
административными методами. На смену 58-й статье УК пришли 
статьи 70 и 190 УК РСФСР (в 1961 г.) об ответственности «за 
клевету на советский государственный и общественный строй». 
Комитет государственной безопасности, занимаясь проблемами 
идеологии, вел широкомасштабную борьбу с инакомыслием, не-
редко прибегал к публикации заказных книг и статей, распро-
странению слух ов и арестам. 

3. Будни советской страны

 Множество положительных перемен происходило в повседнев-
ной жизни граждан. Сократился рабочий день, в городах возводи-
лись кварталы «хрущёвок», в кинозалах и театрах шли новые 
фильмы и постановки. В быт советских людей вошли паровое ото-
пление, газовые плиты, холодильники, телевизоры, радиоприём-
ники, магнитофоны. Отдельную квартиру обставляли новой мебе-
лью. Появились переносные приёмники — «транзисторы». 

  Люди хотели лучше одеваться. Развитие химической промыш-
ленности привело к появлению капрона, нейлона, искусственно-
го меха, болоньи. Их достоинствами были несминаемость, удоб-
ство стирки. Нейлоновые рубашки и плащи «болонья» стали 
предметом вожделения и спекуляции. Расширение контактов 
с заграницей привело к появлению новой моды, новых танцев 
(например, твист). Летом 1957 г. десятки тысяч советских моло-

Новостройка. Москва. 1963 г.
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дых людей в Москве впервые встретились со сверстниками на 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов. На улицах появи-
лись «стиляги» — молодёжь, одетая по западной моде. Самые сме-
лые девушки надевали брючные костюмы. Власть пыталась дер-
жать эти процессы под контролем, постепенно смягчая свои тре-
бования. Росло количество журналов мод. Советские модельеры 
стали участ вовать в международных конкурсах моды. Однако 
«стиляг» осуждали и высмеивали. Подпись под одной из карика-
тур гласила: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст».

 По вышение уровня жизни вело к изменениям в духовной сфе-
ре. Резко вырос спрос на книги. Среди самых читаемых были 
как советские (Ф.А. Абрамов, В.П. Аксёнов, В.М. Шукшин, 
А.И. Солженицын), так и зарубежные (Э.М. Ремарк, Э. Хемингу-
эй) писатели. За номерами журналов «Новый мир», «Иностран-
ная литература», «Юность» в библиотеках записывались в оче-
редь. На выступления молодых поэтов Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, Р.И. Рождественского собирались огром-
ные залы. Е.А. Евтушенко однажды выступал перед аудиторией 
в 14 тыс. человек. 

В кино можно было посмотреть не только советские, но и за-
рубежные фильмы. Индийский фильм «Бродяга», американский 
«Великолепная семёрка» посмотрело огромное количество зри-
телей. Не уступали им и советские фильмы: «Карнавальная 
ночь», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Родная кровь» 
и др. На эстраде блистали А.И. Райкин, Тарапунька и Штепсель 
(Ю.Т. Тимошенко и А.И. Березин), М.В. Миронова и А.С. Мена-
кер. Кроме оркестра Л.О. Утёсова, возникли ансамбли «Дружба» 

Почтовая марка СССР 
с эмблемой фестиваля

Москвичи встречают гостей VI Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. 1957 г.
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(певица Э.С. Пьеха), Эдди Рознера и др. В 1957 г. был создан Ко-
митет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
СССР. Появилась необходимость в создании программ с учётом 
интересов различных социально-демографических групп зрите-
лей. Появились программы для детей, для молодежи; для работ-
ников сельского хозяйства. Телевидение начало выполнять свою 
информационную функцию. 1 января 1968 г. начала выходить 
программа «Время», сообщавшая аудитории с государственных 
позиций о важнейших событиях дня. В 1961 г. на телевидении 
появилась игра КВН (Клуб весёлых и находчивых). Неизменным 
её ведущим через три года стал А.В. Масляков.

А.А. Вознесенский В.П. Аксёнов КВН. Ведущие — С.А. Жильцова
и А.В. Масляков

Б.А. Ахмадулина на вечере поэзии во Дворце спорта 
Центрального стадиона им. В.И. Ленина. 1962 г.

Б.Ш. Окуджава. 1960-е гг.
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Самыми зрелищными видами спорта оставались футбол и хок-
кей. Кумирами миллионов были футболист и хоккеист В.М. Бо-
бров, вратарь Л.И. Яшин, нападающий Э.А. Стрельцов. В моду 
входило фигурное катание. 

  Для организации досуга и отдыха повсеместно создавались 
турбазы и санатории, в которые выдавали профсоюзные путёв-
ки. Новым явлением стал массовый туризм. Сложился новый 
тип молодого человека с рюкзаком и гитарой, поющего самоде-
ятельные песни у костра. Миллионы людей слушали магнито-
фонные записи песен Б.Ш. Окуджавы, Ю.И. Визбора. Возник за-
рубежный туризм. Уже в 1956 г. за границей побывали более 
500 тыс советских путешественников. Хотя выезжавшие за пре-
делы СССР проходили через специальные комиссии, должны 
были в ходе поездки гулять группами и т. п., сама возможность 
увидеть другие страны пробила брешь в «железном занаве се». 

 Реформы коснулись и заведений общественного питания. В крупных го-
родах стали открываться бары и кафе. Последние создавались под руковод-
ством комсомольских комитетов и должны были заниматься идеологическим 
воспитанием молодёжи. Здесь проходили тематические вечера, встречи с по-
этами, композиторами, мастерами спорта и т. п. Во Дворцах и Домах культу-
ры возникали объединения по интересам: библиофилов, филателистов, лю-
бителей песни и т.  д. Здесь завязывались дискуссии на самые разнообраз-
ные темы. Однако главным местом неформального общения стали кухни 
малогабаритных, но отдельных квартир.

 
 Вместе с тем повседневной чертой быта оставались длинные 

очереди за продуктами и промышленными товарами, грубость 

Л.И. Яшин Л.Е. Белоусова и О.А. Протопопов — чемпионы 
Олимпийских игр. 1964 г.  
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обслуживающего персонала, переполненный транспорт, высо-
кий уровень хулиганства.

 

4. Коммунистические мифы и действительность 

Радость от п ервых космических полётов не могла заслонить 
земных проблем, которые становились всё серьёзнее. Во-первых, 
это были проблемы сельского хозяйства, влиявшие на жизнь по-
давляющего большинства населения. Как результат непродуман-
ной эксплуатации земли и недостаточной организации труда, це-
лина больше не давала огромных урожаев. В 1963 г. в результате 
неурожая наступил хлебный кризис. В ряде районов появились 
талоны на хлеб (замаскированные карточки). Хлеб не продава-
ли приезжим. Ограничивалась продажа муки. Пришлось заку-
пить за границей 12 млн т зерна, что обошлось государству 
в 1 млрд долларов США. 

Планы резко увеличить продукцию животноводства и обо-
гнать США по производству мяса, молока и других продуктов 
провалились. Животноводство по-прежнему приносило убытки. 
В июне 1962 г. были повышены цены на мясо (на 25 %) и молоч-
ные продукты (на 30 %). Это привело к волнениям в ряде горо-
дов страны. Самые серьёзные выступления трудящихся про-
изошли в Новочеркасске. Повышение цен и одновременное по-
нижение зарплаты стали причиной стихийной забастовки на 
электровозостроительном заводе. Несколько тысяч человек с са-
модельными лозунгами и плакатами двинулись к городскому ко-
митету КПСС. Для разгона демонстрантов было применено ору-
жие. Пострадали более 100 человек, в том числе 24 были убиты. 
Затем более 100 человек были арестованы и судимы. Семь чело-
век из них расстреляны.

В промышленности система совнархозов не разрешила про-
блему ускорения научно-технического прогресса. Проблему пы-
тались решать очередными организационными изменениями, 
что привело к росту бюрократии. Например, Ижорскому заводу 
(Ленинград) имели право отдавать распоряжения 17(!) управ-
ленческих структур. 

В 1962 г. по инициативе Хрущёва партийный аппарат был 
разделён внутри областей и краёв на промышленные и сельские 
партийные организации. Затем также разделились советские, 
профсоюзные и комсомольские органы. Результатом стали не-
виданная путаница и неразбериха, создающие огромные неудоб-
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ства для населения. Всё это усиливало раздражение партийного 
и государственного аппарата, уставшего от постоянных реорга-
низаций.  

Резкое сокращение численности Вооружённых сил СССР не 
сопровождалось необходимыми социальными гарантиями для 
увольняемых в запас тысяч офицеров. Недовольство высших ру-
ководителей армии вызывало и уменьшение затрат на содержа-
ние традиционных видов Вооружённых сил (авиации, артилле-
рии) в пользу развивавшихся ракетных вооружений.

На пленумах ЦК КПСС и сессиях Верховного Совета все ре-
шения принимались единогласно. Средства массовой информа-
ции неустанно прославляли Хрущёва как «великого ленинца», 
«великого борца за мир». На деле и в «низах» и в «верхах» по-
пулярность его стремительно падала. Но в существовавшей по-
литической системе смена лидера не могла пройти демократи-
ческим путём.

К осени 1964 г. противники Хрущёва в Президиуме ЦК зару-
чились поддержкой руководителей армии, КГБ и большого чис-
ла членов ЦК. 13 октября 1964 г. первый секретарь ЦК КПСС, 
находившийся на отдыхе в Пицунде (Абхазия), был вызван в Мо-
скву на заседание Президиума ЦК. Здесь ему был предъявлен 
длинный список обвинений, в том числе в волюнтаризме — при-
нятии решений без учёта объективных условий. На Пленуме ЦК 
Хрущёв был смещён со всех постов и отправлен на пенсию. 
Официально это объяснялось состоянием здоровья лидера стра-
ны. Первым секретарём ЦК КПСС был избран Л.И.  Брежнев, 
а пост главы правительства занял А.Н. Косыгин. Таким образом, 
смещение Хрущёва произошло в результате формально законно-
го акта — на Пленуме ЦК, простым голосованием. Такое разре-
шение конфликта — без арестов и репрессий — можно считать 
важным итогом послесталинского десятилетия. 

Отставка Хрущёва не вызвала в стране недовольства. Мало кто 
осознавал, что вместе с его ух одом закончилась и эпоха «оттепели».

Польза, Честь и Слава

 Яшин Лев Иванович (1929–1990)
В футбольном мире его называли «чёрной пантерой» за чёр-

ную вратарскую форму, подвижность и броски, позволявшие 
взять мяч после невероятных ударов соперника. Его выдающе-
еся мастерство признавали все.



57

Лев Яшин родился и вырос в рабочей семье. В войну вместе 
с семьёй был в эвакуации под Ульяновском. Осенью 1943 г. 
14-летний Лёва встал к слесарному станку и трудился наравне 
со взрослыми. В победном 1945 г. он получил первую в жизни 
и самую дорогую для него медаль — «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов», а после вой ны 
продолжал работать на московском заводе, одновременно по 
вечерам учась в школе рабочей молодежи. В выходные дни он 
играл за заводскую футбольную команду.

Весной 1948 г. Лев Яшин призывается на военную службу 
в войска МВД и продолжает играть, но уже за команду части. 
Осенью 1949 г. он был принят в главную команду «Динамо», 
где и разработал собственную вратарскую систему игры, кото-
рая сейчас является общепринятой во всём мире.

В сентябре 1954 г. состоялся его дебют в сборной СССР, 
и на долгие годы Яшин стал вратарём № 1 советского футбола. 
В 1956 г. советские футболисты стали олимпийскими чемпио-
нами в Мельбурне, победив в финале сильную команду Югос-
лавии. В 1958 г. состоялся дебют сборной на чемпионате мира, 
проходившем в Швеции. В 1960 г. наша сборная приняла уча-
стие в первом чемпионате Европы и одержала победу, обыграв 
в Париже в финале первенства всё тех же югославов. В этих 
победах большая заслуга Льва Яшина. Французский журналист 
после финала на Кубок Европы 1960 г. назвал русского врата-
ря «играющим тренером», поскольку во время матча «от него 
всё время исходили оперативные тактические установки». «Ве-
ликий Яшин живёт интересами своей команды, является её со-
ставной частью».

В 1963 г. советского вратаря пригласили принять участие 
в товарищеском матче сборной мира с командой Англии, по-
свящённом 100-летию мирового футбола. Игра со стоялась 
в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» в присутствии 
высокопоставленных гостей, 500 журналистов, трансляция 
шла на 20 европейских стран. В первом тайме (после переры-
ва его заменили) Яшин отразил 10 ударов из тех, что называют 
«неберущимися». Его игра потрясла болельщиков всего мира. 
Он стал первым и на сегодняшний день единственным врата-
рём, получившим «Золотой  мяч» — награду лучшему футболисту 
Европы.



Вопросы и задания

 1. Чем можно объяснить процесс десталинизации советского обще-
ства в  1950–1960-х  гг.? Почему, на ваш взгляд, этот процесс носил 
ограниченный, непоследовательный характер? 2. Расскажите об эконо-
мическом развитии СССР в 1950–1960-е гг. Какие достижения этих лет 
навсегда остались в мировой истории? 3. Назовите кризисные явления 
1962–1964 гг. и методы их преодоления. 4. Определите противоречия, 
которые проявились в развитии культуры, науки и искусства периода 
«оттепели». Какие новые имена появились в советской культуре на этой 
волне? 

1. Как проявилась «оттепель» в духовной жизни страны в первое по-
слесталинское десятилетие? В октябрьском номере журнала «Новый 
мир» за 1953  г. было опубликовано стихотворение Н.А.  Заболоцкого 
«Оттепель». Насколько соответствует художественный образ, создан-
ный ещё до хрущёвской «оттепели», характерным чертам первого по-
слесталинского десятилетия в жизни страны? 

  Оттепель после метели.  Скоро проснутся деревья, 
Только утихла пурга,  Скоро, построившись в ряд,
Разом сугробы осели  Птиц перелётных кочевья
И потемнели снега...  В трубы весны затрубят.

  2.  Дайте характеристику периода «оттепели», определите его значение 
в истории страны. 3. Н.С. Хрущёв в одном из выступлений откровенно на-
звал художественную интеллигенцию «автоматчиками партии». Поясните, 
что он имел в виду. 4. В 1956 г. в результате опросов американского жур-
нала «Тайм» «человеком года», чья деятельность повлияла на события 
в мире, был назван Н.С. Хрущёв. Как вы думаете, что послужило основа-
нием для такого выбора? 5. В воспоминаниях художника Э.М. Билютина 
приведены слова Хрущёва о произведениях, представленных на выставке 
в Манеже в 1962 г.: «Я вам говорю как Председатель Совета министров: 
всё это не нужно советскому народу… Всё запретить!.. Всех поклонников 
этого выкорчевать!». Какие аргументы вы можете привести в опроверже-
ние или в защиту такого вывода руководителя страны? 6*.  Вспомните 
эпоху дворцовых переворотов в России. Можно ли провести историче-
скую параллель между переворотами XVIII  в. и смещениями Л.П. Берии, 
Н.С. Хрущёва с занимаемых ими постов? Ответ аргументируйте.

Личность Н.С. Хрущёва продолжает вызывать неоднозначные оценки 
и суждения. Сопоставьте приведённые ниже высказывания. В чём, на 
ваш взгляд, сложность и противоречивость этого политического деятел я?
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«Мы должн ы со всей серьёзностью отнестись к вопросу 
о культе личности. Именно поэтому мы докладываем на закры-
том заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не об-
нажать перед ними своих язв» (Н.С. Хрущёв, 1956 г.).

«Своё предназначение Хрущёв видел в том, чтобы дать мир 
и благосостояние советскому народу… Хрущёвское время было 
пропитано духовным возрождением, хотя процесс этот носил 
и явную печать прошлой эпохи…» (Ф.М. Бурлацкий, 1988 г.). 

«Будучи сам продуктом определённой эпохи… Хрущёв хотел 
пре одолеть её законы, разрушить её во многом теми же мето-
дами. Сломать бюрократию, действуя бюрократически» (исто-
рики О.В. Волобуев, С.В. Кулешов, 1988 г.). 

«Начав с необходимых стране реформ, с исторической речи 
на ХХ съезде, нанёсшей удар по сталинизму… Хрущёв не сумел 
найти себе опору в стране, не был достаточно последователен 
и проницателен…» (А.Д. Сахаров, физик). 

«Пройдёт совсем немного времени, и забудется и Манеж, 
и кукуруза… А люди будут долго жить в его домах. Освобождён-
ные им люди… и зла к нему никто не будет иметь — ни завтра, 
ни послезавтра, и истинное значение его для всех нас мы осоз-
наем только спустя  много лет…» (М.И. Ромм, кинорежиссёр).

 Определите, кто из представителей послевоенного поколения совет-
ских людей, на ваш взгляд, может стать героем рубрики «Польза, Честь 
и Слава». Подготовьте свои статьи и дополните этот раздел учебника.

 

§ 29. Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг.

 В эти годы возникла реальная угроза ядерной войны. США 
и СССР, ставшие сверхдержавами, продолжали гонку вооруже-
ний, хотя это требовало от СССР огромных финансовых затрат 
и тяжёлым грузом ложилось на экономику. В чём же состоял 
противоречивый характер советской внешней политики?  

1. Отношения со странами социалистического лагеря 
и коммунистическими партиями мира 

 Какие страны входили в соцлагерь к 1953 г.? 

  Смерть Сталина, решения XX съезда КПСС вызвали серьёз-
ный кризис в мировом коммунистическом движении и странах 

Вспомните!
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социалистического лагеря. Уже в июне 1953 г. произошли се-
рьёзные волнения в ряде городов ГДР. Выступления рабочих, де-
монстрации, вызванные недовольством низким уровнем жизни, 
грозили самому существованию режима. Части Советской ар-
мии и полиция ГДР подавили эти выступления. Особенно актив-
ные участники волнений были расстреляны, другие получили 
тюремные сроки. 

Новое руководство Советского Союза старалось учитывать 
национальные чувства своих союзников и постепенно расширя-
ло их политическую самостоятельность. В 1955 г. советские вой-
ска оставили свои базы в городах Порт-Артуре и Дальнем на Ля-
одунском полу острове, передав их КНР. В том же году были 
норма лизованы отношения с Югославией, признано её право 
на само стоятельную внутреннюю и внешнюю политику. В 1956 г. 
было распущено Коминформбюро. Теперь отношения КПСС 
с другими коммунистическими партиями строились на двусто-
ронней основе и в рамках международных совещаний. 

Серьёзной проблемой для коммунистических партий и соци-
алистических стран стал процесс десталинизации. Правда о ги-
бели в сталинских застенках советских граждан и коммунистов 
зарубежных стран сделала неизбежным обсуждение темы стали-
низма. Резко сократилась численность компартий в Западной 
Европе. КПСС продолжала оказывать многим из них регуляр-
ную финансовую помощь. Кризис мирового коммунистического 
движения удалось на время приостановить.

В 1955 г. в противовес НАТО был создан военно-политиче-
ский блок европейских социалистических стран — Организация 
Варшавского договора (ОВД). В него вошли СССР, ГДР, Поль-
ша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания. 

В рамках ОВД функционировали Объединённое командова-
ние во оружёнными силами во главе с советским военачальни-
ком и Политический консультативный комитет. Последний ко-
ординировал внешнеполитическую деятельность. Появилась за-
конная основа для пребывания советских войск на территории 
ГДР, Польши, Венгрии.

ОВД оказалась крайне необходимой осенью 1956 г., когда раз-
разились политические кризисы в Польше и Венгрии.  

 Из курса Новейшей истории вспомните, какие события в это время 
происходили в Венгрии и Польше. 

 В Польше удалось сохранить власть коммунистической пар-
тии путём обновления руководства страны. В Венгрии в октябре 

Вспомните!
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1956 г. начались многотысячные демонстрации с требованиями 
смены руководства. Они быстро приобрели антисоветский ха-
рактер и переросли в вооружённые действия. Восстание было 
подавлено советскими войсками. Советское руководство показа-
ло, что оно готово силой оружия поддерживать «порядок» в сфе-
ре своего влияния.

1 января 1959 г. власть на острове Куба захватили партизаны 
во главе с Фиделем Кастро. Это вызвало резкое недовольство 
США. Новые руководители Кубы видели залог сохранения неза-
висимости в сближении с СССР. Они заявили о строительстве 
на Кубе социализма. С конца 1960 г. на остров стали направлять-
ся советские советники и оружие. 

Нарастали идеологические и политические разногласия с Ки-
таем. В связи с этим шло свёртывание экономических и культур-
ных связей между СССР и КНР. В 1960 г. СССР отозвал из Ки-
тая около 30 тыс. специалистов. Руководство Китая разжигало 
антисоветские настроения, выдвигало претензии на огромные 
территории СССР в Сибири и на Дальнем Востоке. Осенью 
1963 г. началась массовая переброска советских войск на китай-
скую границу.  

2. Отношения с государствами «третьего мира»

 К середине 1960-х гг. на месте прежних колоний появились 
десятки независимых государств. Великобритания и Франция 
стремились сохранить здесь свои позиции. В борьбу за влияние 
в этих регионах планеты вступили СССР и США. 

Зародившееся в середине 1950-х гг. Движение неприсоеди-
нившихся стран получило политическую поддержку со стороны 
Советского Союза. Авторитет СССР на Ближнем Востоке вырос 
после событий в октябре 1956 г. Когда Египет национализиро-
вал Суэцкий канал, Великобритания, Франция и Израиль нача-
ли здесь военные действия. СССР потребовал их прекращения, 
предупредив о возможности использования силы, что дало поло-
жительный результат. Значительно укрепились отношения 
СССР с Египтом и Сирией.

Новые государства нуждались в развитии собственных эконо-
мик и культуры. С помощью СССР были построены сотни 
предприя тий. Среди них особо выделяются металлургический 
завод в Бхилаи (Индия) и Асуанская плотина в Египте. В 1960 г. 
в Москве был основан Университет дружбы народов имени Па-
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триса Лумумбы, где обучение студентов из стран «третьего ми-
ра» шло за счёт советской стороны.  

3. Отношения с развитыми странами мира

 СССР и США ещё не были готовы 
признать принципиально недопусти-
мой саму возможность ядерной войны. 
Поэтому периоды ослабления междуна-
родной напряжённости чередовались 
со вспышками резкого её обострения. 
Противоречивую роль в сфере меж-
дународных отношений играла и сама 
манера поведения Н.С. Хрущёва. Его 
эмоциональность, нарочитое пренебре-
жение дипломатическим этикетом не-
редко рождали симпатию, но иногда пу-
гали грубостью и непредсказуемостью. 

 После смерти Сталина руководство 
СССР сделало ряд важных шагов по 
смягчению международной обстановки. 
В июле 1953 г. было подписано согла-
шение о перемирии в Корее, которое 
действует по сей день. В июле 1955 г. 
в Женеве после десятилетнего переры-
ва прошла встреча руководителей четы-
рёх великих держав: СССР, США, Вели-
кобритании, Франции. СССР представ-
ляли Н.С. Хрущёв и Н.А. Булганин. 
Хотя встреча не дала немедленных ре-
зультатов, в дипломатическом языке 
и в публицистике появилось выраже-
ние «дух Женевы».  

 В том же году были установлены ди-
пломатические отношения между СССР 
и ФРГ. На родину — в ГДР и ФРГ — вер-
нулась основная масса немецких воен-
нопленных (кроме осуждённых за воен-
ные преступления). В октябре 1956 г. 
в Москве была подписана советско-
японская декларация о прекращении 

Н.С. Хрущёв на заседании Гене раль ной 
Ассамблеи ООН. 10 октября 1960 г.

Встреча Н.С. Хрущёва и Дж. Кеннеди. 
Вена. 1961 г.
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состояния вой ны между странами. Советский Союз согласился 
поддержать вступление Японии в ООН, выразил готовность по-
сле подписания мирного договора передать ей острова Хабомаи 
и Шикотан. Были освобождены около тысячи остававшихся 
в СССР японских военнопленных. 

Новым фактором внешней политики стало успешное испыта-
ние в 1957 г. советской межконтинентальной баллистической 
ракеты. 

В сентябре 1959 г. руководитель СССР прибыл с визитом 
в США. В переговорах с президентом США Д. Эйзенхауэром 
Н.С. Хрущёв уделил большое внимание проблемам разоружения. 
Однако камнем преткновения стал вопрос о контроле над про-
цессом разоружения. 

В мае 1960 г. в Париже должна была состояться встреча глав четырёх ве-
ликих держав, а затем президента США Д. Эйзенхауэра ожидали в СССР. 
Однако эти планы были сорваны, когда 1 мая 1960 г. в районе Свердловска 
(Екатеринбурга) был сбит американский самолёт U-2. Лётчик Г. Пауэрс, со-
вершавший разведывательный полёт из Пакистана в Норвегию, был аресто-
ван и через два года обменен на советского разведчика Р. Абеля (Фишера). 
В самом начале встречи в Париже Хрущёв потребовал извинений от амери-
канского президента за это грубое нарушение норм международного права. 
После отказа Д. Эйзенхауэра советская делегация покинула зал заседаний. 

 Кризис в советско-американских отношениях усилился при 
новом президенте США Дж. Кеннеди. Советское руководство 
сделало попытку укрепить свои позиции в ряде стратегически 
важных районов мира. В июне 1961 г. Н.С. Хрущёв на встрече 

с президентом Дж. Кеннеди в Вене пред-
упредил о возможности заключения 
мирного договора с ГДР. Это означало 
угрозу срыва договорённостей о транс-
портных коридорах из ФРГ в Западный 
Берлин. 13 августа 1961 г. свободное со-
общение между Восточным и Западным 
Берлином было прекращено и началось 
возведение Берлинской стены. (Толч-
ком к этому шагу послужил массовый пе-
реезд граждан ГДР на запад.) Вблизи 
Бранденбургских ворот в центре Берли-
на на протяжении нескольких часов сто-
яли нацеленные друг на друга советские 
и американские танки. Казалось, что 

Строительство Берлинской стены



глобальная ядерная война неизбежна. Но потом советские танки 
были отведены. Вслед за ними отошли американские. Вой ны уда-
лось избежать. Однако между территорией ГДР и Западным Бер-
лином выросла стена шестиметровой высоты.  

 Желая уравнять возможности нанесения ядерного удара, соз-
дать непосредственную угрозу для США, советское руководство 
решило разместить на Острове Свободы — Кубе — группу совет-
ских войск и ракеты «земля — земля» с ядерными зарядами. 

В октябре 1962 г., когда советские ракеты были обнаружены, 
американский флот начал блокаду Кубы. Разра зился Карибский 
кризис 1962 г., который вновь создал реальную угрозу ядерной 
войны.  

 Но Хрущёв и Кеннеди сумели найти компромисс. В результате 
советские ракеты были вывезены с Кубы. США дали обязательство 
не совершать вторжение на Кубу и ликвидировать ракетные базы 
в Турции, угрожавшие СССР. Между Кремлём и Белым домом бы-
ла проложена специальная линия межправительственной связи.

Началась полоса относительной разрядки в советско-амери-
канских и международных отношениях в целом. В 1963 г. было 
подписано соглашение о запрещении испытаний ядерного ору-
жия в атмосфере, космосе и под водой. К договору впоследствии 
присоединилось более 100 государств. Продолжались лишь под-
земные испытания. Таким образом, было доказано, что при обо-
юдном желании обе сверхдержавы (СССР и США) могут вести 
диалог между собой и преодолевать международные кризисы. 
Это был главный внешнеполитический итог данного периода. 
К сожалению, после убийства Кеннеди (ноябрь 1963 г.) и отстав-
ки Хрущёва этот процесс был прерван. 

Со вет ские ра кеты на Ку бе. Аэросъёмка Встреча А.А. Гро мы ко и по сла СССР в США А.Ф. Добры-
нина с президентом Дж. Кен не ди 18 ок тяб ря 1962 г.
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Вопросы и задания

 1.  Какие изменения произошли во внешней политике СССР после 
смерти Сталина? Выделите основные направления внешней политики 
СССР в этот период. 2.  Что нового появилось в отношениях СССР со 
странами социализма в 1953–1964  гг.? 3.  Расскажите об истории Ка-
рибского кризиса. 4. Какие мирные инициативы СССР 1955–1964 гг. вы 
знаете? 5. Какие изменения произошли в отношениях СССР со страна-
ми, освободившимися от колониального гнёта? Какую помощь оказы-
вал СССР странам «третьего мира»? Приведите примеры.

Покажите и назовите страны, входившие в социалистический лагерь.

1.  Проследите, как во внешней политике «хрущёвского» периода 
новые идеи и методы сочетались со старыми (сталинскими) подходами. 
В  чём вы видите преемственность этих исторических периодов? 2. Опре-
делите задачи Движения неприсоединившихся стран. Какова была пози-
ция СССР по отношению к проводимой им политике? 3. Почему в резуль-
тате Карибского кризиса возникла гораздо более серьёзная опасность 
ядерной войны, чем в ходе Берлинского кризиса? 4. Оцените положитель-
ные моменты и неудачи внешнеполитической деятельности Н.С. Хрущёва.

Берлинская стена, просуществовавшая до 1989  г., стала мрачным 
символом раздела Европы на враждующие военно-политические бло-
ки. Организуйте обсуждение в группе и представьте итог дискуссии  — 
в чём вы согласны или не согласны с авторами документов. 

Из мемуаров Н.С. Хрущёва
К тому времени… ФРГ стала самым сильным в Европе госу-

дарством, обогнав и Францию, и Англию… Экономический 
подъём в ФРГ называли тогда «немецким чудом»… Заработная 
плата рабочих там существенно возросла по сравнению с зар-
платой в ГДР и других социалистических странах. В Западную 
Германию потянулись рабочие из Италии, Югославии, Тур-
ции, прочих стран. Конечно, потянулись туда люди и из ГДР, 
особенно наиболее квалифицированные. Стала бежать интел-
лигенция. Ушло много врачей, студентов и просто абитуриен-
тов, окончивших средние школы. В ГДР они получили образо-
вание, в ФРГ — работу. Перебежало немало инженеров…

Я долго искал выход. Постепенно у меня созрела мысль, как 
закрыть лазейку в Западный Берлин… Иных мнений не возник-
ло, поскольку к тому времени из ГДР ушла в ФРГ масса народу, 
измеряемая миллионами.

65
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Из воспоминаний Ф.Й. Штрауса, военного министра ФРГ 
(1956–1963)

Стена означала существенный поворот как в мировой, так и 
в германской политике. И не в последнюю очередь она была 
признаком слабости коммунистического блока… вынужденным 
решением с целью предотвратить «голосование ногами» на не-
мецкой земле. Только с материальной точки зрения возведе-
ние стены принесло победу русским. В моральном и психоло-
гическом плане это было поражение, однозначно подтвердив-
шее привлекательность западной системы. 

Практикум

 И.В. Сталин и Н.С. Хрущёв как два лидера СССР присталь-
ное внимание уделяли внешней политике страны, хотя стили 
их руководства были различными. Сталин на посту главы госу-
дарства только два раза был за границей и направлял внешне-
политический курс СССР стоя у карты мира. Хрущёв, напро-
тив, проводил много времени в поездках. Только в 1960 г. он 
провёл за рубежом 88 дней, в течение которых 117 раз высту-
пил на правительственных приёмах, митингах, перед предста-
вителями деловых кругов, корреспондентами газет. И это не 
считая выступлений по международным вопросам внутри стра-
ны! Прочитайте отрывки из интервью, выступлений двух руко-
водителей нашей сраны и дайте ответ на следующие вопросы. 

 1.  Какие общие черты можно выделить во внешней политике СССР 
в период правления Сталина и Хрущёва?

2.  Подумайте, в какой степени личные черты характера Сталина 
и  Хрущёва оказывали влияние на международное положение СССР. 
Подтвердите примерами из документов. 

3. В чём вы видите разницу в подходах к международным вопросам 
Сталина и Хрущёва? Подтвердите свою точку зрения примерами из до-
кументов. 

  [В.М. Молотов]:
— Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, 

чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отече-
ства. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой 
задачей.
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…Вспоминается рассказ А.И. Мгеладзе (Первый секретарь 
ЦК КП Грузии в последние годы жизни И.В. Сталина), допол-
ненный Молотовым, о том, как после войны на дачу Сталина 
привезли карту СССР в новых границах — небольшую, как для 
школьного учебника. Сталин приколол её кнопками на стену: 
«Посмотрим, что у нас получилось… На Севере у нас всё в по-
рядке, нормально. Финляндия перед нами очень провинилась, 
и мы отодвинули границу от Ленинграда. Прибалтика — это ис-
конно русские земли! — снова наша, белорусы у нас теперь все 
вместе живут, украинцы — вместе, молдаване — вместе. На За-
паде нормально. — И сразу перешёл к восточным границам. — 
Что у нас здесь?.. Курильские острова наши теперь, Сахалин 
полностью наш, смотрите, как хорошо! И Порт-Артур наш, и 
Дальний наш, — Сталин провёл трубкой по Китаю, — и КВЖД 
наша. Китай, Монголия — всё в порядке… Вот здесь мне наша 
граница не нравится!» — сказал Сталин и показал южнее Кав-
каза. 29.11.1974.

(Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым 
(из дневника Ф. Чуева. М., 1991))

 Копия
Сов. секретно
Товарищу СТАЛИНУ И.В., товарищу МОЛОТОВУ В.М., то-

варищу БЕРИИ Л.П.
НКГБ СССР сообщает полученные в Лондоне агентурные 

данные о высказываниях английского министра иностранных 
дел БЕВИНА по вопросам английской внешней политики.

«Наша политика должна быть направлена на то, чтобы не 
допустить, чтобы Балканы сделались сферой влияния русских. 
Отсюда важность проблемы Триеста и Австрии…

Преждевременное создание западного дипломатического 
блока помешало бы проведению нами сейчас борьбы против 
разделения Европы на сферы влияния, т. е. борьбы против 
русских.

Мы, вероятно, могли бы уже сейчас заложить основы запад-
ного блока, но не следует показывать, что мы официально спе-
шим с этим делом.

Используя наше положение в Триесте, в Австрии и особые 
условия на Среднем Востоке — в Египте, Ираке, Иране, — мы 
должны заставить экономические факторы служить британ-
ским политическим интересам и создать не западный блок, 
а европейский и средневосточный блоки.
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…У меня будет серьёзный разговор с МОЛОТОВЫМ о по-
лицейских режимах в государствах Восточной Европы.

Политика России направлена на достижение двух целей: 
повышение жизненного уровня населения до уровня суще-
ствующего в США и Англии, и обеспечение безопасности 
страны…»

(Спецсообщение В.Н. Меркулова И.В. Сталину, 
В.М. Молотову, Л.П. Берии об агентурных данных, 

полученных из Лондона, 07.09.1945)

 Один из корреспондентов «Правды» обратился к товарищу 
Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с ре-
чью господина Черчилля. [Речь в г. Фултоне.] Товарищ Сталин 
дал соответствующие разъяснения, которые приводятся ниже 
в виде ответов на вопросы корреспондента.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина 
Черчилля, произнесённую им в Соединённых Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю её как опасный акт, рассчитанный на 
то, чтобы посеять семена раздора между союзными государ-
ствами и затруднить их сотрудничество.

Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля 
причиняет ущерб делу мира и безопасности?

Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль сто-
ит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Чер-
чилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Ан-
глии, но и в Соединённых Штатах Америки.

Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья пора-
зительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. 
Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил 
расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на не-
мецком языке, представляют полноценную нацию. Господин 
Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой те-
ории, утверждая, что только нации, говорящие на английском 
языке, являются полноценными нациями, призванными вер-
шить судьбы всего мира. 

По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии 
и США предъявляют нациям, не говорящим на английском 
языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство 
добровольно, и тогда всё будет в порядке, — в противном слу-
чае неизбежна война.

Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой вой-
ны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, 
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чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. 
Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на англий-
ском языке и составляющие вместе с тем громадное большин-
ство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство...

«Правда». 14 марта 1946 г.
(Ответ корреспонденту «Правды»)

 Война начнётся до 1 апреля 1949 г. Атомные бомбы будут 
применены в таком масштабе, в каком это будет возможно 
и желательно… После тщательного рассмотрения вопросов 
о числе имеющихся атомных бомб, радиусе действия авиации 
союзников, ориентировочной точности попадания при бом-
бардировках, возможных масштабах налёта и времени, необхо-
димого для его осуществления, очень важно наметить районы, 
где расположены наиболее значительные советские промыш-
ленные центры… Карты с обозначенными целями и маршрута-
ми полётов для осуществления операций, затрагивающих пер-
вые 70 городов, будут готовы к 1 февраля 1949 г.

21 декабря 1948 г.
(Оценка планов стратегического наступления в воздухе 

против СССР, подготовленная главнокомандующим
американскими ВВС и представленная

Объединённому комитету начальников штабов.
Опубл. в: Военно-исторический журнал. 1989. № 2. С. 16–31)

 С советской стороны [на Совещании] присутствовали: 
Сталин, несколько членов Политбюро и, кроме того, если не 
ошибаюсь, маршал Василевский и генерал Штеменко, кото-
рый был тогда начальником Генерального штаба Советской 
Армии. Присутствовали все генеральные секретари коммуни-
стических партий стран народной демократии (за исключени-
ем Берута) и министры обороны. С докладом о международном 
и военном положении выступал Штеменко. <…> Суть сообще-
ния состояла в том, что к концу 1953 г. НАТО полностью завер-
шит подготовку, а для того, чтобы это уравновесить, необходи-
мо должным образом развернуть и армии социалистических 
стран. Он тут же перечислил, какой, по мнению советских то-
варищей, должна быть армия каждой из стран к концу 1953 г. 
Венгрии следовало к концу 1953 г. иметь армию в 150 тыс. че-
ловек, то есть, если я хорошо помню, 9 дивизий. Почти все 
участники совещания считали недостаточным предоставлен-
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ный им трёхлетний срок. Маршал Рокоссовский, являвшийся 
в то время министром обороны Польши, тут же заявил, что ту 
армию, создание которой предлагает Штеменко для Польши, 
они планировали иметь к концу 1956 г. <…> Сталин на это от-
ветил, что если Рокоссовский может гарантировать, что до 
1956 г. не будет войны, то можно соблюдать первоначальный 
план развития, но если нет, то будет правильнее принять пред-
ложение Штеменко. <…> Сталин дал указание, чтобы совет-
ский Госплан в максимальной мере помогал странам народной 
демократии в развёртывании армий.

8 января 1951 г.
(«Людям свойственно ошибаться»:

Из воспоминаний М. Ракоши)

 В связи с нотой Правительства Великобритании от 17 фев-
раля 1951 года Министерство иностранных дел Союза Совет-
ских Социалистических Республик имеет честь заявить сле-
дующее:

<…> 3. <…> Великобритания и Соединённые Штаты Амери-
ки создали Североатлантическую группировку держав, причём 
из великих держав, входивших в антигитлеровскую коалицию, 
лишь Советский Союз был исключён из числа участников Се-
вероатлантического договора. При таком положении совер-
шенно очевидна несостоятельность ссылок на оборонитель-
ный характер Западного Союза и Североатлантической груп-
пировки. Более того, факты показывают, что как Западный 
Союз, так и Североатлантическая группировка прямо направ-
лены против СССР и стран народной демократии. <…> 

6. Нота Правительства Великобритании утверждает, что Со-
ветское Правительство, высказываясь неодобрительно насчёт 
плана Маршалла, тем самым будто бы препятствует экономиче-
скому восстановлению европейских стран. Это совершенно не-
верно. Советское Правительство высказывается против плана 
Маршалла не потому, что он обещает финансовую помощь тем 
или иным странам, а потому главным образом, что он обуслав-
ливает финансовую помощь отказом этих стран от своей эко-
номической и политической самостоятельности, отказом от 
своего суверенитета. Великобритания попала в подчинение 
Соединённым Штатам Америки, всё больше теряет свою неза-
висимость и превращается в военную базу американских воору-
жённых сил потому, что без этого она не могла бы получить 
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так называемую помощь по плану Маршалла. То же самое надо 
сказать о Франции, Бельгии, Турции и других так называемых 
маршаллизованных стран. <…>

7. <…> Английская нота утверждает далее, что в настоящее 
время Вооружённые Силы Советского Союза превосходят по 
своей численности вооружённые силы всех западных стран, 
вместе взятых. Это утверждение ноты также является клеветой 
на Советский Союз. В настоящее время Вооружённые Силы 
Советского Союза, считая сухопутные войска, авиацию и воен-
но-морской флот, по своей численности равны численности 
Вооружённых Сил СССР до начала Второй мировой войны в 
1939 году. Между тем только три члена Североатлантического 
агрессивного пакта – Соединённые Штаты Америки, Англия и 
Франция – имеют в настоящее время в составе своих вооружён-
ных сил, считая как сухопутные войска и авиацию, так и воен-
но-морской флот, более 5 миллионов человек, причём количе-
ство вооружённых сил у этих трёх держав продолжает быстро 
увеличиваться.

Следует отметить, что количество вооружённых сил Фран-
ции, Англии и Соединённых Штатов ... превосходит более чем 
вдвое численность Вооружённых Сил СССР в настоящее вре-
мя. <…>

«Правда». 25 февраля 1951 г.
(Из ноты советского правительства

Правительству Великобритании)

 Современное движение за мир имеет своей целью поднять 
народные массы на борьбу за сохранение мира, за предотвра-
щение новой мировой войны. Следовательно, оно не преследу-
ет цели свержения капитализма и установления социализма — 
оно ограничивается демократическими целями борьбы за со-
хранение мира.

Возможно, что при известном стечении обстоятельств борь-
ба за мир разовьётся кое-где в борьбу за социализм, но это бу-
дет уже не современное движение за мир, а движение за свер-
жение капитализма.

Вероятнее всего, что современное движение за мир как дви-
жение за сохранение мира в случае успеха приведёт к предот-
вращению данной войны, к временной её отсрочке, к времен-
ному сохранению данного мира, к отставке воинствующего 
правительства и замене его другим правительством, готовым 
временно сохранить мир. Это, конечно, хорошо. Даже очень 
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хорошо. Но этого всё же недостаточно для того, чтобы уничто-
жить неизбежность войн вообще между капиталистическими 
странами. Недостаточно, так как при всех этих успехах движе-
ния в защиту мира империализм всё же сохраняется, остаётся 
в силе, — следовательно, остаётся в силе также неизбежность 
войн.

Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить 
империализм.

1 февраля 1952 г. 
(Из статьи И.В. Сталина 

«Экономические проблемы социализма в СССР»)

 [О визите Хрущёва в США в 1959 г.]
Насмотревшись из окна автомобиля на частные дома Лос-

Анджелеса с ухоженными лужайками перед фасадами, с непре-
менными автомобилями, Хрущёв опять обратился к Лоджу [по-
сол США в ООН. — Авт.]:

— Да, конечно, всё устроено аккуратно, чисто, люди хорошо 
одеты… Но ничего. Мы ещё вам покажем кузькину мать…

Показать кузькину мать — в его понимании — означало пока-
зать свою силу, лихость, дать жару.

Как раз в данном смысле я перевёл полюбившееся ему выра-
жение во время поездки по Лос-Анджелесу, когда Никита Сер-
геевич в очередной раз помянул эту самую мать.

Но Хрущёв вдруг сказал мне:
— Ну что, Виктор, небось, опять не так с «кузькиной мате-

рью» получилось? А это очень просто. Ты объясни — это зна-
чит показать то, чего они никогда не видели…

Короче говоря, Хрущёв не угрожал Западу, он, употребляя 
это выражение, упорно дул в свою дуду — утверждал, что мы 
Америку догоним и перегоним, мол, покажем им такое, чего 
они даже на своей «хвалёной кухне» никогда не видели…

Но что всё же имел в виду Хрущёв, когда говорил в своих 
речах — «мы вас похороним»?

В первый раз я слышал это выражение на одном из приёмов 
в иностранном посольстве в Москве. У нас, в отличие от миро-
вого протокола, было тогда принято произносить во время 
коктейля тосты. И надо сказать, что послы иностранных госу-
дарств с большой охотой их произносили. Они знали, что тост 
обязательно вызовет ответ Хрущёва… Короче, именно на том 
приёме после долгого разговора о соревновании между двумя 
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системами Хрущёв сказал: «Придёт время, и мы вас похоро-
ним». Помню, что на следующий день эта фраза произвела сен-
сацию. О ней говорили по радио, писали в газетах многих 
стран мира. Толковали как некий призыв к насилию: к битве, 
в результате которой Советский Союз одержит победу.

На самом же деле эта ситуация походила на случай с «кузь-
киной матерью». Хрущёв неоднократно объяснял потом, что, 
говоря о «похоронах», он не имел в виду насилия, войны, а го-
ворил лишь об исторической неизбежности победы социализ-
ма над капитализмом. 

(Суходрев В.М. Язык мой — друг мой)

 Мы, товарищи, поставили ракеты, ракеты средней дально-
сти, на Кубе. Почему мы их поставили, что нас заставило по-
ставить? Мы рассуждали так, что Кубу американцы терпеть не 
могут, они это прямо говорят, что могут сожрать Кубу… Мы 
знали, что, если поставим, а они обязательно узнают, это шок 
у них вызовет. Шутка ли сказать, у крокодила под брюхом но-
жик!.. Мы никогда не говорили, что мы хотим вторгаться в пре-
делы другого государства, тем более Америки… Следовательно, 
у нас единственная цель была — сохранить революционную Ку-
бу, в её интересах сделать шаг. И мы сделали. В результате пе-
реписки мы вырвали у президента США заявление о том, что 
он тоже не думает вторгаться. Тогда мы сочли возможным сде-
лать заявление, что мы тогда тоже считаем возможным удале-
ние наших ракет и Ил-28. Было это уступкой? Было. Мы усту-
пили. Была уступка со стороны Америки? Было дано публичное 
слово не вторгаться? Было. Так кто же уступил и кто не усту-
пил?.. А если бы мы не уступили, может быть, Америка больше 
уступила? Может быть, и так. Но это могло быть похоже на дет-
скую сказку, когда два козла встретились на перекладине перед 
пропастью. Они проявили козлиную мудрость и оба упали 
в пропасть. Вот в чём дело. Спрашивается, если бы мы не про-
явили такой гибкости, то кто бы умным назвал такое руковод-
ство? Какой червяк и в каком месте у человека завёлся, чтобы 
сказать, что сейчас Советскому Союзу необходимо развязать 
ядерную войну? Что наш народ только и думает об этом? Зачем 
нам вообще война, и особенно в то время, когда мы на таком 
подъёме, когда наша экономика, наука потрясают капиталисти-
ческий мир? И что же, нам, когда мы чувствуем, что капитали-
стический мир идёт к пропасти, будет опрокинут коммунисти-
ческим движением, пойти навстречу ему и дать возможность 
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развязать войну? Нет, так думать могут только идиоты, но не 
здравомыслящие люди. (Бурные, продолжительные аплодис-
менты.) 

(Из заключительного слова Н.С. Хрущёва на Пленуме ЦК 
КПСС 23 ноября 1962 г.) 

Заключение к главе 4

 Первые послевоенные годы, 1945–1952 гг., были временем 
огромного напряжения сил советского народа. Восстановление 
разрушенного в годы войны, курс на военное противостояние 
с Западом в обстановке «холодной войны», создание и ускорен-
ное производство новых видов вооружений проходили в рамках 
командной экономики. За приобретение СССР статуса «сверхдер-
жавы» страна платила очень дорогую цену в экономике, в уровне 
жизни населения. «Холодная война» потребовала и идеологиче-
ского противостояния с внешним миром, постоянного поиска 
«внутренних врагов». Энтузиазм победы, гордость за новые свер-
шения смешивались у многих со страхом и неуверенностью.

В 1953–1964 гг. в стране произошли огромные изменения. 
В политической жизни началось реформирование, «очеловечи-
вание» сталинского режима. Оно состояло в освобождении и по-
смертной реабилитации сотен тысяч людей, возвращении 
домой репрессированных народов, в отмене «антирабочих зако-
нов», смягчении уголовного законодательства. В социально-эко-
номической сфере государство повернулось лицом к обычному 
человеку. Снижение налогов с сельского населения, распашка 
целины, массовое строительство жилья, сокращение рабочего 
дня и повышение зарплаты вселяли уверенность в завтрашнем 
дне. Богаче и глубже стала духовная жизнь. В экономике на пу-
тях развития научно-технического прогресса были достигнуты 
серьёзные успехи. Первый искусственный спутник, первый че-
ловек в космосе, первая АЭС и первый атомный ледокол стали 
символами того времени.

Но сталинизм как система политической, экономической, со-
циальной, духовной жизни продолжал существовать. Политика 
Хрущёва, боровшегося с культом личности Сталина, но не с си-
стемой, сложившейся в годы правления последнего, была вну-
тренне противоречива. Такая политика вызывала всё большее 
раздражение и становилась бесперспективной. К этому добавля-
лись постоянные реорганизации, импульсивные метания само-
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го Хрущёва. В стране нарастал политико-экономический кризис, 
требовавший решения.

Важным фактором международной политики стало образова-
ние в результате краха колониальной системы новых государств, 
особенно в Африке. СССР и США стремились сохранить и рас-
ширить свои сферы влияния, в том числе в новых регионах пла-
неты. Вместе с тем в руководстве СССР и США росло понима-
ние недопустимости ядерного столкновения и стремление 
к большей стабильности в отношениях. Но это не отменяло ло-
кальных столкновений. Страны «народной демократии» превра-
тились в страны социалистического лагеря, строившие социа-
лизм по советскому образцу. 

Повторяю и обобщаю

 1.  Составьте развёрнутый план ответа по теме «СССР в середине 
1940-х —1960-х гг.: достижения и проблемы».

2. Какое влияние оказали решения XX съезда КПСС на внутреннюю 
и внешнюю политику СССР и всего мира? Можно ли считать закономер-
ным явлением период «оттепели» в СССР во второй половине 1950-х — 
начала 1960-х гг.? Изменилась ли общественно-политическая система 
СССР к началу 1960-х гг.?

3.  Составьте обобщающую хронологическую таблицу «Социальная 
политика в СССР 1945–1964 гг.». Продумайте названия граф. Опреде-
лите общие черты и различия в послевоенный период и период руко-
водства страной Н.С. Хрущёвым.

4.  Чёрно-белый надгробный памятник Н.С. Хрущёву на Новодеви-
чьем кладбище в Москве (см. с. 30)... Как скульптор Эрнст Неизвестный 
отразил противоречивость личности руководителя Советского государ-
ства и периода «оттепели»? Приведите доводы, раскрывающие сущ-
ность белого и чёрного цветов мрамора как символа политики совет-
ских властей в 1950–1960-х гг.

5.  В рамках предлагаемых тем (см. с.  202) организуйте проектную 
познавательную деятельность (индивидуально или в группе) и пред-
ставьте её результаты в классе. Оцените представленные проекты  — 
как свой, так и одноклассников. Каков личный вклад каждого участни-
ка, в том числе ваш собственный, в данный проект? Какие трудности 
возникали? Как вы можете оценить работу в целом (свою, группы)? Что 
нового вы узнали и чему научились при подготовке и презентации про-
екта?  
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 После смещения Н.С. Хрущёва новое «коллективное руковод-
ство» страны во главе с Л.И. Брежневым покончило со всеми 
хрущёвскими реформами партаппарата. Оно отказалось от идеи 
регулярного обновления руководящих кадров — партийные и го-
сударственные чиновники могли сохранять свои посты на про-
тяжении многих лет. Двойная мораль, разрыв слова и дела, кру-
говая порука становились для части из них условием сохранения 
власти. Важное место в системе управления отводилось работе 
с кадрами, подавлению всякого инакомыслия.

В последующие годы лидеры государства столкнулись с целым 
комплексом внутренних проблем. Отчасти они были следствием 
непродуманных действий властей, отчасти порождены реалиями 
протекавшей в мире научно-технической революции. Росло по-
нимание, что существующая система управления народным хо-
зяйством нуждается в изменении.

В 1970-е гг. начинается разрядка международной напряжённо-
сти — снижение агрессивного противостояния социалистиче-
ских и капиталистических стран. Но этот процесс не был после-
довательным. То и дело возникали опасные обострения внешне-
политической ситуации.

Переломным в истории Советского Союза стал 1985 г., когда 
кризисные явления стали стремительно набирать обороты и от-
чётливо обозначилась необходимость глубокого реформирова-
ния государства и общества. 

 Чем было вызвано растущее отставание СССР от ведущих западных 
держав? Почему не удалось преодолеть кризисные явления в стране? 
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 Основные вопросы главы
 � Застойные явления в экономике и политике.
 � Изменения в партийно-государственной системе СССР.
 � Успехи в области культуры и спорта. Рост гражданского самосознания.
 � Причины перестройки и её первоначальные цели.
 � Основные экономические и политические реформы и их последствия.
 � Гласность и её развитие.
 � Распад СССР.
 � «Новое мышление» во внешней политике. 

§ 30. Социально-экономическое развитие СССР

 Послевоенные реформы в СССР. Экономическая ситуация в СССР 
в начале 1960-х гг. 

1. «Косыгинская реформа»

 К моменту снятия Хрущёва многие высшие ру-
ководители понимали, что сложившаяся в СССР 
система хозяйствования нуждается в реформиро-
вании. Необходимо было, не отказываясь от госу-
дарственной собственности и централизованного 
планирования, создать экономическую заинтере-
сованность предприятий в результатах их работы, 
стимулировать личную инициативу. На реализа-
цию этих идей были нацелены решения мартов-
ского и сентябрьского (1965) Пленумов ЦК КПСС, 
посвящённых вопросам развития сельского хозяй-
ства и промышленности.

Изменить ситуацию в промышленности, повы-
сить эффективность социалистического производ-

ства должна была реформа, готовившаяся под руководством 
А.Н. Косыгина.  

 Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980). Из семьи питерского рабоче-
го. Инженер-текстильщик. Стал одним из руководителей страны во второй 
половине 1930-х  гг., пройдя путь от фабричного мастера до наркома тек-
стильной промышленности, зам. Председателя Совета Народных Комисса-
ров — Совета министров СССР. Был тесно связан с  Н.А.  Вознесенским, 
А.А.  Кузнецовым, но в ходе «ленинградского дела» избежал репрессий. 
В  1964–1980  гг. — Председатель Совета министров СССР. Отличался про-
фессионализмом, личной скромностью.  

Вспомните!

А.Н. Косыгин
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 Реформе предшествовала оживлённая дискуссия в печати 
о путях развития советской экономики. В ходе реформы была 
восстановлена отраслевая система управления. Вместо совнар-
хозов вновь появились министерства. Новизна решений заклю-
чалась в расширении хозяйственной самостоятельности пред-
приятий и повышении материальной заинтересованности ра-
ботников в результатах работы их организаций. Одной из 
главных проблем оставался пресловутый «вал» (общий объём 
произведённой продукции), в условиях господства которого 
предприятия не особенно интересовались, будет куплена их 
продукция потребителем или нет. Поэтому в стране росли за-
пасы произведённой, но не реализованной продукции. Теперь 
количество обязательных показателей для предприятий было 
значительно сокращено. Главными становились объём реали-
зованной продукции и полученная прибыль. Значительная 
часть прибыли должна была оставаться в распоряжении пред-
приятий для развития производства, жилищного строитель-
ства, социально-культурных мероприятий, материального по-
ощрения. 

 В чём преимущества хозрасчёта как принципа хозяйствования? Когда 
он был впервые заложен в экономическую политику советского прави-
тельства? 

 На новую систему хозяйствования к 1970 г. было переведено 
около 85 % предприятий, выпускавших более 90 % всей промыш-
ленной продукции. 

Начало реформы оказалось успешным. Восьмая пятилетка 
(1966–1970) по основным показателям была выполнена, про-
мышленное производство выросло на 50 %. Особое внимание 
уделялось промышленному развитию Сибири, Дальнего Восто-
ка, Средней Азии и Казахстана. Вошли в строй Красноярская 
ГЭС, Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические 
комбинаты. СССР в 1970 г. обогнал США по добыче угля, желез-
ной руды, производству чугуна, цемента, тепловозов и электро-
возов, тракторов и комбайнов и т. п.  

 И всё же, несмотря на определённые успехи, уже к концу 
1960-х гг. экономическая реформа постепенно была свёрнута. 
Причин было несколько. Здесь и скептическое отношение к ней 
консервативной части руководства страны, в том числе самого 
Брежнева, который говорил о Косыгине: «Ну что он придумал? 
Реформа. Реформа… Кому это надо, да и кто это поймёт? Рабо-
тать нужно лучше, вот и вся проблема». Негативную роль игра-

Вспомните!
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ли разногласия между министерствами и ведомствами. «Анти-
стимулирующим» фактором стал рост поступлений в бюджет 
страны «нефтедолларов». 

 В  середине 1960-х гг. были открыты крупнейшие месторождения нефти 
и  газа в  Западной Сибири (в Тюменской области). Было положено начало 
созданию Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который в резуль-
тате стал обеспечивать страну топливом и энергией. Добыча и поставки неф-
ти в страны Европы, особенно в условиях скачка цен вверх в начале 1970-х гг., 
давали большие доходы в бюджет. «Нефтедоллары» текли рекой, что до на-
чала 1980-х гг. позволяло поддерживать довольно высокий жизненный уро-
вень населения. Однако экономика несла большие потери от сжигания при-
родного газа и малой доли переработки сырой нефти. 

 Наконец, на судьбу реформы отрицательно повлияли события 
в Чехословакии («Пражская весна»), вызвавшие опасения в со-
ветском руководстве, как бы экономические преобразования не 
привели к изменению политической системы. 

Комбайн «Дон-1500» ВАЗ-2101 («копейка»)

Аэробус Ил-86



Народное хозяйство в 1966–1991 гг. (европейская часть СССР)
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Я

Важнейшие электростанции

Пути сообщения

Отраслевая структура промышленных 
   районов, узлов и центров

Буквами обозначены 
промышленные узлы и центры:

Примечание. Границы СССР даны на 1. 01.1991 г.

Цифрами обозначены
промышленные районы:

Промышленные районы, узлы и центры

Добыча полезных ископаемых
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2. Проблемы сельского хозяйства

 К моменту снятия Хрущёва стало ясно, что семилетний план 
развития народного хозяйства (1959–1965) в аграрной сфере 
был провален. Решения по вопросам сельского хозяйства гото-
вились под руководством Л.И. Брежнева, нового лидера страны. 

В первую очередь с колхозов и совхозов вновь списали нако-
пившиеся долги, были повышены закупочные цены, предусмо-
трены надбавки за продажу государству сверхплановой продук-
ции, отменены ограничения в содержании колхозниками лично-
го скота, сняты ограничения, препятствующие развитию личных 
подсобных хозяйств. В 1964 г. были введены государственные 
пенсии колхозникам. Постепенно их размер и условия выплаты 
приближались к пенсиям рабочих и служащих. С 1966 г. колхоз-
ники наравне с рабочими совхозов стали ежемесячно получать 
денежную оплату за свой труд. Было решено направить в сельское 
хозяйство значительные средства на реализацию ряда комплекс-
ных программ: химизации и мелиорации земель, механизации 
труда. Для орошения засушливых земель был построен ряд кана-
лов — Северо-Крымский, Каракумский и др.

Но эти усилия не дали ожидаемых результатов. Расширение 
хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов на деле 
не соблюдалось. Массовая мелиорация земель привела к тяжё-
лым экологическим последствиям, особенно в районах Араль-
ского моря, низовьях Сырдарьи и Амударьи. В российском Не-
черноземье было заброшено огромное количество «неперспек-
тивных деревень». Усилилась миграция сельского населения 
в города. Главной причиной было то, что экономическая поли-
тика государства не учитывала в должной мере интересы кре-
стьянства, не создавала личной заинтересованности работника 
в результатах труда.  

3. От «стабильности» к «застою»: особенности 
экономической жизни страны в 1970–1980-е гг.

 Хотя реформа А.Н. Косыгина была свёрнута, советская про-
мышленность в целом на протяжении ряда лет продолжала де-
монстрировать высокие темпы экономического роста. 

Ускоренными темпами развивалась атомная энергетика. В де-
кабре 1976 г. в Волгодонске начал работу завод «Атоммаш», про-
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изводивший атомные реакторы. Всего за 1965–1985 гг. в СССР 
было построено 12 АЭС, в том числе в Армении, Литве и на 
Украине. 

 Судостроительные заводы сооружали атомные ледоколы и 
атомные подводные лодки. Высокими темпами росла добыча ал-
мазов в Якутии.

Огромное внимание уделялось созданию новых видов ору-
жия. На смену выдающимся авиаконструкторам пришли их уче-
ники и сподвижники Р.А. Беляков, Г.В. Новожилов и др. Истре-
бители Су-24, МиГ-25 и МиГ-29; бомбардировщики Ту-16 и Ту-95; 
танки Т-72, Т-80; зенитные ракетные комплексы, атомные под-
водные лодки представляли высочайшие достижения мировой 
научно-технической мысли.

Большие надежды возлагались на сотрудничество с крупней-
шими западными компаниями. В 1971 г. в результате соглаше-
ния с итальянской фирмой «Фиат» в г. Тольятти был построен 
Волжский автомобильный завод (ВАЗ). Предполагалось, что вы-
пускаемые им «Жигули» (в экспортном варианте «Лада») станут 
«народным автомобилем». Более 700 иностранных фирм уча-
ствовали в поставках оборудования для Камского автомобильно-
го завода (КамАЗ) по производству большегрузных автомоби-
лей. Первая очередь завода вошла в строй в конце 1976 г.

И всё же, наряду с успехами в экономике, всё более очевидны-
ми становились многочисленные проблемы.

Во-первых, экономика по-прежнему была ориентирована на 
выполнение плановых заданий, а не на реального потребителя. 
Централизованная система государственного управления и пла-
нирования сохранялась. «Социалистическое соревнование» не 
могло заменить конкуренцию. В этих условиях большинство 
предприятий не спешило использовать новейшие достижения 
науки и техники, менять технологии производства. 

Истребитель МиГ-29 Танк Т-80



84

Во-вторых, реформа не создала подлинной заинтересованно-
сти работников в результатах труда. Резко выросла численность 
управленческого аппарата. С 1965 по 1985 г. число министерств 
увеличилось в 5,5 раза! 

В-третьих, военные расходы составляли до 20 % валового на-
ционального продукта. Стремление сохранить статус сверхдер-
жавы и достичь военного паритета с США и НАТО заставляло 
советское руководство направлять огромные средства на разви-
тие вооружений и оказывать колоссальную помощь, в том числе 
оружием, странам «третьего мира». С интересами военно-про-
мышленного комплекса (ВПК) были связаны 80 % промышлен-
ности и 75 % трудовых ресурсов, до 90 % всех научно-исследова-
тельских и конструкторских работ. Это крайне негативно отра-
жалось на экономике страны.

К середине 1980-х гг. советская промышленность представля-
ла собой мозаичную картину — сочетание десятков прекрасно 
оборудованных и эффективно работающих предприятий (Урал-
маш, Ивановское станкостроительное объединение, «Светлана» 
и «Электросила» в Ленинграде, Калужский турбинный завод 
и др.) и тысяч убыточных предприятий, оснащённых устарев-
шей техникой и существовавших за счёт государственных дота-
ций. Только 10–15 % предприятий были автоматизированы или 
комплексно механизированы. Ручным физическим трудом в про-
мышленности было занято около 40 % работающих, в строи-
тельстве — 60 %, в сельском хозяйстве — около 70 %.

В результате при огромных масштабах производства не реша-
лись или решались с опозданием задачи научно-технической ре-
волюции. Например, к концу 1980-х гг. на долю СССР приходи-
лось порядка 67 % мирового грузооборота железных дорог, око-
ло 75 % выплавки стали в мартенах (технически самый отсталый 
способ), а по уровню телефонизации населения СССР отставал 
от ведущих стран мира на 50–150 лет. Железной руды добыва-
лось в 6 раз больше, чем в США, и примерно во столько же раз 
меньше производилось предметов потребления. 

Нарастали кризисные явления в сельском хозяйстве. Боль-
шинство колхозов и совхозов вновь оказались убыточными. 
Обычным делом стало хищение колхозной и совхозной продук-
ции. Низкая производительность сельскохозяйственного труда, 
нехватка трудовых ресурсов заставляла власти ежегодно направ-
лять в деревню на сенокос, на уборку урожая студентов, военно-
служащих и других «добровольных» работников. По официаль-
ным данным, производительность труда в аграрной сфере в тот 
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период составляла 20 % от уровня производительности труда 
в США. Ежегодно потери зерна составляли 20–25 %, картофеля — 
около 40 %, овощей — до 30 % от производимого. В результате 
с конца 1970-х гг. СССР был вынужден ежегодно закупать за рубе-
жом, главным образом в США и Канаде, до 40 млн т зерна. 

Открытым признанием хронического отставания аграрного 
сектора экономики стало принятие в 1982 г. Продовольствен-
ной программы, которая предусматривала лишь «косметиче-
ские» меры по преодолению «застоя» в сельском хозяйстве. 

К началу 1980-х гг. остро обозначилась проблема товарного 
голода, тотального дефицита товаров и услуг. Советская эконо-
мика, носившая изоляционистский, затратный характер, была 
не способна разрешить эту проблему, так как бо льшая её часть 
не работала на нужды человека. 

4. Новые экономические проблемы

 На рубеже 1970–1980-х гг. в мире начался новый этап научно-
технической революции, получивший название «микроэлектрон-
ная революция». С этого момента на роль основного ресурса вы-
двигалась не земля (как в аграрном обществе), не фабрики и за-
воды (как в обществе индустриальном), а информация. Уровень 
развития страны стал определяться использованием микроэлек-
тронной техники. К 1980-м гг. более 40 стран, обогнав СССР, до-
стигли новой, электронно-информационной ступени производ-
ства. Советская экономика, за исключением отраслей, связанных 
с ВПК, была маловосприимчива к научно-техническому прогрес-
су. Причина крылась в незаинтересованности административно-
командной системы внедрять новшества в производство. В усло-
виях главенства количественных показателей промышленность 
и наука мало нуждались друг в друге. В научной сфере СССР бы-
ло занято почти в два раза больше сотрудников, чем в США, но 
реальная отдача от их труда была значительно меньше. 

Попытки придать экономике внутренние импульсы развития 
отторгались существовавшей системой. Например, один из ини-
циаторов бригадного подряда Н.А. Злобин предлагал создать та-
кие экономические условия, которые бы стимулировали высоко-
производительный труд и повышали личную ответственность 
всех работников. На химкомбинате в г. Щёкино Тульской обла-
сти начался «щёкинский эксперимент», проходивший под деви-
зом «Меньше работников — больше продукции». За счёт оптими-



86

зации труда удалось увеличить выпуск продукции в три раза, 
производительность труда — в четыре раза при сокращении чис-
ленности работающих и повышении зарплаты оставшимся. 

Печать, радио, телевидение шумно пропагандировали такие 
инициативы, но на деле они ограничивались инструкциями 
и постепенно сходили на нет. Главной причиной такого положе-
ния было недовольство бюрократии, на права которой посягали 
новые формы организации труда, а также боязнь партийного ап-
парата нарушить жёстко централизованную систему управления. 

В повседневную речь вошло слово «несуны». Так называли 
людей, тайком уносивших с места работы сырьё, продукцию, 
какие-то производственные детали. На языке Уголовного кодек-
са их называли «расхитителями социалистической собственно-
сти». Многие «несуны» воровали, так как не могли купить нуж-
ные товары в магазинах.

Ширилась сфера неформальной (теневой) экономики, вклю-
чавшей всё многообразие некриминальных и криминальных от-
ношений, выходивших за рамки «социалистических форм хозяй-
ствования». Действующими лицами неформальной экономики 
являлись многие тысячи граждан, вынужденных в условиях по-
стоянного дефицита прибегать к помощи людей, которые име-
ли возможность доставать модную одежду, обувь, импортную ме-
бель, оказывали услуги по ремонту жилья, транспорта и т. д. На-
ряду с традиционным криминалитетом появились его новые 
формы: фарцовка (перепродажа товаров, приобретаемых у ино-
странцев), сбыт наркотиков. К концу 1970-х гг. масштабы тене-
вой экономики приобрели угрожающий характер. 

 Неизбежным следствием экстенсивного индустриального развития стало 
обострение экологических проблем. Бесконтрольное применение минераль-
ных удобрений в сельском хозяйстве, большие потери ископаемых при их 
добыче и переработке, отсутствие или недостаток очистных систем влекли за 
собой снижение качества водных ресурсов, рост непригодных для обработ-
ки земель и вредных продуктов, увеличение заболеваний населения. Более 
чем в ста городах страны загрязнение воздуха превышало предельно допу-
стимые нормы. Трагической оказалась судьба Аральского моря и прилегаю-
щих к нему территорий. 

 Таким образом, страна все более сползала в состояние эконо-
мического кризиса. Необходимость реформ была очевидна мно-
гим — и экономистам-теоретикам, и производственникам. Пони-
мали это и некоторые представители высших эшелонов власти. 
Однако главным препятствием на пути реформ был идеологиче-
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ский догматизм правящей в СССР номенклатуры, которая, про-
возглашая звонкие фразы об успехах в деле строительства соци-
ализма, не желала коренных перемен. 

Вопросы и задания

 1.  Каковы были причины экономической реформы середины 
1960-х гг.? В чём сущность и содержание преобразований, проводимых 
под руководством А.Н. Косыгина? Изложите основные результаты ре-
формы. 2. Какие улучшения произошли в жизни колхозников в середи-
не 1960-х — 1980-х гг.? Как изменились в этот период отношения меж-
ду государством и колхозами? 3.  Какие цели ставили перед собой 
инициаторы «движения бригадного подряда»? 4.  Расскажите о  дости-
жениях советской промышленности. Используйте иллюстрации пара-
графа. 5. Приведите примеры негативных явлений в социальной и эко-
номической жизни советского общества 1970–1980-х гг. Чем они были 
выз ваны?

Определите по карте «Народное хозяйство СССР в 1966–1991  гг.» 
(с.  80–81) крупнейшие промышленные районы СССР, районы добычи 
нефти и природного газа. Подтвердите сведениями карты факт, приве-
дённый в учебнике: «Всего за 1965–1985   гг. в СССР было построено 
12 АЭС, в том числе в Армении, Литве и на Украине».

На основе анализа статистических данных сделайте обобщающие 
выводы об экономическом развитии СССР в 1966–1985  гг. Привлекая 
сведения из курса обществознания, объясните используемые термины: 
национальный доход, реальные доходы, энерговооружённость труда. 
Определите, какая пятилетка была наиболее успешной. Какие факто-
ры влияли на основные тенденции социально-экономического развития 
СССР середины 1960-х — 1980-х  гг.? Подкрепите свои выводы сведе-
ниями из параграфа.

Экономическое развитие СССР 

Среднегодовой прирост 
основных показателей, %

VIII–XI пятилетки

1966–
1970

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

Национальный доход 7,2 5,1 3,8 3,1

Промышленное 
производство 8,5 7,4 4,4 3,7
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Среднегодовой прирост 
основных показателей, %

VIII–XI пятилетки

1966–
1970

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

Сельскохозяйственное 
производство 3,9 2,5 1,7 1,1

Производительность 
труда 6,8 4,5 3,3 3,1

Фондоотдача (выпуск продукции 
на единицу стоимости фондов) –0,4 –2,7 –2,7 –3,0

Реальные доходы 
на душу населения 6,8 4,5 3,4 2,1

 Создание в СССР образцов новой техники 

 Темпы роста энерговооружённости труда в сельском хозяйстве 

Годы  1960 1970 1980 1985 1986

1940 = 1 3 7 15 19 19

 1.  Почему реформы середины 1960-х гг. были свёрнуты? Оправда-
лись ли ожидания советского руководства от проведённых преобразо-
ваний промышленного производства и системы планирования? 2. Поче-
му инициатива «снизу» не изменила экономическую ситуацию в стране 
в целом? 3.  Вспомните, какие задачи ставились третьей Программой 

1961–1965 1981–1985

Образцы новой техники, тыс.

Образцы новой техники, тыс.

3

3,5

4

4,5

5
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КПСС. Удалось ли их выполнить к 1980 г.? 4*. Определите причины на-
растающих застойных, кризисных явлений в социально-экономическом 
развитии страны в 1970-х — начале 1980-х гг. Какие из проблем разви-
тия народного хозяйства СССР сохраняют свою актуальность и в наше 
время? 

§ 31. Общественно-политическая 
и культурная жизнь страны

1. Партийно-государственная система

 Понимая, что третья Программа КПСС с её утопичным обе-
щанием коммунизма обречена на провал, руководство страны 
выдвинуло концепцию «развитого социализма» (о его построе-
нии в СССР заявил в 1967 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев). 

 Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) оказался у руля советского государ-
ства в результате сложного взаимодействия политических сил. После снятия 
Хрущёва многие в руководстве страны рассматривали его как временную 
фигуру. Однако не обладавший выдающимися способностями Брежнев нахо-
дился у власти в течение 18  лет, вплоть до своей смерти. Он постепенно 
устранил ряд участников переворота 1964  г. и заменил их своими друзьями 
и земляками из Днепропетровска, Молдавии и Казахстана. По натуре он не 
был жестоким человеком, любил охоту, застолье, домино. Главную задачу 
руководства страны Брежнев видел в обеспечении спокойной жизни совет-
ских людей. 

Окружение Леонида Ильича делало всё, чтобы раздуть его авторитет. На-
чалась кампания по возвеличиванию Брежнева, которая шла по сталинскому 
образцу, но приобретала трагикомические черты. Слабостью Брежнева ста-
ло «коллекционирование» почётных званий и наград. После прихода к вла-
сти ему четырежды присваивали звание Героя Советского Союза, награжда-
ли высшим военным орденом в СССР — орденом «Победа», пятью ордена-
ми Ленина, он стал лауреатом Ленинской премии по литературе (за трилогию 
«Малая земля», «Целина», «Возрождение»). В 1976  г. ему было присвоено 
звание Маршала Советского Союза. 

С  1977  г. Брежнев занимал пост Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, одновременно оставаясь Генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Последние 10 лет он много болел, сильно зависел от успокоительных и сно-
творных средств и в таком состоянии должен был принимать важнейшие для 
страны решения. 
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 После смещения Хрущёва была выдвинута идея 
«стабильности кадров», что нередко вело к пожиз-
ненному занятию тех или иных должностей. Важ-
нее становилась личная лояльность чиновника, 
а не его деловые качества. 

В ноябре 1964 г. был восстановлен территори-
ально-производственный принцип построения 
партийных организаций и их руководящих орга-
нов: районный комитет (райком) — городской 
(горком) или областной (обком) — республикан-
ский ЦК в союзных республиках — ЦК КПСС. На-
ряду с Л.И. Брежневым на роль лидера могли пре-
тендовать и другие члены Президиума ЦК (с апре-

ля 1966 г. Политбюро ЦК) — А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный, 
Д.С. Полянский, выступавшие в целом с консервативных пози-
ций. Сам Л.И. Брежнев стремился уравновешивать в политике 
консервативные и умеренно либеральные тенденции. Своих по-
литических соперников он постепенно перевёл на менее значи-
мые номенклатурные должности.

С середины 1970-х гг. ведущую роль в политическом руковод-
стве играли секретарь ЦК М.А. Суслов, председатель КГБ 
Ю.В. Андропов, министр обороны Д.Ф. Устинов, министр ино-
странных дел А.А. Громыко. До 1980 г., несмотря на прохладные 
отношения с Л.И. Брежневым, Председателем Совета мини-
стров оставался крупный государственный деятель А.Н. Косы-
гин. В эти годы состав Политбюро ЦК почти не менялся. Руко-
водители страны физически старели. К 1980 г. средний возраст 
членов Политбюро превысил 70 лет.

В октябре 1977 г. была принята новая, третья по счёту, Кон-
ституция СССР. Одновременно был принят новый текст Госу-
дарственного гимна, поскольку с 1956 г. он исполнялся без слов. 
Автором новой редакции гимна был С.В. Михалков.  

 Найдите и прочтите тексты гимнов СССР. Почему с 1956 по 1977  г. 
гимн СССР исполнялся без слов? Объясните изменения текста Государ-
ственного гимна. 

 Конституция объявляла об окончательном решении нацио-
нального вопроса, складывании новой исторической общности 
людей — советский народ. По сравнению с Конституцией 1936 г. 
была значительно усилена роль коммунистической партии как 
руководящей и направляющей силы советского общества, ядра 
его политической системы (ст. 6). Как и предыдущая, Конститу-

Л.И. Брежнев
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ция 1977 г. на словах носила демократический характер, но на 
деле многие её нормы существовали только на бумаге. Партий-
ные съезды и сессии Верховного Совета проходили в атмо сфере 
парадности. Громко звучали победные реляции, а очевидные 
проблемы замалчивались. Неугодная власти информация скры-
валась: так, из 17 аварий советских подводных лодок, пришед-
шихся на 1952–2000 гг., 15 произошло в 1952–1981 гг., но народ 
о них не знал.  

 Увеличивались номенклатурные привилегии (госдачи, спец-
пайки, закрытые магазины и ателье, персональные машины, 
особое жильё). По современным меркам эти привилегии не бы-
ли чем-то сверхъестественным, но в условиях дефицита товаров 
и услуг, многочасовых очередей вызывали растущее раздраже-
ние широкой общественности.  

2. Повседневная жизнь

 Эти годы для большинства населения стали временем ста-
бильности, постепенного роста доходов и одновременного на-
растания новых проблем. Увеличивалась заработная плата, осо-
бенно низко- и среднеоплачиваемых работников. В результате 
сокращалась разница между наиболее высокой и наиболее низ-
кой заработной платой. В некоторых отраслях производства 
сложилась парадоксальная ситуация, когда из-за дефицита рабо-
чей силы заработки рабочих были выше, чем у инженерно-тех-
нического персонала. Из-за этого некоторые инженеры предпо-
читали трудиться на рабочих местах. Росли пенсии. Ушли в про-

Большой Кремлёвский дворец. Голосование за принятие новой 
Конституции СССР. 7 октября 1977 г.
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шлое жалобы на недоедание. Люди стали заметно лучше 
одеваться, питаться, отдыхать. Значительная доля стоимости 
коммунальных и транспортных услуг дотировалась государством. 
Рост городского населения, переселение значительной его ча-
сти в отдельные квартиры, строительство, раздача земельных 
участков горожанам (под дачные участки) и быстрая (по совет-
ским меркам) автомобилизация резко повысили спрос на разно-
образные товары массового потребления: мебель, холодильни-
ки, телевизоры, магнитофоны, книги, одежду, обувь и т. п. Но 
оказалось, что советская экономика не в состоянии удовлетво-
рить такие быстрорастущие запросы граждан. 

Со второй половины 1970-х гг. государство, стараясь снять на-
пряжённость на товарном рынке, закупало за границей значи-
тельную часть спектра необходимых товаров. Несмотря на это, 
полностью удовлетворить потребности населения в продоволь-
ственных и промышленных товарах не удалось.  

 По-прежнему был высок интерес к физической культуре 
и спорту. Большой популярностью пользовались футбол, хок-
кей, лыжи, фигурное катание, баскетбол, спортивная гимна-
стика, лёгкая атлетика. Советские хоккеисты под руководством 
тренеров А.И. Чернышёва, А.В. Тарасова, В.В. Тихонова на 
протяжении многих лет становились чемпионами мира. Осе-
нью 1972 г. в Канаде и Москве состоялась знаменитая серия 
игр из 8 матчей между советскими хоккеистами и родоначаль-
никами хоккея — канадскими профессионалами. Показав бле-
стящую игру, наши хоккеисты развенчали миф об их непобеди-
мости. 

Матч СССР — Чехословакия. В воротах 
сборной СССР В.А. Третьяк

И.К. Роднина и А.А. Уланов
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 Хоккеисты Б.А. Майоров, В.А. Тре-
тьяк, В.Б. Харламов, В.А. Фетисов, фи-
гуристы А.Г. Зай цев и И.К. Роднина, 
гимнастка Л.С. Латынина, конькобежка 
Л.П. Скобликова и другие спортсмены 
стали примером для молодёжи. С на-
пряжённым вниманием масса людей 
следила за шахматными поединками 
А.Е. Карпова и Г.К. Каспарова. В 1980 г. 
в Москве и частично в Ленинграде 
прошли XXII летние Олимпийские 
игры. 

Но в социальной сфере постепенно 
накапливались и свои противоречия. 
В Советской армии нарастала проблема 
«дедовщины». Переход на пятидневную 
рабочую неделю не только открыл но-
вые возможности для образования и 
творчества, но и привёл к росту потре-
бления алкоголя. Всё острее станови-
лись проблемы в здра во охранении и 
торговле. 

3. Рост гражданского самосознания

 Несоответствие между громогласными заявлениями партий-
ных руководителей об успехах построения социализма в СССР и 
реальным положением дел в стране вызывало недовольство у са-
мостоятельно мыслящей части общества. Некоторые молодые 
люди создавали подпольные организации различной идеологи-
ческой направленности. 

 В Москве в 1960-е гг. существовал «Союз революционных ленинцев», 
в  Ленинграде — «Союз коммунистов» и «Всероссийский социал-христиан-
ский союз освобождения народа», в Свердловске — «Рабочая партия», 
в  Туапсе — «Клуб борьбы за демократию». Группа офицеров Балтийского 
флота создала «Союз борьбы за демократические права», раскрытый КГБ 
в 1969 г. 

 С середины 1960-х гг. растёт поток самиздата. Ряд авторов пе-
редавали свои произведения за границу. Известные деятели 
культуры, науки направляли письма руководству страны, проте-

Церемония закрытия XXII Олимпийских 
игр. Москва. 1980 г. 
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стуя против готовившихся или принятых решений, предлагали 
пути решения накопившихся проблем. 

 В 1966  г. более 20 человек, в том числе академики-физики П.Л. Капица 
и И.Е. Тамм, писатели К.Г. Паустовский, К.И. Чуковский, режиссёры и актёры 
О.Н. Ефремов, М.М. Плисецкая, И.М. Смоктуновский, Г.А. Товстоногов, нака-
нуне XXIII съезда КПСС обратились к Л.И. Брежневу, предостерегая его от 
попыток реабилитации Сталина. В 1968  г. академик А.Д. Сахаров, трижды 
Герой Социалистического Труда, направил руководителям страны «Размыш-
ления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 
которые затем появились в самиздате. В 1973  г. А.И. Солженицын написал 
«Письмо вождям Советского Союза». А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын, хо-
тя и с разных позиций, выступали за соблюдение прав человека, за плюра-
лизм политических, идеологических и религиозно-нравственных течений, 
свободу творчества.  

 С середины 1960-х гг. новым явлением стало стремление ча-
сти инакомыслящих выступать легально, требуя соблюдения по-
ложений советской Конституции (свободы слова, собраний, пе-
чати), реализации принципов Всеобщей декларации прав чело-
века. Этих людей стали называть диссидентами.  

 Можно ли считать, что диссидентское движение выросло из хрущёв-
ской «оттепели»? 

 Среди диссидентов были представители самых различных по-
литико-философских, национальных, религиозных направле-
ний: националисты, марксисты, либералы, верующие различ-
ных конфессий. Занимая часто полярные идеологические пози-
ции, они, отстаивая права человека, совместно выступали 
против политических репрессий. Подобных людей стали назы-
вать правозащитниками.  

 Правозащитники часто говорили неприятные для власти ве-
щи: о незаконности преследований за убеждения, об использо-
вании психиатрии в политических целях против инакомысля-
щих, о праве крымских татар и немцев Поволжья вернуться на 
исторические места их проживания, о тяжёлом положении за-
ключённых и т. п. 

Идеи диссидентов привлекли отдельных представителей ар-
мии и правоохранительных органов. Но в целом социальная ба-
за диссидентов была крайне узкой, поэтому они не могли ока-
зать существенное влияние на ситуацию в стране.

После отстранения Хрущёва власть отказалась от открытых 
гонений на церковь, хотя глубинных перемен в отношении к ре-
лигии не произошло. Появились религиозные диссиденты, ко-
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торые критиковали руководство РПЦ за замалчивание пробле-
мы религиозной дискриминации в стране и гонений за религи-
озные убеждения. 

 Руководство страны не обращало должного внимания на се-
рьёзные проблемы в сфере национальных отношений. Между 

тем, при всех реальных успехах по сбли-
жению многонационального населе-
ния, здесь накапливались взаимные пре-
тензии, которые было не принято об-
суждать. В ряде республик складывалась 
однобокая экономика. В Казахстане раз-
вивались добывающие отрасли и произ-
водство зерна. Узбекистан культивиро-
вал хлопок, Киргизия развивала овце-
водство. Средняя Азия, отставая по 
уровню жизни от европейской части 
СССР, за счёт высокой рождаемости 
значительно опережала её по росту на-
селения. Некоторые руководители из-за 
недостаточного контроля чувствовали 
себя полновластными хозяевами «сво-
их» республик. В части регионов (осо-
бенно в Средней Азии, на Кавказе, в Мо-
скве) происходило прямое сращивание 
партийного и государственного аппара-
та с теневой экономикой, уголовными 
элементами. Всё это происходило на 
фоне победных реляций о достигнутых 
успехах, празднования непрерывных 
юбилеев, массовых награждений. 

 Национальные элиты всё чаще высказывали недовольство растущим вме-
шательством центра в решение местных вопросов. Возникали взаимные пре-
тензии по вопросам хозяйственного сотрудничества. Коренное население 
Сред ней Азии возмущалось негативными последствиями непро-думанной 
мелиорации, вызвавшей экологические бедствия в районах Арала и Балха-
ша. В Прибалтике критиковали массовый приток мигрантов из центральной 
России. Национальная интеллигенция в республиках выступала за сохране-
ние культурной самобытности. В  Средней Азии за внешними формами «со-
циалистического общества» нередко скрывался традиционный уклад жизни 
с его религиозными и семейными нормами. Национальное движение в Арме-
нии выступало за возвращение в республику Нагорно-Карабахской автоном-
ной области, входившей в состав Азербайджана. Пытались добиться своей 
реабилитации и гражданского равноправия немцы и крымские татары. 

Уборка зерновых. Казахстан

Уборка хлопка. Узбекистан
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 Комитет государственной безопасности (КГБ) стремился пре-
сечь все эти правозащитные и национальные движения. В 1967 г. 
председателем КГБ стал Ю.В. Андропов. В Уголовном кодексе 
в 1966 г. появилась статья 190, предусматривавшая уголовное на-
казание «за распространение… клеветнических измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй». 
Сотрудники КГБ собирали материалы на композитора Дмитрия 
Шостаковича, поэтов Александра Твардовского и Евгения Евту-
шенко, писателя Леонида Леонова, драматурга Виктора Розова, 
философа Юрия Корякина, сатирика Михаила Жванецкого и на 
сотни других деятелей интеллигенции. В массовом порядке про-
должались перлюстрация (тайный просмотр частной перепи-
ски), прослушивание телефонных переговоров, установка под-
слушивающих устройств на квартирах рядовых граждан и руко-
водителей. Негласные обыски проводились даже в кабинетах 
работников ЦК КПСС. Против инакомыслящих власть действо-
вала двумя основными методами: преследованием и предупреж-
дением (так называемой профилактикой). Сотрудники КГБ в хо-
де бесед предупреждали об уголовной ответственности за чте-
ние самиздата, критические высказывания в адрес КПСС 
и руководителей страны. Первым политическим процессом по-
сле Сталина стало «дело Синявского и Даниэля». Два литерато-
ра были арестованы в сентябре 1965 г. за публикацию за рубе-
жом произведений, «порочащих советский государственный 
и общественный строй», и получили несколько лет лагерей. 
В последующие годы эта практика продолжалась. Активных дис-
сидентов заключали в тюрьмы и психиатрические больницы, 
высылали за границу. В 1974 г. выслали в ФРГ А.И. Солженицына. 

А.А. Галич На скамье подсудимых А.Д. Синявский (на переднем 
плане) и Ю.М. Даниэль 
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В числе вынужденных эмигрантов оказались поэты И.А. Брод-
ский и А.А. Галич; прозаики В.П. Аксёнов, В.Н. Войнович, 
В.П. Некрасов; музыкант М.Л. Ростропович, скульпторы Э.И. Не-
известный, М.М. Шемякин, кинорежиссёр А.А. Тарковский 
и др. В феврале 1980 г. в Горький (Нижний Новгород), который 
был закрыт для иностранцев, выслали академика А.Д. Сахарова. 
Свой вклад в сохранение информационной монополии КПСС 
вносила цензура. Наряду с действительной охраной государ-
ственных тайн цензоры запрещали к изданию и вещанию всё, 
что отклонялось от официальной идеологической линии. 

 Но осознание того, что так «дальше жить нельзя», росло 
и в среде партийно-государственной, хозяйственной элиты. 
Часть этих людей искренне переживала за положение дел в стра-
не, понимая необходимость перемен.  

4. Преемники Брежнева

 В ноябре 1982 г. после смерти Л.И. Брежнева 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял 
Ю.В. Андропов. Являясь с 1967 г. председателем КГБ, 
он обладал всеобъемлющей информацией о нако-
пившихся в стране проблемах. Новый руководитель 
энергично взялся за наведение порядка, начал борь-
бу с коррупцией, в том числе в высших эшелонах 
власти. Началась борьба с «нетрудовыми доходами», 
мелкой спекуляцией, развернулась кампания по 
укреплению трудовой дисциплины: у тех, кто в рабо-
чее время оказывался в кафе, кинотеатрах и других 
общественных заведениях, проверяли документы. 

 Были сняты с постов несколько сот коррумпи-
рованных чиновников, и среди них глава МВД 
СССР Н.А. Щёлоков. Прошло несколько показа-
тельных судебных процессов над обвинёнными 
в хищениях руководителями московской торговли. 
Обсуждались проекты реформ. Но уже летом 
1983 г. Андропов серьёзно заболел и в феврале 
1984 г. умер. Генеральным секретарём ЦК КПСС 
был избран тяжело больной 73-летний К.У. Чер-
ненко. За год его правления вновь обозначился от-
кат внутренней и внешней политики СССР к вре-
менам брежневского «застоя».

Ю.В. Андропов

К.У. Черненко
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Таким образом, в начале 1980-х гг. режим в СССР находился 
в стадии застоя и нарастающего кризиса. Избрание в марте 
1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 54-летнего 
М.С. Горбачёва породило надежду на возможность реальных пе-
ремен. 

5. Наука, техника и культура

 В 1970-х гг. был осуществлён переход к всеобще-
му среднему образованию. Каждый год в стране от-
крывалось до десятка новых вузов. Численность 
студентов достигла почти 5 млн человек. По коли-
честву специалистов, имеющих высшее образо-
вание, СССР занимал одно из ведущих мест в ми-
ре. Но качество подготовки специалистов во мно-
гих вузах оставалось невысоким.

Советские учёные занимали передовые пози-
ции во многих отраслях науки и техники. В 1970 г. 
в Московском университете при поддержке акаде-
мика М.В. Келдыша был открыт факультет вычис-
лительной математики и кибернетики. Продол-
жались запуски космических кораблей. В 1965 г. 

космонавт А.А. Леонов впервые совершил выход в открытый 
космос. (Спустя годы, в 1984 г., в открытый космос вышла жен-
щина-космонавт С.Е. Савицкая.) 

 В течение ряда лет между СССР и США происходила «лунная гонка». 
В 1966 г. советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые 
совершила мягкую посадку на Луну, а в 1970 г. образцы лунного грунта бы-
ли успешно доставлены на Землю АМС «Луна-16». Но затем первенство 
в «лунной гонке» захватили США. С июля 1969 г. по декабрь 1972 г. американ-
цы осуществили шесть успешных полётов космических экипажей на Луну. 
В СССР было принято решение отказаться от лунной программы и сосредото-
чить усилия на создании орбитальной космической станции «Салют», которая 
была выведена на орбиту в 1971 г. В 1975 г. состоялся первый советско-аме-
риканский космический полёт на кораб лях «Союз» и «Аполлон», означавший 
начало международного космического сотрудничества. 

 В 1970-е гг. были созданы сверхзвуковой пассажирский само-
лет Ту-144, первый аэробус Ил-86, атомный ледокол «Арктика», 
самосвал БелАЗ грузоподъёмностью 110 т для работы в карье-
рах. В то же время и в сфере освоения новых технологий нарас-
тали кризисные явления. Военные разработки почти не исполь-

А.А. Леонов



99

зовались в гражданских отраслях. В об-
ласти гуманитарных наук ощущался 
жёст кий идеологический прессинг, 
приведший к застою общественной 
мыс ли.

Культурная политика в целом была 
направлена на борьбу с «очернительст-
вом» действительности в художест вен-
ных произведениях, с «фальсификаци-
ей истории», под которой понималась 
и критика сталинизма.  

 Со второй половины 1960-х гг. усили-
вается идеологический контроль за 
средствами массовой информации. Не-
угодные власти талантливые литератур-
ные произведения не публиковались, 
а кинофильмы оставались на полках. 

Орбитальная станция «Мир»

Экипажи кос ми че ских ко раб лей «Апол-
лон» (США) и «Сою з» (СССР)

Стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» 
17 июля 1975 г. Реконструкция

Сверхзвуковой самолёт Ту-144 Атомный ледокол «Арктика»
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В 1970 г. А.Т. Твардовский был вынужден уйти с поста главного 
редактора журнала «Новый мир»: линия на воплощение в жизнь 
идей XX съезда партии, проводившаяся журналом, была прерва-
на. Ю.П. Любимов был освобождён от должности художествен-
ного руководителя Театра на Таганке и лишён советского граж-
данства.  

 Вместе с тем советская литература и советский кинематограф 
продолжали радовать читателей и зрителей высокоталантливы-
ми работами. Суровая правда войны находила своё воплоще-
ние в книгах В.О. Богомолова («В августе сорок четвёртого»), 
Ю.В. Бондарева («Горячий снег»), В.В. Быкова («Сотников»), 
К.М. Симонова (романы «Живые и мёртвые», «Солдатами не 
рождаются»; дневник «Разные дни войны»). Представители «де-
ревенской» прозы Ф.А. Аб рамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
В.Г. Распутин, В.М. Шукшин писали об утрате нравственных 

К.М. СимоновВ.П. Астафьев (слева) и В.И. БеловВ.М. Шукшин за работой

Ф.А. ИскандерЧ.Т. Айтматов Р.Г. Гамзатов
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ориентиров, явившейся следствием «раскрестьянивания» дерев-
ни. Размышлять о прошлом и настоящем читателей учили пове-
сти Ю.В. Трифонова («Нетерпение», «Отблеск костра», «Дом на 
набережной»). Братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, работавшие 
в жанре научной фантастики, обращались в своих романах 
(«Трудно быть богом», «Пикник на обочине» и др.) к сложным 
философским проблемам смысла истории и бытия человече-
ства. Благодаря изданию на русском языке стали известны в ми-
ре выдающиеся советские прозаики и поэты, представители на-
циональных литератур: киргиз Ч.Т. Айтматов, дагестанец 
Р.Г. Гамзатов, абхазец Ф.А. Искандер, чукча Ю.С. Рытхэу. 

 Режиссёры О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов, Г.А. Товстоногов, 
А.В. Эфрос вместе с актёрами Е.А. Лебедевым, К.Ю. Лавровым, 
О.В. Басилашвили, В.С. Высоцким, Т.В. Дорониной, Р.Я. Плят-
том, С.Ю. Юрским и другими создавали спектакли, которые ста-
новились общественными событиями («Гамлет», «Горе от ума», 
«Соло для часов с боем», «Вишнёвый сад»). Режиссёр М.А. Заха-
ров поставил спектакли и снял фильмы: «Тиль», «Юнона 
и Авось», «В списках не значился», «Поминальная молитва», 
«Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», 
«Убить дракона», «Формула любви». Многие из них были созда-
ны на основе пьес и киносценариев замечательного писателя 
и драматурга Г.И. Горина. Новые грани своего таланта смог рас-
крыть здесь актёр Е.П. Леонов.

Мировое признание получили артисты балета М.М. Плисец-
кая, Н.И. Бессмертнова, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, М.Э. Ли-
епа. Появились новые балеты на музыку Р.К. Щедрина. Явлени-
ем мирового искусства стал балет «Спартак» на музыку А.И. Ха-

В.В. Тихонов и Л.М. Савельева в фильме «Война и мир» В.С. Высоцкий в фильме «Место встречи 
изменить нельзя»
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чатуряна, поставленный Ю.Н. Григоровичем. В опере блистали 
И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, Е.В. Образцова, Т.И. Синяв-
ская, Е.Е. Нестеренко, Б.Т. Штоколов, А.А. Эйзен и др. Ансамб-
ли «Берёзка», И.А. Моисеева, М.А. Эсамбаева с их зажигательны-
ми танцами демонстрировали зрителям многих стран мира на-
циональное многообразие советской культуры.

В кинотеатрах с большим успехом шли эпические картины 
С.Ф. Бондарчука («Война и мир», «Они сражались за Родину»), 
драматические фильмы С.И. Ростоцкого («Доживём до поне-
дельника», «А зори здесь тихие»); А.А. Тарковского («Андрей Ру-
блёв», «Солярис», «Зеркало»); комедии Л.И. Гайдая («Кавказ-
ская пленница», «Бриллиантовая рука»); Э.А. Рязанова («Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж»); 
мелодрама В.В. Меньшова «Москва слезам не верит». Миллионы 
телезрителей с волнением следили за судьбой советского развед-
чика Штирлица в сериале Т.М. Лиозновой «Семнадцать мгнове-
ний весны». 

Линию русского авангарда в живописи и скульптуре продол-
жали В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный. Горячие споры шли на вы-
ставках у картин И.С. Глазунова и А.М. Шилова. Стал событием 
приезд в СССР в 1973 г. из Франции после многолетней разлуки 
с родиной художника М.З. Шагала и выставка его картин в Тре-
тьяковской галерее.

Продолжали творить композиторы-классики А.А. Бабаджа-
нян, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов. Миллионы людей с удо-
вольствием слушали и пели новые песни В.Е. Баснера, А.Н. Пах-
мутовой, Р.В. Паулса, А.П. Петрова. Широчайшее распростране-

А.А. Тарковский на съёмках фильма «Зеркало»М.М. Плисецкая
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ние получили авторские песни в исполнении В.С. Высоцкого, 
Ю.И. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы, С.Я. Никитина, 
А.М. Городницкого. Они стали духовной отдушиной времён за-
стоя. На эстраде любимыми певцами были С.М. Ротару, А.Б. Пу-
гачёва, Э.С. Пьеха, М.М. Магомаев, И.Д. Кобзон. Миниатюры 
М.М. Жванецкого в исполнении популярного А.И. Райкина не 
только вызывали смех, но и заставляли задумываться над про-
блемами жизни общества. 

 Сильное подозрение вызывали у чиновников различные неформальные 
молодёжные движения и организации, часто не имевшие политического ха-
рактера. В 1971  г. на телевидении была закрыта любимая зрителями про-
грамма КВН, которую с 1964  г. вёл А.В. Масляков. Несмотря на негативное 
отношение власти к авторским песням, она не смогла остановить их распро-
странение. Благодаря «магнитофонной революции» эти песни стали извест-
ны миллионам слушателей. В 1967 г. возникли клубы самодеятельной песни, 
которые быстро приобрели большую популярность. С 1968 г. в окрестностях 
Куйбышева (Самары) стал проходить Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина. 

 Вопреки желаниям власти появлялись эстрад-
но-молодёжные ансамбли, на творчество которых 
оказывали влияние группа «Битлз» и другие зару-
бежные исполнители. Особенную известность 
приобрели группы «Машина времени» (А.В. Мака-
ревич), «Аквариум» (Б.Б. Гребенщиков), «Цветы» 
(Стас Намин) и др.

Однако именно в этот период всё больше выда-
ющихся деятелей советской культуры испытывали 
чувство несвободы. Далеко не все были готовы слу-
жить системе, находясь в «золотой клетке». Часть 
творческих людей избрала путь добровольной или 
вынужденной эмиграции.  

Польза, Честь и Слава

 Шукшин Василий Макарович (1929–1974)
Творчество Василия Шукшина стало неповторимым художе-

ственным явлением, без которого невозможно представить се-
бе современную русскую литературу. Самобытный образ Шук-
шина-писателя усиливается его яркой кинематографической 
деятельностью, обаянием Шукшина-актёра.

Первая полнометражная картина Шукшина «Живёт такой 
парень» вышла на экраны страны в 1964 г., была очень хорошо 

Б.Б. Гребенщиков
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принята публикой, а на международном кинофестивале в Вене-
ции получила приз как лучший фильм для детей. Его новый 
фильм «Ваш сын и брат» был удостоен Государственной пре-
мии РСФСР имени братьев Васильевых. 

В 1969 г. Шукшин заканчивает роман о Степане Разине 
«Я пришёл дать вам волю». Три коренные проблемы подняты 
в романе: судьба России, судьба народного восстания, личность 
и трагедия Разина. Шукшин подал заявку на литературный сце-
нарий о Ра зине, но задуманный им трёхсерийный фильм так 
и не был снят.

В 1973 г. появляется в печати повесть «Калина красная», 
а в 1974 г. выходит на экраны самобытный, по-настоящему ав-
торский полнометражный фильм, который принёс Шукшину  
всенародное признание. В 1974 г. картина «Калина красная» 
получила главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Баку. 

Многие годы Василий Шукшин совмещал работу над филь-
мами с литературным творчеством. Проза Шукшина — это, пре-
жде всего, рассказ о духовных ценностях, которыми обладает 
русский человек и которые определяют его характер. 

На вечере памяти Василия Шукшина, посвящённом 85-ле-
тию со дня его рождения, В.В. Путин сказал: «Как жаль, что нет 
с нами Василия Макаровича. Нам так нужны сегодня такие лю-
ди, как он, именно сегодня так нужны!».

Тарасов Анатолий Владимирович (1918–1995), 
Чернышёв Аркадий Иванович (1914–1992)
13 февраля 1972 г. Зимние Олимпийские игры в Саппоро. 

На льду в решающем матче хоккейного турнира встретились 
вечные «друзья-соперники» — сборные СССР и Чехословакии. 
Наша ледовая дружина побеждает 5:2 и становится четырёх-
кратным олимпийским чемпионом. Этот турнир стал лебеди-
ной песней двух выдающихся тренеров — А.И. Чернышёва 
и А.В. Тарасова, вместе тренировавших сборную СССР по хок-
кею более десяти лет. В течение этого времени наши хоккеи-
сты побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
Рекорд, который вряд ли в обозримом будущем будет кем-либо 
побит. 

Во всём мире их считают отцами советской, русской школы 
хоккея. Главными чертами этой школы были высочайшее ин-
дивидуальное мастерство игроков и слаженная коллективная 
игра, великолепная физическая подготовка и мужество каждо-
го, скорость и активное нападение. Во многом благодаря Чер-



нышёву, Тарасову, а также великим хоккеистам, которых они 
воспитали, хоккей стал гордостью всей страны, своего рода ви-
триной достижений Советского Союза. Герои ледовых бата-
лий стояли в одном ряду с героями космоса. Их знала вся стра-
на. Мальчишки, гоняя допоздна шайбу на дворовых площадках, 
мечтали быть такими, как А. Альметов, А. Фирсов, А. Рагулин, 
В. Давыдов, А. Мальцев, В. Харламов, В. Третьяк, А. Якушев.

В 1974 г. канадцы, которые считают Тарасова «патриархом 
русского хоккея», ввели его имя в Зал хоккейной славы в То-
ронто. В 1997 г. в числе первых А.В. Тарасов был введён в Зал 
хоккейной славы Международной федерации хоккея. Через два 
года такой чести был удостоен и А.И. Чернышёв. 

Вопросы и задания

 1.  Дайте краткую характеристику советской Конституции 1977  г. 
2. Что такое диссидентское движение? Когда оно возникло? Чем было 
вызвано? 3.  В каких формах проявлялась деятельность инакомысля-
щих в СССР? 4. Каково значение диссидентского, правозащитного дви-
жения для последующей истории нашей страны? 5. Какую позицию за-
нимало руководство страны при проведении религиозной, националь-
ной политики? 6.  Обобщите материал § 30, 31 в таблице «Итоги 
развития СССР к середине 1980-х гг.». 

Экономическая 
сфера

Политическая 
сфера

Социальная 
и культурная сферы

 7. Расскажите о достижениях советской науки, культуры и спорта сере-
дины 1960-х — 1980-х гг. 8*. Приведите примеры и оцените вклад на-
родов СССР в мировое культурное наследие.

1.  Охарактеризуйте партийно-государственную систему СССР 
1970-х — середины 1980-х гг. Определите её характерные черты. 2. По-
чему диссидентское движение, правозащитники не могли оказать суще-
ственное влияние на ситуацию в стране? 3. Почему меры, предпринима-
емые Ю.В Андроповым, были обречены на провал? 4. Назовите извест-
ные вам произведения советской художественной культуры этого 
периода. Какие проблемы поднимали авторы? Насколько они значимы 
лично для вас? 5.  Какие противоречия сохранялись в культурном про-
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странстве Советского Союза? 6*. Некоторые историки, оценивая вну-
триполитический курс брежневского руководства, говорят о «неостали-
низме», «ресталинизации». Приведите доводы «за» и «против» такой 
точки зрения.

Опираясь на материалы краеведческого музея, газетного фонда, се-
мейные архивы, подготовьте сообщения «Наш край (регион, город, се-
ло) в середине 1970-х — 1980-х гг.».

В рамках проекта «Голоса и лица эпохи» (см. с. 202) подготовьте ре-
трорепортаж с XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980  г. 
в  Москве, Ленинграде. Подберите иллюстрации, используя интернет-
ресурсы, дополнительную литературу. Узнайте, были ли среди участни-
ков Олимпиады жители вашего региона. В ходе презентации раскройте 
успехи советских спортсменов, их личностные качества.  

§ 32. Советская внешняя политика

 Мирное сосуществование. Биполярный мир. Страны Восточной Евро-
пы. Распад колониальной системы. 

 К концу 1960-х — началу 1970-х гг. после полосы кризисов на-
чалась нормализация отношений между СССР и странами Запа-
да и Востока. Вместе с тем «холодная вой на» продолжалась. Два 
военно-политических блока — страны Варшавского договора 
и НАТО — находились в постоянной боевой готовности. Какие 
приоритетные задачи в области внешней политики решало 
брежневское руководство? 

1. Отношения со странами социалистического лагеря 
и коммунистическими партиями мира

 Социалистические страны в это время располагались в трёх ча-
стях света: в Восточной Европе, в Азии и Центральной Америке. 

 Покажите на политической карте страны соцлагеря. 

 ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария яв-
лялись членами СЭВ и Организации Варшавского договора. 
В ГДР, Польше и Венгрии к середине 1960-х гг. находились груп-
пировки советских войск. Отношения с Албанией из-за позиции 
её руководства так и не были восстановлены. С Югославией, ко-

Вспомните!
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торая придерживалась самостоятельной политики, развивались 
преимущественно экономические связи, а политическое сотруд-
ничество было незначительным. 

 Когда были созданы СЭВ и Организация Варшавского договора 
(ОВД)? Каковы были их задачи? 

 В политических отношениях СССР с союзниками по Варшав-
скому договору накапливалось всё больше серьёзных проблем. 
По многим вопросам особую линию занимала Румыния. Нача-
лом серьёзного кризиса стали события 1968 г. в Чехословакии. 
Новое руководство компартии во главе с А. Дубчеком провозгла-
сило идею построения «социализма с человеческим лицом». 
Важнейшими элементами так называемой «Пражской весны» 
были отмена цензуры, утверждение подлинной свободы слова, 
допущение многопартийности, рыночных механизмов в эконо-
мике и самоуправления предприятий. Эти процессы испугали 
руководство СССР и других стран Варшавского договора. 
В резуль тате в ночь на 21 августа 1968 г. в Чехословакию под 
предлогом защиты социализма были введены войска СССР и 
стран ОВД (кроме Румынии).  

 Руководителей Чехословакии под конвоем доставили в Мо-
скву. После переговоров в Кремле они были вынуждены отка-
заться от политических реформ и согласиться на пребывание 

Вспомните!

Подавление «Пражской весны». Август 1968 г.
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в стране советских войск. Постепенно ведущие посты во власт-
ных структурах заняли люди, готовые поддерживать политику 
СССР. Из компартии были исключены сотни тысяч человек. По-
сле пражских событий появилась так называемая доктрина 
Брежнева, или доктрина «ограниченного суверенитета», утверж-
давшая право СССР на вмешательство в дела союзников при по-
явлении угрозы «социалистическим завоеваниям». 

 Как вы считаете, эта доктрина являлась новой для советской внешней 
политики или продолжала прежние традиции внешнеполитического кур-
са СССР? 

 Подавление «Пражской весны» было воспринято как преду-
преждение всем странам — союзникам СССР. Противники соци-
ализма были вынуждены умерить свою деятельность. Но внеш-
нее спокойствие не означало решения проблем. В 1980 г. нача-
лась забастовка рабочих на судостроительной верфи в Гданьске 
(Польша). Скоро волнения охватили всю страну. Рабочих под-
держали студенты и интеллигенция. Был создан профсоюз «Со-
лидарность» — первая независимая общественно-политическая 
организация в социалистических странах. Смена руководства 
в Польше лишь на время отсрочила нарастание кризиса. В дека-
бре 1981 г. президент Польши В. Ярузельский ввёл в стране во-
енное положение, чтобы предотвратить вмешательство совет-
ских войск. Одновременно он вёл переговоры с руководителями 
«Солидарности». 

Вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, на-
рушение норм международного права, преследования диссиден-
тов в СССР вызывали протесты в мире, в том числе во многих 
коммунистических партиях. В коммунистических партиях Евро-
пы развивалось движение в сторону социал-демократии, к при-
знанию приоритета общечеловеческих ценностей над классо-
выми. 

Во взаимоотношениях СССР с союзниками был не только по-
литический диктат, но и взаимовыгодное экономическое сотруд-
ничество. Были приняты Комплексная программа экономиче-
ского сотрудничества и ряд долгосрочных программ (следует 
отметить нефтепровод «Дружба», газопроводы «Братство» и 
«Союз», энергосистему «Мир», программу «Интеркосмос» 
и т. д.). В Болгарии, Венгрии с помощью СССР были построены 
атомные электростанции. 

В Азии углублялись разногласия с Китаем. В период «культур-
ной революции» в КНР всё чаще и масштабнее становились про-



109

вокации на советской границе. В 1969 г. произошли вооружён-
ные конфликты на двух участках советско-китайской границы: 
в районе острова Даманский на реке Уссури и в Казахстане. Со-
ветское руководство было обеспокоено угрозой крупномасштаб-
ной войны с Китаем. Значительные средства были направлены 
на укрепление границы. Урегулирование отношений с Китаем 
произошло лишь во второй половине 1980-х гг.

Больших затрат требовала от СССР поддержка Кубы и Демо-
кратической Республики Вьетнам. С 1954 г. Вьетнам был разде-
лён на две части. Поддерживая правительство Южного Вьетна-
ма, США наращивали здесь военное присутствие. Поскольку ру-
ководство Демократической Республики Вьетнам оказывало 
активную помощь партизанскому движению на территории Юж-
ного Вьетнама, США начали широкомасштабные бомбёжки 
ДРВ. С начала 1970-х гг. в ДРВ находились советские военные со-
ветники, ракетчики, лётчики и другие специалисты. После вы-
нужденного ухода войск США в 1975 г. произошло объединение 
Вьетнама.  

2. Отношения с развивающимися государствами

 Советский Союз активно стремился расширить своё влияние 
в странах Азии и Африки. В немалой степени это влияние было, 
безусловно, положительным. Так, Председатель Совета мини-
стров СССР А.Н. Косыгин в январе 1966 г. в Ташкенте на встре-
че с руководителями Индии и Пакистана сумел убедить эти стра-
ны подписать декларацию о нормализации двухсторонних отно-
шений. В то же время СССР расходовал огромные средства на 
поддержку тех стран, которые казались резервом мирового ре-
волюционного процесса. Особое внимание уделялось странам, 
заявлявшим о социалистической ориентации: Анголе, Никара-
гуа, Сомали, Эфиопии и др. Им предоставлялась значительная 
безвозмездная помощь, в том числе вооружение. 

 На Ближнем Востоке СССР занял одностороннюю позицию, 
поддержав арабские страны (Египет, Сирию и др.) в их борьбе 
против Израиля. Сюда были направлены большие партии ору-
жия и военные советники. В 1967 г. во время войны Израиля 
против Египта, Сирии и Иордании Советский Союз разорвал 
дипломатические отношения с еврейским государством, лишив 
себя возможности выполнять роль посредника. После новой не-
удачной для арабов войны с Израилем в 1973 г. Египет отказал-
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ся от услуг советских военных советни-
ков и начал поворот к сотрудничеству 
с США.

Тяжёлым ударом по авторитету Со-
ветского Союза стали события в Афга-
нистане. В 1975 г. в этой стране была 
свергнута монархия. В апреле 1978 г. 
к власти путём вооружённого переворо-
та пришли афганские коммунисты. Их 
непродуманные преобразования вызва-
ли недовольство различных групп насе-
ления. Началась гражданская война 
между представителями различных со-
циальных, этнических и клановых груп-
пировок. В 1979 г. по просьбе афган-
ских руководителей в страну вошёл 
«ограниченный воинский контингент» 
советских войск. Одновременно в ходе 
спецоперации был убит президент 
Афга нистана Х. Амин. Его место занял 
Б. Кармаль. Гражданская война в Афга-
нистане приняла затяжной и беспер-
спективный характер. За 10 лет войны 
советская армия потеряла здесь около 
15 тыс. человек убитыми.

Таким образом, противостояние 
СССР и США с конца 1970-х гг. приве-

ло к обострению международных отношений. Внешнеполитиче-
ское положение Советского Союза заметно ухудшилось: нарас-
тал кризис в социалистическом лагере и международном комму-
нистическом движении, прохладными оставались отношения с 
Китаем, поддержка стран «третьего мира» и военное соперниче-
ство с США требовали всё более непосильных финансово-эконо-
мических затрат. 

3. Отношения с развитыми странами

 СССР и США продолжали гонку вооружений, но старались не 
доводить свои противоречия до прямого военного столкно вения. 

В конце 1960-х гг. между двумя сверхдержавами был достигнут 
паритет — стратегическое равенство ракетно-ядерных вооруже-
ний. Одновременно шло развитие торгово-экономических свя-

Советский вертолёт Ми-8 во время войны
в Афганистане

Советские танки в Афганистане
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зей СССР с развитыми государствами 
мира, что создавало надёжную основу 
для ослаб ления международной напря-
жённости. Этот процесс, продолжав-
шийся около десяти лет, в 1968–1978 гг., 
получил название разрядка. 

Первым направлением разрядки ста-
ли соглашения по уменьшению опасно-
сти ядерной войны. В июле 1968 г. 
СССР, США, Великобритания подписа-
ли договор о нераспространении ядер-
ного оружия. Ядерными державами бы-
ли признаны СССР, США, Великобри-
тания, Франция, Китай. Постепенно 

к договору присоединилось более 170 государств мира. Вне его 
рамок остались страны, работавшие над созданием собствен-
ного ядерного оружия: Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. 
В 1972 г. в ходе визита президента США Р. Никсона в Москву 
были подписаны Договор об ограничении систем противоракет-
ной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в об-
ласти ограничения стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-1). 

В 1973 г. во время визита Л.И. Брежнева в США было подпи-
сано Соглашение о предотвращении ядерной войны. В 1979 г. 
Л.И. Брежнев и президент США Дж. Картер подписали договор 
ОСВ-2. Он не был ратифицирован конгрессом США, но его по-
ложения соблюдались обеими сторонами.

Вторым направлением разрядки стало улучшение ситуации 
в Европе. С 1966 г. началось сближение СССР и Франции. 
В 1970–1972 гг. был подписан ряд соглашений с участием СССР, 
ФРГ, Польши и ГДР. Стороны признали послевоенные границы 
ПНР по рекам Одеру — Нейсе, ФРГ и ГДР установили между со-
бой дипломатические отношения. Это открыло дорогу для меж-
дународного признания ГДР. 

Вершиной разрядки стало Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Оно прошло в Хельсинки (Финляндия) 
в 1975 г. с участием 33 государств Европы, а также США и Кана-
ды. Был подписан компромиссный Заключительный акт. Стра-
ны-участницы признали нерушимость послевоенных границ, 
принципы неприменения силы, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, уважения прав человека, свободы информа-
ции и передвижения.  

Л.И. Бреж нев и Р. Ник сон. Москва. 1972 г.
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 Развитие экономического, научного и культурного сотрудни-
чества также являлось одним из направлений разрядки. Был за-
ключён комплекс соглашений по расширению торговых, фи-
нансовых связей, научно-технического сотрудничества, широких 
обменов в области культуры и образования. Объём советско-аме-
риканской торговли за 1971–1976 гг. вырос в восемь раз. Но ос-
новную долю советского экспорта в западные страны продолжа-
ли составлять топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, 
уголь), лес, а доля машин и готовых изделий не превышала 5 %.

Однако, несмотря на все эти положительные сдвиги, сохраня-
лось глубинное недоверие между странами НАТО и ОВД. Разви-
тые западные страны ограничивали продажу новейшей техники 
(электроника, особо точные станки и т. п.) в СССР. Завершени-
ем разрядки стали события конца 1970-х — начала 1980-х гг. Ввод 
советских войск в Афганистан на Западе восприняли как пере-
ход СССР к политике расширения своего влияния в новых рай-
онах мира. К этому добавилась проблема ракет средней дально-
сти в Европе. С 1976 г. СССР начал массово разворачивать но-
вые ракетные комплексы среднего радиуса действия. Под 
угрозой поражения этими ракетами оказалась вся Западная Ев-
ропа. С 1983 г. США начали разворачивать на территории стран 
НАТО свои ракеты среднего радиуса действия. Напряжённость 
в отношениях резко возросла. Избранный президентом США 
в ноябре 1980 г. Р. Рейган занял позицию жёсткого противосто-
яния СССР. Обострение отношений выразилось в отказе США 
и ряда стран участвовать в московской Олимпиаде 1980 г., вза-

Дж. Картер и Л.И. Брежнев подписывают договор ОСВ-2. Вена. 18 июня 1979 г.



имных обвинениях в связи с гибелью южнокорейского пасса-
жирского самолёта, сбитого в районе Сахалина 1 сентября 
1983 г., отказе СССР и его союзников приехать на Олимпиаду 
1984 г. в Лос-Анджелес (США). Р. Рейган объявил СССР «импе-
рией зла» и выдвинул программу «звёздных войн» — создания 
космической противоракетной системы. 

Вопросы и задания

 1.  Каковы основные направления внешней политики СССР в 1960–
1980-е гг.? Какое из этих направлений было для СССР приоритетным? 
2.  Расскажите об инициативах СССР в области ограничения гонки во-
оружений. 3. Раскройте политический смысл понятий «доктрина Бреж-
нева», «разрядка», «мирное сосуществование», «социалистическая ин-
теграция», «паритет», «экспансия», «звёздные войны», «биполярный 
мир». Используйте словари, энциклопедии, в том числе в сети Интер-
нет. 4. Назовите главные итоги Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе.

Укажите на карте социалистические и развивающиеся страны, с ко-
торыми активно сотрудничал Советский Союз. Используйте сведения 
параграфа.

Раскройте смысл утверждённых Совещанием принципов взаимоот-
ношений между государствами. Каково их историческое значение? По-
кажите на примерах, как выполнялись эти принципы. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. За-
ключительный акт (Хельсинки, 1 августа 1975 г.)

Из «Декларации принципов, которыми государства-участни-
ки будут руководствоваться во взаимных отношениях:

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих сувере-
нитету.

II. Неприменение силы или угрозы силой.
III. Нерушимость границ.
IV. Территориальная целостность государств.
V. Мирное урегулирование споров.
VI. Невмешательство во внутренние дела.
VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая 

свободу мысли, совести, религии и убеждений.
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VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей 
судьбой.

IX. Сотрудничество между государствами.
X. Добросовестное выполнение обязательств по междуна-

родному праву».

1. Раскройте причины и основные черты политики разрядки в меж-
дународных отношениях. Как вы полагаете, насколько достигнутые до-
говорённости были значительны? Почему произошло свёртывание по-
литики разрядки? 2. Можно ли согласиться с мнением президента США 
Р.  Рейгана, что СССР был «империей зла»? Обоснуйте свой ответ. 
3.  В  чём состоят различия и  преемственность внешней политики СССР 
в период «оттепели» и в годы «застоя»? Чем, с вашей точки зрения, бы-
ли вызваны произошедшие изменения?

1964–1986 гг. нередко характеризуются как время «застоя» в СССР. 
Можно ли воспринимать их как сугубо негативный период в развитии 
страны? Проведите социологический опрос, выясняя мнение своих род-
ных и близких, по теме: «Брежневское время  — эпоха „застоя“?..». 
Примерные вопросы для беседы:

1) Какие важные события в жизни вашей семьи связаны с этим пери-
одом?

2)  Каким было материальное положение вашей семьи? Как члены 
семьи его оценивали тогда и сейчас? Какие духовные, нравственные 
ценности были основополагающими? 

3) Соотносится ли в вашем сознании то время с положительными яв-
лениями и процессами? Если да, то с какими?

4)  Замечали ли ваши близкие в социально-экономическом, полити-
ческом развитии страны негативные, кризисные явления? Какие? 

Обобщите данные опроса в форме таблиц, диаграмм и т. п. Органи-
зуйте в классе мини-дебаты «1960–1980-е  — годы „застоя“ в  СССР». 
Приведите аргументы в опровержение или в подтверждение данной 
оценки. 

Напишите аргументированное эссе, взяв за его название мнение 
о Л.И. Брежневе журналиста, дипломата А.Е. Бовина: «Он был челове-
ком аппарата и, по существу, слугой аппарата». Используйте памятку 
№ 6. 
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§ 33. Советское государство и общество 
в период перестройки

 Союзный договор 1922 г. «Оттепель». Федерация, конфедерация. 

 Период 1985–1991 гг. в истории нашей страны имеет своё на-
звание — перестройка. Этот термин означает курс на реформи-
рование советской системы. Новая политика, начатая частью 
руководства КПСС во главе с Генеральным секретарём М.С. Гор-
бачёвым, привела к глубоким переменам в жизни страны и ми-
ра в целом.

Какими экономическими и политическими причинами была 
вызвана необходимость масштабных преобразований советско-
го общества в середине 1980-х гг.? Какие задачи призвана была 
решить перестройка? Каковы были её итоги? 

1. Перестройка! Перестройка… 

 К середине 1980-х гг. советское общество пере-
живало серьёзный социально-экономический, 
культурный и нравственный кризис. 

10 марта 1985 г. на пост Генерального секрета-
ря ЦК КПСС был избран М.С. Горбачёв. Формаль-
ным главой советского государства — Председате-
лем Президиума Верховного Совета СССР стал ми-
нистр иностранных дел А.А. Громыко. Своё начало 
перестройка берёт с апрельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. Основой программы перемен стала 
«стратегия ускорения». Пленум провозгласил курс 
на ускорение социально-экономического развития 
страны за счёт научно-технического прогресса, пе-
ревооружения машиностроения и активизации че-

ловеческого фактора. Всё это намечалось осуществить путём 
укрепления трудовой дисциплины и ответственности. Предше-
ствующий период был охарактеризован как «застойный». Глав-
ной задачей провозглашалось обновление, выведение из кризи-
са социалистической системы. Это означало, что реформиро-
вать страну надеялись преимущественно традиционным 
способом. 

 Одновременно было принято много решений в социальной 
сфере: повышены пенсии, пособия, увеличены льготы участ-

Вспомните!

М.С. Горбачёв
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никам Великой Отечественной войны 
и семьям погибших военнослужащих, 
получили социальные льготы жители 
блокадного Ленинграда и др. Из приня-
той ХХVII съездом КПСС (март 1986 г.) 
новой редакции третьей Программы 
партии были изъяты провалившиеся 
установки построения основ коммуниз-
ма к 1980 г., но в ней появился попу-
листский лозунг «Каждой семье — от-
дельную квартиру или дом к 2000 г.». 

В отличие от 1930-х гг., когда инду-
стриализация осуществлялась с опорой 

на собственные силы, предусматривалось широкое привлечение 
иностранных кредитов. Ожидаемый рост экономики позволил 
бы вернуть долги в кратчайшие сроки. Вначале меры по ускоре-
нию привели к определённому подъёму производства. Но паде-
ние мировых цен на нефть, составлявшую основную статью со-
ветского экспорта, привело к сокращению валютных поступле-
ний. Так проявилась возросшая зависимость страны от экспорта 
топливно-энергетических ресурсов и цен на них на мировом 
рынке («нефтедолларовая игла»). По сравнению с 1970 г. 
к 1985 г. экспорт нефти вырос почти в два раза, а экспорт газа — 
в 24 раза. Но с 1980 г. мировые цены на нефть начали падать, 
достигнув минимума в 1988 г. В результате начал расти внешний 
долг СССР. 

 Кампания по усилению дисциплины 
на производстве вылилась в широкую 
борьбу с пьянством, но на сей раз самы-
ми радикальными методами: сокраща-
лось число магазинов, торговавших 
спиртными напитками, закрывались 
пивные, уничтожались виноградники. 
Антиалкогольная кампания не была 
обоснована экономически и нанесла 
удар по бюджету. Вместе с тем «сухой за-
кон» привел к расширению самогонова-
рения, отравлений, а уровень алкологи-
зации снизился незначительно. 

Государство всё глубже влезало в дол-
ги, но рынок стабилизировать не удава-
лось. Война в Афганистане поглощала 

После взрыва реактора на Чернобыльской 
АЭС

ХXVII съезд КПСС. 1986 г.
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большие ресурсы. Огромный ущерб нанесла экономике авария 
на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Остановить утечку ра-
диоактивных веществ из разрушенного реактора удалось к кон-
цу мая путём мобилизации ресурсов всего СССР и ценой облуче-
ния тысяч людей, ликвидировавших последствия аварии. 

 В 1987 г. руководители страны решили экономические ре-
формы дополнить политическими. Горбачёв заявил о задаче де-
мократизации общественной жизни и создании новой модели 
общества — того самого «социализма с человеческим лицом», 
о котором говорил лидер «Пражской весны» А. Дубчек. Был вы-
двинут лозунг «Больше демократии, больше социализма!».

Ведущие экономисты (Л.И. Абалкин, П.Г. Бунич, Г.Х. Попов, 
Н.П. Шмелёв и др.) выступали за внедрение хозрасчёта на осно-
ве самофинансирования, самоокупаемости и самоуправления 
предприятий. Хозяевами предприятий должны были стать тру-
довые коллективы. Юридической основой для этой реформы 
стали принятые в 1987–1988 гг. законы о государственном пред-
приятии и о кооперации. Закон об индивидуальной трудовой де-
ятельности дал возможность развиваться во многих отраслях 
частному предпринимательству. Рыночные отношения посте-
пенно пробивали себе дорогу. При этом реальная жизнь опере-
жала официальное законодательство. В 1988 г. в г. Чимкенте 
(Казахская ССР) был зарегистрирован первый коммерческий 
банк «Союз». Через два дня кооперативный банк появился в Ле-
нинграде. Между тем постановление о переводе специализиро-
ванных банков на хозрасчёт и самофинансирование появилось 
только в марте 1989 г. Впервые основным принципом банков-

Очередь в продуктовый магазин
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ской деятельности называлось получение прибыли. Началась 
коммерциализация банковской системы.

Ещё одной попыткой решения накопившихся экономических 
проблем стало принятие в 1988 г. государственной программы 
конверсии оборонной промышленности. Уже до этого значи-
тельная часть гражданской продукции, например сложная быто-
вая техника, выпускалась предприятиями ВПК. Но в ситуации, 
когда административные рычаги управления всё более разруша-
лись, а необходимые экономические стимулы созданы не были, 
результаты конверсии оказались весьма скромными. На пред-
приятиях горько шутили: «Коляски вместо ракет, кастрюли вме-
сто танков, мебель вместо кораблей».

В 1987–1988 гг. на базе райкомов ВЛКСМ создавались центры 
научно-технического творчества молодёжи (НТТМ). Им было 
разрешено заключать договоры с временными творческими кол-
лективами и выплачивать вознаграждения исполнителям по ко-
нечному результату. Вскоре комсомольские функционеры по-
чувствовали вкус больших денег. Используя своё привилеги ро-
ванное положение, они энергично занялись коммерцией: 
шоу-бизнесом, международным туризмом, созданием банков. Вы-
сокий доход предприимчивым комсомольским лидерам прино-
сили импорт дефицитных товаров. Не отставали от комсомоль-
цев и директора предприятий. Кооперативы, создаваемые при 
государственных предприятиях (открытые, как правило, на род-
ственника директора), служили легальным средством быстрого 
обогащения партийно-хозяйственной номенклатуры. Успех та-
ких кооперативов и центров НТТМ положил начало новому 
процессу — номенклатура стала менять власть на собственность.

В целом народное хозяйство продолжало функционировать 
в рамках административно-командной системы. Начались пере-
бои в торговле товарами повседневного спроса: мылом, стираль-
ным порошком, сигаретами и др. Руководство брало новые кре-
диты у стран Запада: если в 1985 г. задолженность СССР по кре-
дитам составляла 27,2 млрд долларов, то в 1988 г. — уже 40,8 млрд 
долларов. С 1989 г. лавинообразный характер приняли инфля-
ционные процессы. 

К объективным трудностям добавлялись проблемы субъек-
тивного характера: отсутствие у инициаторов перестройки ясно 
продуманной стратегии реформ, личное соперничество. Всё 
вместе взятое вело к углублению кризиса в стране. 

 Обратите внимание на заголовок прочитанной вами статьи параграфа. 
Какой смысл придают знаки препинания этому названию? 
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А.Д. Сахаров

2. Гласность

 В 1986 г. было прекращено преследование диссидентов и глу-
шение западных радиостанций. Знаковыми событиями стали 
возвращение в Москву в 1986 г. из ссылки А.Д. Сахарова и показ 
фильма Т.Е. Абуладзе «Покаяние». Деятельность А.Д. Сахарова 
и академика Д.С. Лихачёва, возглавившего вновь созданный Со-
ветский фонд куль туры, стала примером активной нравствен-
ной и гражданской позиции.   

 Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989). Российский 
физик, академик, один из создателей водородной бомбы 
в  СССР. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат 
Нобелевской премии мира (1975). Общественный деятель, 
лидер правозащитного движения. Был обеспокоен глобаль-
ными угрозами человечеству, такими как ядерная война, го-
лод, экологическая и демографическая катастрофы, дегума-
низация общества, расизм, национализм и террористиче-
ские режимы. В  1980  г. выступил против ввода советских 
войск в Афганистан, был лишён всех государственных на-
град и отправлен в ссылку в г. Горький. После возвращения 
из ссылки в 1986 г. не изменил своим принципам. В 1989 г. 
избран народным депутатом. Стал одним из лидеров Меж-
региональной депутатской группы — первой легальной по-
литической оппозиции в высшем конституционном органе 
СССР. Умер скоропостижно 14 декабря 1989 г. 

 Из состава Политбюро постепенно были выве-
дены противники Горбачёва. Развернулась борьба 
с коррупцией, злоупотреблениями. Постепенно 
менялся взгляд на многие события советского про-
шлого, развернулась массовая реабилитация ре-
прессированных в сталинскую эпоху. 

 Большую роль в демократизации общества сы-
грала гласность — открытость, доступность инфор-
мации для общества. Публиковались ранее запре-
щённые литературные произведения: «Дети Арба-
та» А.Н. Рыбакова, «Белые одежды» В.Д. Дудинцева, 
«Зубр» Д.А. Гранина, «Жизнь и судьба» В.С. Гросс-
мана и др. Начался процесс возвращения в литера-
туру произведений М.А. Булгакова, В.Н. Войнови-

ча, В.В. Набокова, А.П. Платонова, О.Э. Мандельштама. Актив-
но раздвигали границы гласности журналы «Новый мир», 
«Знамя», «Огонёк», «Наш современник», газеты «Московские 

Д.С. Лихачёв
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новости», «Аргументы и факты», телевизионные передачи 
«Взгляд», «Пятое колесо», «600 секунд» и др. На страницах «тол-
стых» литературных журналов обсуждались все ранее закрытые 
темы: роль КПСС в обществе, привилегии номенклатуры, «бе-
лые пятна» в истории страны, экономические проблемы. 

 Появились яркие документальные киноленты С.С. Говорухи-
на («Так жить нельзя»), Ю.Б. Подниекса («Легко ли быть моло-
дым?»). Знаковым для молодёжи 1980-х гг. стало творчество пев-
ца Виктора Цоя. Честно рассказывали о жизни молодёжи филь-
мы «Маленькая Вера», «Асса», «Интердевочка». Проблемы 
нравственного выбора поднимались в кинокартинах «Собачье 
сердце», «Холодное лето 53-го» и др. 

Важным событием духовной жизни страны стало празднова-
ние тысячелетия Крещения Руси. Впервые за десятки лет совет-
ское государство дало возможность широко отметить историче-
скую дату принятия христианства. 

Осень 1987 г. стала определённым водоразделом в развитии 
общественно-политической ситуации в СССР. В руководстве на-
чалось размежевание взглядов на проводимый в стране курс. Од-
ни полагали, что преобразования идут слишком медленно и не 
дают результатов. С таких позиций на октябрьском 1987 г. Пле-
нуме ЦК выступил Б.Н. Ельцин. Участники Пленума подвергли 
его беспощадной критике и вывели из состава Политбюро. В по-
следующие дни он был снят с поста первого секретаря Москов-
ского горкома КПСС. В то же время в массовом сознании Ель-
цин предстал как защитник народных интересов, пострадавший 
за правое дело.

А.Н. Рыбаков Слева направо: А.М. Любимов, В.Н. Листьев, 
Д.В. Захаров в студии своей программы «Взгляд»
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А.Д. Папанов в фильме «Холодное лето
53-го». Режиссёр  А.А. Прошкин

В. Цой в фильме «Асса». Режиссёр С.А. Соловьёв

Кадр из фильма «Легко ли быть 
молодым?». Режиссёр Ю.Б. Подниекс

Кадр из фильма «Маленькая Вера». Режиссёр В.В. Пичул

Другие считали, что под флагом перестройки идёт «сдача» со-
циализма. Лидером таких настроений в Политбюро стал Е.К. Ли-
гачёв. Он выступил инициатором публикации в газете «Совет-
ская Россия» статьи Нины Андреевой «Не могу поступиться 
принципами». Автор выступала в защиту Сталина и против 
«очернительства» советской истории. Статья стала манифестом 
противников Горбачёва. После обсуждения в Политбюро ЦК 
сторонники Горбачёва нанесли ответный удар. 5 апреля 1988 г. 
«Правда» опубликовала статью, написанную А.Н. Яковлевым. 
В ней на основе исторических фактов доказывалась справедли-
вость обвинений против Сталина и его взглядов, подчёркива-
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лось, что статья Н.А. Андреевой нацелена на прекращение пере-
строечных процессов.

В обстановке провозглашенной гласности и плюрализма мне-
ний, фактического прекращения политических репрессий в раз-
личных городах страны возникли т. н. «неформальные органи-
зации». Первые их группы заявили о себе летом 1986 г. К 1990 г. 
в СССР имелось около 600 таких объединений. Первоначально 
это были политические и дискуссионные клубы в поддержку пе-
рестройки, гласности, обновления социальной и политической 
жизни; комитеты в поддержку неофициальных кандидатов в де-
путаты. Термин «неформальные» возник по двум причинам: во-
первых, они воспринимались как противопоставление «фор-
мальным» организациям: партии, профсоюзам, комсомолу, а, во-
вторых, в стране практически не существовало законодательства, 
на основе которого они могли получить законный статус. Не-
формалы стали связующим звеном между диссидентским движе-
нием и грядущей многопартийностью. 

3. Обострение межнациональных противоречий в стране

 В связи с экономическим кризисом в стране возросли сепа-
ратистские тенденции. 

Недовольство в национальной сфере накапливалось десяти-
летиями. По Конституции Советский Союз был федерацией, но 
на деле он являлся унитарным государством, где большинство 
важных вопросов решалось в Москве столичными чиновниками. 
Была жива историческая память о репрессиях на национальной 
почве. Наконец, определённую опору сепаратизм находил в на-
ционально-государственной структуре СССР, которая включала 
различные уровни автономии: 10 национальных округов, 8 авто-
номных областей, 20 автономных и 15 союзных республик. 
Во всех союзных республиках существовали предпосылки для не-
зависимого существования: собственные административные 
территории, населённые коренными народами, собственные 
политические элиты, образованный средний класс. По мере эко-
номического и культурного развития, роста национального са-
мосознания законное желание расширить свои гражданские 
права превращалось во многих случаях в стремление сделать это 
за счёт других народов, живущих на той же территории или ря-
дом. Всё это требовало от руководства страны компетентной 
и одновременно решительной политики в целях недопущения 
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межэтнических конфликтов. Между тем лидеры КПСС считали, 
что национальный вопрос в СССР в основном положительно ре-
шён. Жизнь показала ошибочность этих представлений.

В декабре 1986 г. в столице Казахстана Алма-Ате прошли мас-
совые выступления молодёжи под лозунгом «Казахскому наро-
ду — казахского лидера!». В ходе столкновений были погибшие 
и раненые. Для восстановления порядка власти применили 
войска. 

В Москве в мае 1987 г. прошёл митинг историко-патриотиче-
ского общества «Память». Официально общество ставило зада-
чу сохранения исторических и культурных традиций русского 
народа. Но под прикрытием этих целей звучали крайне нацио-
налистические и антисемитские лозунги. 

В новой ситуации всё решительнее звучали голоса крымских 
татар и немцев Поволжья, требовавших восстановления своих 
национальных автономий. 

 В этой связи в 1987 г. на заседаниях Политбюро шёл разговор о ситуации 
в Крыму. Все участники заседания признавали ошибочность постановления 
1954  г. о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Прозвучали слова 
М.С.  Горбачёва, что «с исторической и политической точки зрения было бы 
правильно вернуть Крым в Россию». Вместе с тем считали, что в сложившей-
ся конкретной ситуации никаких решений принимать не следует. М.С. Горба-
чёв отметил, что есть предложение, выведя Крым из Украины, образовать 
«федеральный округ» и объявить его «всесоюзной здравницей». В конечном 
счёте вопрос был отложен. 

 В Прибалтике прошли демонстрации с требованием опубли-
кования секретных протоколов, на основании которых Эсто-
ния, Латвия и Литва были присоединены к Советскому Союзу.

В 1988 г. разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арме-
нией из-за Нагорного Карабаха, территории, населённой армяна-
ми, но входившей на правах автономии в состав Азербайджана.

Весной 1989 г. разгорелся давно тлевший конфликт в Грузии. 
Жители Абхазской автономной республики выдвинули предло-
жение о выходе её из состава Грузии. Это вызвало возмущение 
грузин. В Тбилиси начались митинги. Звучали требования выхо-
да Грузии из состава СССР. Партийное руководство республики 
по согласованию с Москвой приняло решение силой разогнать 
демонстрантов. В ночь на 9 апреля в столкновении с войсками 
погибло 19 человек, сотни людей были ранены, получили отрав-
ление в результате применения газов. С 1990 г. начался грузино-
осетинский конфликт в Южной Осетии. 
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В мае—июне 1989 г. страну потрясли кровавые события в Фер-
гане и Ошской области на юге СССР (узбекско-киргизская гра-
ница). С 1990 г. начался грузино-осетинский конфликт в Южной 
Осетии.

Неспособность центральных властей, с одной стороны, ре-
шать накопившиеся проблемы в сфере межнациональных отно-
шений, а с другой — решительно пресекать действия экстреми-
стов различного толка лишь усугубляла ситуацию. 

Летом — осенью 1988 г. национальные движения в ряде 
респуб лик СССР стали приобретать организованные формы. 
В Белоруссии, Латвии, Эстонии были созданы «Народные фрон-
ты»; в Литве возникла организация «Саюдис», на Украине — 
«Рух». Эти организации возникали под лозунгами поддержки пе-
рестройки, расширения демократии, разоблачения сталинских 
репрессий, сохранения языка и культурной самобытности, боль-
шей экономической самостоятельности. Но постепенно на пер-
вый план стало выходить требование государственной независи-
мости и выхода из состава СССР. 

В марте 1990 г. Верховный Совет Литвы принял акт «О вос-
становлении независимого Литовского государства». Через не-
которое время подобные акты приняли Эстония и Латвия. Уси-
ление центробежных тенденций наблюдалось во всех республи-
ках СССР. Эти процессы («парад суверенитетов») стали для 
руководства страны и лично для Горбачёва неожиданностью.  

4. Изменения в политической системе

 Главным политическим событием 1988 г. стала ХIХ партий-
ная конференция. Она положила начало конституционным ре-
формам в СССР, построению правового государства. Впервые за 
десятки лет на партийном форуме обозначились разные точки 
зрения на ключевые проблемы. М.С. Горбачёв в докладе подчер-
кнул, что экономические неудачи реформ напрямую связаны 
с косностью партаппарата, бюрократизмом. Основным направ-
лением преобразований провозглашалась передача власти от 
партийных органов Советам народных депутатов, обеспечение 
полновластия Советов всех уровней. Высшим органом власти 
провозглашался Съезд народных депутатов СССР (в республи-
ках — республиканские съезды). 

Начатая XIX партийной конференцией реформа государ-
ственного строя привела к непредсказуемым последствиям. За-
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думанные преобразования разрушали 
всевластие партийной номенклатуры. 
В ситуации обострения экономических 
проблем, нарастания национальных 
конфликтов, складывания независимых 
общественно-политических организа-
ций перестройка превращалась из 
управляемого аппаратного реформа-
торства в движение самих масс. Страна 
фактически стояла на пороге новой ре-
волюции. Но ни политическая элита, 
ни широкие массы этого пока не осоз-
навали. 

Важнейшими политическими собы-
тиями 1989–1990 гг. стали съезды на-
родных депутатов СССР. Выборы в выс-
шие органы власти, которые впервые в 
истории советского общества были 
альтернативными (из нескольких кан-
дидатур), открыли новый этап — этап 
размежевания в лагере сторонников пе-
рестройки (1989–1991). 

В ходе выборов фактически впервые за время существования 
Советского государства открыто проявился политический плю-
рализм. Кандидаты выдвигали порою полярные точки зрения на 
будущее развитие страны. 

 Используя интернет-ресурсы и справочную литературу, сравните си-
стемы органов государственной власти, существовавшие в СССР в 1977–
1989, 1989–1990 и 1990–1991 гг. Что изменилось? 

 Благодаря прямым телевизионным трансляциям массы лю-
дей могли наблюдать за дебатами, которые вопреки многолет-
ней практике развивались не по сценарию, написанному в ЦК 
КПСС.

В мае 1989 г. открылся I Съезд народных депутатов СССР. 
Съезд избрал первый в истории страны постоянно работающий 
парламент — Верховный Совет СССР. Его Председателем стал 
М.С. Горбачёв. 

 Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931). Родился в крестьянской семье 
в  Ставропольском крае. В 1955  г. окончил юридический факультет Москов-
ского государственного университета. В 1955–1981 гг. — на комсомольской

 М.С. Горбачёв открывает XXVIII съезд
КПСС   
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и партийной работе. В 1978  г. Горбачёв стал секретарём ЦК по вопросам 
сельского хозяйства. В 1980 г. он становится самым молодым членом Полит-
бюро, а после смерти Брежнева по поручению Андропова начинает зани-
маться широким кругом вопросов внутренней и внешней политики. 

Смерть Ю.В. Андропова сделала Горбачёва фактически вторым челове-
ком в партии. После смерти К.У. Черненко он был избран Генеральным се-
кретарём ЦК КПСС (10 марта 1985 г.). В 1990–1991 гг. — Президент СССР.

В настоящее время возглавляет Фонд Горбачёва, активно занимается об-
щественно-политической деятельностью, является сторонником социал-де-
мократических взглядов. 

 На съезде оформилась оппозиционная группа депутатов, так 
называемая межрегиональная группа (Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, 
Ю.Н. Афанасьев, Т.X. Гдлян, Г.X. Попов, А.А. Собчак, Н.И. Трав-
кин и др.). К 1990 г. были выдвинуты идеи о переходе к право-
вому государству и создании гражданского общества. В частно-
сти, предлагалось осуществить реальное разделение трёх ветвей 
власти: законодательной, исполнительной и судебной. В плане 
реализации этих идей в марте 1990 г. III вне очередной Съезд на-
родных депутатов СССР принял решение о переходе к прези-
дентской форме правления. М.С. Горбачёв был избран первым 
и, как оказалось, последним Президентом СССР. Было принято 
решение об отмене статьи 6 Конституции СССР.  

 В чём суть статьи 6 Конституции СССР? 

 Тем самым завершился процесс передачи власти партийных 
органов в руки Советов. 

К XXVIII съезду КПСС авторитет партии резко упал, её чис-
ленность сократилась с 21 млн человек до 15 млн. Партия фак-
тически раскололась. Летом 1990 г. была создана Коммунистиче-
ская партия РСФСР, стоящая на традиционных коммунистиче-
ских позициях. 

В октябре 1990 г. был принят Закон СССР «Об общественных 
объединениях», признавший наличие в стране многопартийно-
сти. В мае 1990 г. начал работу I Съезд народных депутатов 
РСФСР. Ельцин с незначительным перевесом голосов был из-
бран Председателем Верховного Совета РСФСР. 

 Ельцин Борис Николаевич (1931–2007). Родился в крестьянской семье 
в с. Бутка Свердловской области. Окончил Уральский политехнический ин-
ститут, работал в строительных организациях. С 1968 г. перешёл на партий-
ную работу. В 1985 г. стал первым секретарём Московского горкома КПСС. 
В 1987–1989 гг. — заместитель председателя Госстроя, министр СССР. 

Вспомните!
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Ельцину были присущи свободная манера общения 
с  людьми, нацеленность на конкретные дела, целеустрем-
лённость и резкость. Оказавшись в  опале, он возглавил де-
мократическую оппозицию. 

После смерти в декабре 1989 г. А.Д. Сахарова, обладав-
шего непререкаемым авторитетом в демократическом дви-
жении, Ельцин становится ведущим лидером сил, оппозици-
онных КПСС. В июле 1990 г., на XXVIII съезде КПСС, Ельцин 
вышел из партии. Степень его популярности являлась зер-
кальным отражением падения авторитета Горбачёва.

31 декабря 1999  г. Ельцин ушёл из политики. В оценке 
его роли имеется огромный разброс мнений — от резко от-
рицательных до вполне положительных. Противоре чивость 
суждений связана с результатами деятельности 

Ельцина на посту Президента России. К 1999  г. Ельцин 
постепенно растратил кредит доверия людей. Отставка Ель-
цина в российском обществе не вызвала печали или тревоги. 

 12 июня 1990 г. Съезд почти единогласно принял Деклара-
цию о государственном суверенитете России. Устанавливалось 
верховенство российских законов над союзными, что свело 
власть союзного правительства фактически к нулю. 

17 марта 1991 г. прошёл референдум 
о судьбе СССР. Большинство граждан 
(76,4 %) высказалось за сохранение об-
новлённого Союза. Вместе с тем 80 % 
россиян, отвечая на дополнительный 
вопрос, поддержало намерение прове-
сти всеобщие выборы Президента 
РСФСР. В апреле 1991 г. начались пря-
мые переговоры Президента СССР 
с руководством девяти республик в под-
московной резиденции Ново-Огарёво 
о заключении нового Союзного дого-
вора.

12 июня 1991  г. состоялись всена-
родные выборы Президента России. Их 
вы играл Б.Н. Ельцин, набравший в пер-
вом туре 57 % голосов.  

 Почему к началу 1990-х гг. перестройка практически исчерпала 
себя? 

 Бюллетень референдума 1991 г.
о сохранении СССР 

Б.Н. Ельцин
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5. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. «Новое 
мышление» и крушение «железного занавеса»

 В период перестройки произошли события, повлекшие огром-
ные изменения в мировой политике и имевшие неоднозначные 
последствия для нашей страны. Во внешней политике Горбачёв 
выдвинул идею «нового политического мышления». Под ним по-
нимались признание целостности и неделимости мира, отказ от 
идеи раскола мира на две системы и использования силы для ре-
шения мировых проблем, приоритет общечеловеческих ценно-
стей над классовыми, национальными, идеологическими. Начал-
ся процесс деидеологизации внешней политики СССР.

В соответствии с идеями «нового мышления» М.С. Горбачёв 
и министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе не стали вмеши-
ваться во внутренние дела союзников по Организации Варшав-
ского договора, когда в этих странах начались «бархатные» ре-
волюции. В 1989 г. в ходе выборов коммунисты уступили власть 
своим оппонентам в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болга-
рии, Албании, Монголии. Вооружённым путём был свергнут ре-
жим Чаушеску в Румынии. В результате многотысячных демон-
страций в ГДР была уничтожена Берлинская стена. 3 октября 
1990 г. ГДР прекратила своё существование, объединившись 
с ФРГ. Начался вывод тысяч советских военнослужащих из ГДР, 
Польши, Чехословакии, Венгрии. М.С. Горбачёв выдвинул идею 
«общеевропейского дома» с участием СССР. Советский лидер 
пошёл на односторонние уступки Западу, поверив в устные обе-
щания его политиков не расширять НАТО на восток, к грани-
цам СССР. 

Началось сокращение экономической и военной помощи Ку-
бе, свёртывание многосторонних связей с этой страной. Пре-
кратилось военное присутствие СССР в Мозамбике, Эфиопии, 
Вьетнаме, Никарагуа, сворачивалась безвозмездная помощь ра-
нее союзным режимам. 

В феврале 1989 г. ограниченный контингент советских войск 
покинул афганскую территорию.   

В январе — феврале 1991 г. Советский Союз поддержал воен-
ную операцию США против Ирака «Буря в пустыне».  

В 1991 г. были распущены Совет экономической взаимопомо-
щи и Организация Варшавского договора. Бывшие члены СЭВ 
устремились на западные рынки. У Советского Союза не оста-
лось военно-политических союзников.
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Талоны на товары

В 1991 г. между СССР и США был подписан Договор об огра-
ничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), 
что явилось важнейшим шагом на пути прекращения гонки 
во оружений. Активно шло сокращение советских Вооружён-
ных сил.

М.С. Горбачёв становится необычайно популярен на Западе. 
В 1990 г. ему была вручена Нобелевская премия мира. В то же вре-
мя престиж советского лидера внутри СССР стремительно падал.  

6. Распад СССР

 Итогом проводимой М.С. Горбачёвым политики в конечном 
итоге стал распад СССР. В стране падал жизненный уровень на-
селения, невиданными темпами росла инфляция, продолжали 
пустеть прилавки магазинов. Неуклонно рос внешний долг. Пра-
вительство разработало программу выхода из кризиса. Предпо-
лагалось постепенно, сочетая государственные начала с элемен-
тами рыночных отношений, перейти к рынку. План был рассчи-
тан на 6–8 лет. Но эти предложения натолкнулись на энергичное 
сопротивление лидеров республик, и прежде всего Б.Н. Ельцина. 

Правительство РСФСР выдвигало план немедленных дей-
ствий. Переход к рынку предполагалось осуществить без ущерба 
населению. Ельцин заявил, что российское руководство само-
стоятельно приступит к радикальным рыночным преобразова-
ниям на основе раздела союзного и республиканского бюдже-

тов, собственности, армии, вооруже-
ний, таможни. Между союзным центром 
и республикой началась «война зако-
нов». Налицо был кризис власти. Уме-
ренным реформам Председателя Сове-
та Министров СССР Н.И. Рыжкова был 
положен конец в декабре 1990 г., когда 
правительство было отправлено Гор-
бачевым в отставку. Совет Министров 
был преобразован в Кабинет мини-
стров во главе с В.С. Павловым. Дея-
тельность нового правительства в 
1991 г. свелась к обмену 50- и 100-рублё-
вых денежных купюр, в результате кото-
рого произошло двукратное повыше-
ние цен. 
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 К августу 1991 г. удалось подготовить компромиссный проект 
Союзного договора (соглашение «9 + 1»: руководители РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Уз-
бекистана, Таджикистана, Туркмении и Президент СССР), кото-
рый намечалось подписать 20 августа. Это означало ликвидацию 
ряда единых государственных структур (единого МВД, КГБ) и на 
деле лишало бы центр его властных полномочий, которые в су-
щественной части передавались республикам. За союзным цен-
тром оставались лишь вопросы обороны и финансов. Это вызва-
ло недовольство консервативных сил в руководстве страны. 

18 августа 1991 г. в Крым, в Форос, где отдыхал Горбачёв, 
прибыла группа высокопоставленных чиновников. Они предло-
жили Президенту СССР подписать указ о введении в стране 
чрезвычайного положения. После отказа М.С. Горбачёв был 
изолирован в своей резиденции. Учреждённый в ночь на 19 ав-
густа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП, в который вошли вице-президент СССР Г.И. Яна-
ев, глава правительства В.С. Павлов, министр внутренних дел 
Б.К. Пуго, председатель КГБ В.А. Крючков, министр обороны 
Д.Т. Язов и др.) объявил о введении чрезвычайного положения 
в отдельных районах страны, приостановлении деятельности 
оппозиционных партий, введении цензуры и запрете митингов 
и демонстраций оппозиционных партий, а также о проведении 

Танки на улицах Москвы. Август 1991 г. 
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Цветы на танках Б.Н. Ельцин на митинге перед Белым домом

Митинг перед Белым домом

в ближайшем будущем экономических реформ. Символом авгу-
стовского путча стал балет «Лебединое озеро», который демон-
стрировался по телевидению между экстренными выпусками но-
востей. В Москву стягивались войска.  

 Борьбу с ГКЧП возглавил Б.Н. Ельцин. В обращении Ельци-
на, произнесённом с танка перед Белым домом (где тогда распо-
лагался Верховный Совет РСФСР), попытка переворота была 
объявлена антиконституционной, а ГКЧП — незаконным. Все 
органы исполнительной власти Советского Союза, действовав-
шие на территории России, переходили в подчинение россий-
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ского президента. Рупором противников путча стала радиостан-
ция «Эхо Москвы». Десятки тысяч москвичей встали на защиту 
здания Белого дома.  

 Фотообъектив беспристрастно фиксирует исторические события… 
О чём свидетельствуют фотоснимки на с. 129–130? 

 Путчисты растерялись. Они не решились пойти на силовой 
вариант. Некоторые войсковые части отказались выполнять 
приказы путчистов. Так, командование Ленинградского военно-
го округа не стало вводить в город войска. 

Верховный Совет России, созванный в чрезвычайном поряд-
ке, поддержал руководство республики. Уже 21 августа заговор-
щики были арестованы, М.С. Горбачёв с семьёй возвратился 
в Москву, но практически потерял своё влияние, реальная власть 
уже принадлежала Б.Н. Ельцину. 

 Почему эти события назвали попыткой государственного переворота? 
Каковы причины поражения ГКЧП? 

 24 августа Горбачёв сложил с себя полномочия Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Деятельность партии на территории 
РСФСР была приостановлена, а 6 ноября указом Ельцина пре-
кращена. В итоге была ликвидирована основа десятилетиями су-
ществовавшей политической системы. Новому председателю 
КГБ СССР В. В. Бакатину Ельцин и Горбачёв поручили реорга-
низовать это ведомство. Одновременно ускорился процесс рас-
пада СССР. V (внеочередной) съезд народных депутатов СССР 
признал независимость Прибалтийских республик и принял за-

Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич, Б.Н. Ельцин после подписания 
Беловежских соглашений. 1991 г.



133

кон о власти в переходный период. Фактически это означало са-
мороспуск съезда и передачу власти Госсовету — новому союзно-
му органу, куда вошли руководители союзных республик. В тече-
ние августа — сентября 1991 г. о своей независимости объявили 
восемь союзных республик. Последней об этом объявила Тур-
кмения (27 октября).

Горбачёв стремился возобновить переговоры с лидерами ре-
спублик, но попытки оказались безуспешными. На Украине 1 де-
кабря подавляющее большинство участников референдума вы-
сказалось за независимость республики.

Последний удар по Союзу был нанесён 8 декабря 1991 г., ког-
да руководители России, Украины и Белоруссии: Б.Н. Ельцин, 
Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич, не ставя в известность М.С. Гор-
бачёва, собрались в Беловежской Пуще под г. Минском и подпи-
сали соглашение о прекращении действия Союзного договора 
1922 г. и ликвидации Советского Союза.  

 Вместо СССР провозглашалось создание Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). Через несколько дней эти докумен-
ты были ратифицированы верховными советами трёх респу-
блик. 21 декабря в Алма-Ате (Казахстан) состоялось подписание 
Декларации глав одиннадцати государств в поддержку Беловеж-
ского соглашения. К СНГ присоединились ещё 8 республик (кро-
ме Прибалтики и Грузии). Распад СССР стал свершившимся 
фактом. 

25 декабря 1991 г. в 19 часов Президент СССР М.С. Горбачёв 
сложил свои полномочия. В тот же день Верховный Совет 
РСФСР утвердил новое название республики — Российская Фе-
дерация. Над Кремлём был спущен красный флаг с гербом СССР, 
а на его месте вознёсся трёхцветный российский флаг — символ 
новой России. Этот акт смены государственных символов поста-
вил последнюю точку в драматической судьбе огромной стра-
ны — Советского Союза.  

Польза, Честь и Слава

 Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906–1999)
Академик Лихачёв внёс значительный вклад в изучение древ-

нерусской литературы и искусства. Его книги переведены на 
многие языки народов мира. На протяжении многих лет являл-
ся активным защитником культуры, пропагандистом нрав-
ственности и духовности. Авторитет Д.С. Лихачёва был так ве-
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лик, что его справедливо называли «совестью нации», «нрав-
ственным идеалом».

Молодость Д.С. Лихачёва пришлась на годы трагического 
перелома.

После окончания филологического факультета Ленинград-
ского университета в 1928 г. за чтение трудов отца Сергия Бул-
гакова и Николая Бердяева его арестовали и приговорили к пя-
ти годам лагерей. Местом отбывания наказания назначили Со-
ловки, которые Лихачёв назовёт своим «вторым, и главным, 
университетом». Позже он напишет: «Я понял следующее: каж-
дый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным днём, 
быть довольным тем, что я живу ещё лишний день. И быть бла-
годарным за каждый день».

В 1938 г. Д.С. Лихачёв поступил на работу в Институт рус-
ской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, где накануне 
вой ны защитил диссертацию на степень кандидата филоло-
гических наук по теме «Новгородские летописные своды 
XII века».

Через одиннадцать дней после защиты началась Великая 
Отечественная война. По состоянию здоровья Д.С. Лихачёв не 
был призван на фронт и до июня 1942 г. оставался в блокадном 
Ленинграде, где продолжал заниматься наукой. 

Послевоенные годы были исключительно плодотворными 
для Лихачёва. Выходят в свет его книги «Национальное само-
сознание Древней Руси», «Новгород Великий», «Культура Руси 
эпохи образования русского национального государства». Ши-
роко известны его работы, связанные с исследованиями «Сло-
ва о полку Игореве».

Учёный отдал много сил делу популяризации древнерусской 
литературы, стараясь сделать её ближе широкому кругу читате-
лей. Переводы и обстоятельные комментарии сделали памят-
ники средневековой литературы доступными для любого не-
специалиста. 

Особенно громко зазвучал голос Д.С. Лихачёва-публициста 
в 1980–1990-х гг. Во время перестройки он единодушно воспри-
нимался в интеллигентской среде как главный защитник куль-
турных ценностей. В своих статьях, интервью, выступлениях 
он поднимал такие темы, как охрана памятников культуры, эко-
логия культурного пространства, историческая память как 
нравственная категория и др. Много сил он отдавал работе 
в созданном по его инициативе Советском (с 1991 г. — Россий-
ском) фонде культуры. 



В 1998 г. учёный был награждён орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного «За веру и верность Отечеству» за вклад 
в развитие отечественной культуры. Он стал первым кавале-
ром ордена Святого апостола Андрея Первозванного после 
восстановления в России этой высшей награды.

 

Вопросы и задания

 1. Какие шаги предпринял М.С. Горбачёв в борьбе с кризисными яв-
лениями в СССР? Почему предложенная в середине 1980-х гг. совет-
ским руководством политика получила название «перестройка»? 2. Что 
предполагала концепция ускорения социально-экономического разви-
тия? 3. Как изменялась политическая система СССР в годы перестрой-
ки? 4.  Изложите основные принципы политики «нового мышления» 
в  годы перестройки. Определите её основные итоги. 5.  Что такое «па-
рад суверенитетов»? Почему возникла необходимость подписания но-
вого союзного договора? 6. Расскажите о событиях 19 августа 1991 г., 
8 декабря 1991 г. 7. Какие новые государственные символы появились 
у Российской Федерации? 

Покажите на карте территорию Российской Федерации с 1991 г. Назо-
вите республики, вошедшие в Содружество Независимых Государств (СНГ).

Из «Декларации глав государств и правительств». Алма-
Ата, 21 декабря 1991 г. 

Независимые государства Азербайджанская Республика, Ре-
спублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Россий-
ская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Республи-
ка Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, 

— стремясь построить демократические правовые государ-
ства, отношения между которыми будут развиваться на основе 
взаимного признания и уважения государственного суверени-
тета и суверенного равенства, неотъемлемого права на само-
определение, принципов равноправия и невмешательства во 
внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой, 
экономических и любых других методов давления, мирного 
урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, 
включая права национальных меньшинств…
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— признавая и уважая территориальную целостность друг 
друга и нерушимость существующих границ; 

— считая, что укрепление имеющих исторические корни от-
ношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотруд-
ничества отвечает коренным интересам народов и служит делу 
мира и безопасности; 

— осознавая свою ответственность за сохранение граждан-
ского мира и межнационального согласия; 

— будучи приверженными целям и принципам Соглашения 
о создании Содружества Независимых Государств, 

заявляют о нижеследующем: 
…В целях обеспечения международной стратегической ста-

бильности и безопасности будет сохранено объединённое ко-
мандование военно-стратегическими силами и единый кон-
троль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремле-
ние друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) 
нейтрального государства. 

...Подтверждается приверженность сотрудничеству в фор-
мировании и развитии общего экономического пространства, 
общеевропейского и евразийского рынков. 

С образованием Содружества Независимых Государств Со-
юз Советских Социалистических Республик прекращает своё 
существование.

Какие принципы были положены в основу соглашения о создании 
СНГ? Оцените актуальность и важность сохранения провозглашённых 
идей и договорённостей в наше время. 

Из телевизионного обращения М.С. Горбачёва к согражданам
Дорогие соотечественники! Сограждане! 
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества 

Независимых Государств прекращаю свою деятельность на по-
сту Президента СССР. Принимаю это решение по принципи-
альным соображениям. 

Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость на-
родов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохра-
нение союзного государства, целостность страны. События 
пошли по другому пути…

…Я убеждён в исторической правоте демократических ре-
форм, которые начаты весной 85-го года...  

 Общество получило свободу, раскрепостилось политиче-
ски и ду ховно…

136
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 Ликвидирована тоталитарная система…
 Права человека были признаны высшим принципом.
 Началось движение к многоукладной экономике… Повора-

чивая экономику к рынку, важно помнить — делается это ради 
человека. 

 Покончено с «холодной войной»… Снята угроза мировой 
войны...

 Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие 
дела…

 Народы, нации получили реальную свободу выбора пути 
своего самоопределения…

Жизненно важным мне представляется сохранить демокра-
тические завоевания последних лет. Они выстраданы всей на-
шей историей, нашим трагическим опытом… Я уверен, что 
раньше или позже наши общие усилия дадут плоды, наши на-
роды будут жить в процветающем демократическом обществе. 

О каких итогах перестройки говорил Горбачёв? Как вы полагаете, 
насколько обоснованным был его отказ от дальнейшей борьбы за со-
хранение единства советской державы?

Писатель А.И.  Солженицын в работе «Россия в обвале» сформули-
ровал проблему, по поводу которой среди  историков по-прежнему про-
должаются яростные споры: как могла такая огромная страна, 
как СССР, «начать стремительный саморазвал — не испытав ни крупно-
го военного поражения, ни сотрясательной революции и гражданской 
вой ны, ни массового голода, ни эпидемий, ни стихийных бедствий».

Обсудите в группах мнения и версии об итогах перестройки в СССР. 
Какое из мнений вы готовы поддержать и аргументировать? 

 «…К 1985 г. Советский Союз „усилиями“ предыдущих ли-
деров — от Сталина до Черненко — …на 80 % был обречён… 
Честь и хвала М.С. Горбачёву за то, что попытался вытащить 
страну из трясины… Россия уже не забудет ветер гласности 
и свободы, повеявший в годы перестройки» (дипломат 
А.Л. Адамишин).

  «Ни перестройка, ни экономические реформы не сняли 
тех коренных проблем, ради которых всё начиналось» (акаде-
мик Т.И. Заславская).

 «Горбачёв резко ускорил гибель представляемой им систе-
мы, призывая к реформам, провести которые он оказался не 
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способен» (американский государственным деятель, дипломат 
Генри Киссинджер).

 «…Перестройка… означала смену общественно-политиче-
ской системы… движение в сторону либеральной демократии. 
…Перестройка означала три грандиозных перехода: 1) от жёст-
кого государственного регулирования распределения товаров 
и услуг… к товарно-денежным отношениям… 2) от формально-
го, чисто декоративного участия в политической жизни — к со-
знательному выбору и реальной возможности повлиять на 
власть; 3) от навязанного сверху идейного конформизма — 
к ценностному и идеологическому самоопределению личности. 
…Перегрузки, создаваемые одновременным развёртыванием 
наступления по всем фронтам, порождали степень риска, вы-
ходящую за приемлемые рамки» (историк В.Б. Кувалдин).

Последний пункт параграфа называется «Распад СССР». Выберите 
термин из ряда синонимов к слову «распад»: роспуск, развал, слом, 
разгон, уничтожение, разрушение, конец, ликвидация… Какое из на-
званий представляется вам наиболее точным и почему?

Напишите эссе на тему: «Распад СССР был неизбежен». 

Практикум

 С окончанием «оттепели» начинается постепенный отход 
советского руководства на прежние позиции в области идеоло-
гии и культуры. Однако изрядно «потускневшие» за годы «от-
тепели» догмы уже не имели безраздельного влияния на умы 
советских людей. Главным выразителем нарастающего крити-
ческого отношения к политике властей предержащих стала 
творческая интеллигенция. Прочитайте выдержки из офици-
альных документов, дневников и воспоминаний людей того 
времени и обсудите следующие вопросы.

1. Как бы вы охарактеризовали духовную атмосферу, сложившуюся 
в советском обществе? 

2. Каким образом деятели культуры выражали своё отношение к ре-
алиям советской жизни? Найдите в каждом из предложенных фрагмен-
тов цитату, которая отражает главную мысль авторов. 

3. Что изменилось в отношении властей к мастерам культуры в го-
ды «коллективного руководства» страной? Сравните его с культурной 
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политикой периодов нахождения у власти И.В.  Сталина и Н.С.  Хру -
щёва. 

4. Какие идеи эпохи 1960–1980-х гг. послужили толчком к переме-
нам, происшедшим в период перестройки? Какие из них остаются акту-
альными до сих пор?

 Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и обще-
ственных организаций является Коммунистическая партия Со-
ветского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооружённая марксистско-ленинским учением, Коммуни-
стическая партия определяет генеральную перспективу разви-
тия общества, линию внутренней и внешней политики СССР, 
руководит великой созидательной деятельностью советского 
народа, придаёт планомерный научно обоснованный характер 
его борьбе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конститу-
ции СССР.

(Из Конституции СССР 1977 г., статья 6)

 К сожалению, из нашей многообразной действительно-
сти внимание «Нового мира» привлекают не те факты и явле-
ния, показывающие, что из всех испытаний наша партия и на-
род выходили ещё более закалёнными и сильными, с непоко-
лебимым революционным оптимизмом, а в большинстве 
случаев лишь явления одного ряда, связанные с теневыми сто-
ронами, с разного рода ненормальностями, с болезнями бур-
ного роста...

Не проявляя заботы об отборе для публикации в журнале 
лучших произведений широкого жизнеутверждающего плана, 
отображающих то новое, что создано и повседневно создаётся 
трудом, борьбой нашего народа, журнал впадает в удручающее 
однообразие, искажение правды. Впрочем, путешествуя по до-
рогам, которые пройдены, и замечая на них почти исключи-
тельно следы ошибок, а не свидетельства беспримерных подви-
гов народа, «Новый мир» и не может преподнести своим чита-
телям ничего иного, кроме горестных, а порою и устрашающих 
назиданий... Редакция «Нового мира» проходит мимо героики 
и романтики. Более того, журнал не упускает возможности ед-
ко поиронизировать, а то и поиздеваться над произведениями, 
опубликованными в других органах печати, если там делается 
попытка — пусть не всегда удачная — утвердить героическую те-
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му, показать героический характер. Сотрудничающие в «Но-
вом мире» литературные критики нередко поднимают на пье-
дестал произведения, однобоко изображающие тяжёлые ситуа-
ции в нашем прошлом, разного рода «узкие места», а то 
и «задний двор». Взамен революционера и борца такие крити-
ки на первый план выдвигают персонажей, обиженных судь-
бой, людей с ущербной психологией и моралью, общественно 
пассивных, этаких откровенных «антигероев». Защите этих по-
зиций посвятил многие страницы в журнале критик В. Лак-
шин... Чрезмерное акцентирование на отрицательных фактах, 
насторожённость в изображении положительных явлений, 
упорство в отстаивании ошибочных позиций — именно это 
сейчас наиболее характерно для журнала «Новый мир».

(Из редакционной статьи в газете «Правда» 
27 января 1967 г.)

 В самом деле, что же мы такое — «Новый мир»? Что это за 
журнал? С одной стороны, очевиден факт, что по крайней ме-
ре две трети художественных произведений, привлекавших 
в последнее время самый широкий читательский интерес и со-
ставляющих неотъемлемую часть того, чем в нашей литерату-
ре вправе гордиться общество, появилось на страницах «Ново-
го мира».

Казалось бы, что же, хорошо. Передовой советский журнал, 
заслуживающий всяческого одобрения.

С другой стороны, деятельность этого журнала как в печати, 
так и в устных публичных высказываниях характеризуется как 
порочная, очернительная...

Часто говорят: линия «Нового мира». И чаще всего под 
этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопостав-
ляющая себя линии нашей партии в литературе, подразумева-
ется вообще, что само по себе наличие линии — это уже что-то 
греховное, противопоказанное советскому журналу.

Здесь, на мой взгляд, сказывается смешение понятий, линия 
партии в литературе у нас одна, обязательная для всех журна-
лов и газет. Но линия журнала — это частное конкретное выра-
жение линии партии, это лицо журнала, более или менее опре-
делившееся в единстве его идейно-эстетических пристрастий и 
принципов. Журнал, не имеющий такой линии, — это издание 
безликое, неразборчивое относительно формы и содержания 
публикуемых произведений, то есть серый журнал, каких у нас, 
к сожалению, достаточно.



141

«Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстетиче-
ских пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упрё-
ки в том, что он «гнёт свою линию». «Гнуть свою линию» — зна-
чит быть принципиальным, держаться того, в чём убеждён 
и что усвоено из того учения, которое всесильно, потому что 
верно. 

Для меня лично всегда было ясно, что в области эстетики 
марксизм-ленинизм отдаёт предпочтение реализму, жизнен-
ной правде, проникновению в сложность явлений подлинной 
действительности, какая она есть, а не какой она может быть 
представлена, ибо воздействовать на действительность можно, 
именно видя её, а не заменяющую её схему...

Да, мы держимся линии реализма, правдивого отображения 
действительности, верности великим заветам русской класси-
ческой литературы, являющей миру непревзойдённые образ-
цы реалистического искусства.

...Мы знаем, что именно своей требовательностью, непри-
миримостью к халтуре и пустозвонству мы снискиваем одобре-
ние и симпатии читателей нашего журнала. И если говорить 
о том, с чего практика «Нового мира» берёт начало, если гово-
рить о его линии, то можно указать на очерк Овечкина «Рай-
онные будни», опубликованный в 1952 году и впервые в совет-
ской литературе коснувшийся неблагополучия в сельском хо-
зяйстве и несовершенств тогдашнего руководства колхозами.

Этот исходный для «линии» «Нового мира» материал поро-
дил, как известно, новую полосу в нашей очерковой литерату-
ре и породил целую плеяду мастеров...
(Из выступления А.Т. Твардовского на заседании Секретариата 

Правления Союза писателей СССР 15 марта 1967 г.)

 В настоящее время с трибун, в печати, по радио и телеви-
дению пропагандируются «заслуги» Сталина. Фактически это 
является пересмотром постановлений XX и XXII съездов 
КПСС.

Нас это тревожит. И не только потому, что наши родные 
и мы сами, как и миллионы других людей, стали жертвами соз-
данной Сталиным машины преступлений. Нам тяжело созна-
вать, что в одобрение произвола в своё время были втянуты 
жестоко обманутые массы.

Это не должно повториться. Возрождение прошлого ставит 
под удар идеи коммунизма, дискредитирует нашу систему, воз-
водит в закономерность гибель миллионов невинных людей.
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Любые попытки обелить чёрные дела Сталина таят в себе 
опасность повторения страшной трагедии нашей партии, все-
го нашего народа и коммунистического движения в целом.

...Мы просим учесть всё сказанное и рассматривать наше 
письмо как составную часть борьбы за коммунизм. Надеемся, 
что это письмо поможет предотвратить непоправимую ошибку.

П. Якир, Л. Петровский, А. Антонов-Овсеенко, Ю. Ларин-
Бу харин, Ю. Вавилов, А. Бокий, И. Шляпникова и другие. Все-
го 43 подписи.

(Из письма в ЦК КПСС детей коммунистов, необоснованно 
репрессированных Сталиным 24 сентября 1967 г.)

 Совершенно секретно
Среди научной, технической и части творческой интеллиген-

ции распространяются документы, в которых проповедуются 
различные теории «демократического социализма». Согласно 
схеме одной из таких теорий «демократического социализма», 
автором которой является академик Сахаров, эволюционный 
путь внутриполитического развития СССР должен неизбежно 
привести к созданию в стране «истинно демократической систе-
мы». Математики и экономисты должны в связи с этим заблаго-
временно разработать её модель, с тем чтобы она являлась син-
тезом положительного в существующих ныне общественно-по-
литических системах.

В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривает-
ся «ограничение или ликвидация монопольной власти КПСС, 
создание в стране лояльной социализму оппозиции». Их авто-
ры и распространители, считая, что нынешний уровень разви-
тия социалистической демократии даёт право на сущест  во-
вание оппозиционных воззрений, требуют представления 
легальных возможностей для выражения несогласия с офици-
альным курсом. Уголовное законодательство, карающее за ан-
тисоветскую агитацию и пропаганду или распространение за-
ведомо ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, они объявляют на этой 
основе антиконституционным.

На базе изготовления и распространения «самиздатовской» 
литературы происходит определённая консолидация едино-
мышленников, наглядно прослеживаются попытки создания 
подобия оппозиции.

Примерно в конце 1968 — начале 1969 года из оппозицион-
но настроенных элементов сформировалось политическое 
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ядро, именуемое «демократическим движением», которое, по 
их оценке, обладает тремя признаками оппозиции: «имеет ру-
ководителей, активистов и опирается на значительное число 
сочувствующих, не принимая чёткой формы организации, ста-
вит себе определённые цели и избирает определённую такти-
ку, добивается легальности».

Основные задачи «движения», как они сформулированы 
в 13-м номере «Хроники текущих событий», выпускаемой мо-
сковской группой «демократического движения» во главе 
с Якиром, включают в себя «демократизацию страны путём вы-
работки в людях демократических и научных убеждений, со-
противление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу 
с экстремизмом любого толка».

Центрами распространения внецензурных материалов по-
преж нему остаются Москва, Ленинград, Киев, Горький, Ново-
сибирск, Харьков. В этих и других городах выявлено около 
300 человек, которые, именуя себя «антисталинистами», «бор-
цами за демократические права», «участниками демократиче-
ского движения», занимаются выпуском как отдельных доку-
ментов, так и сборников.

Комитетом госбезопасности принимаются необходимые ме-
ры по пресечению попыток отдельных лиц использовать 
«самиздат» для распространения клеветы на советский госу-
дарственный и общественный строй. На основе действующего 
законодательства они привлекаются к уголовной ответствен-
ности, а в отношении лиц, подпавших под их влияние, осущест-
вляются профилактические меры.

Вместе с тем... полагали бы целесообразным поручить идео-
логическому аппарату выработать на основе изучения пробле-
мы необходимые идеологические и политические меры по 
нейтрализации и разоблачению представленных в «самиздате» 
антиобщественных течений».

(Из записки Ю.В. Андропова в ЦК КПСС 
21 декабря 1970 г.)

 Совершенно секретно
Согласиться с предложениями, изложенными в записке 

Отдела культуры и Отдела пропаганды ЦК КПСС (прилага-
ется).

Секретарь ЦК КПСС М. Суслов.
Записка Отдела культуры и Отдела пропаганды ЦК КПСС 

в секретариат ЦК КПСС.
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8 октября с. г. Нобелевский комитет (г. Стокгольм, Шве-
ция) присудил премию 1970 года в области литературы А. Сол-
женицыну с формулировкой: «За ту этическую силу, с какой он 
развивает бесценные традиции русской литературы». Как из-
вестно, кандидатура Солженицына выдвигалась на эту премию 
и в прошлые годы.

Сочинения и поведение А. Солженицына давно уже исполь-
зуются буржуазной пропагандой в антисоветских целях. При-
суждение ему Нобелевской премии рассчитано на дальнейшее 
усиление этой кампании.

Полагали бы целесообразным:
1. Опубликовать в советской печати (газеты «Известия», 

«Труд», «Комсомольская правда», «Литературная газета») кра-
ткое сообщение секретариата Союза писателей СССР с разъяс-
нением того, что данная акция Нобелевского комитета носит 
не литературный, а политический характер. Сообщение 
Cекретариата правления СП СССР может быть сделано в фор-
ме ответа на вопрос корреспондента «Известий».

2. В «Литературной газете» опубликовать памфлет, раскры-
вающий существо политических спекуляций вокруг имени 
и творчества Солженицына на Западе.

3. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по телевидению и радиовещанию (т. Лапин) и АПН 
(т. Удальцов) в связи с решением Нобелевского комитета под-
готовить и распространить по соответствующим каналам на за-
рубежные страны необходимые пропагандистские материалы.

4. Проинформировать руководителей местных партийных 
комитетов (в устной форме) о провокационном характере при-
суждения А. Солженицыну Нобелевской премии.

Отдел культуры ЦК КПСС
Отдел пропаганды ЦК КПСС

(Выписка из протокола № 112 Секретариата ЦК КПСС 
о деятельности и творчестве А. Солженицына, 

9 октября 1970 г.)

 31 октября 1970 г.
Уважаемый товарищ редактор!
Уже перестало быть секретом, что А. Солженицын большую 

часть времени живет в моём доме под Москвой. На моих глазах 
произошло и его исключение из Союза писателей в то самое 
время, когда он усиленно работал над романом «1914 год», 
и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газет-
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ная кампания по этому поводу. Эта последняя и заставляет ме-
ня взяться за письмо к Вам.

На моей памяти уже третий раз советский писатель получа-
ет Нобелевскую премию, причём в двух случаях из трёх мы рас-
сматриваем присуждение премии как грязную политическую 
игру, а в одном (Шолохов) — как справедливое признание веду-
щего мирового значения нашей литературы. Если бы в своё 
время Шолохов отказался принять премию из рук, присудив-
ших её Пастернаку, «по соображениям холодной войны» — 
я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности 
и честности шведских академиков...

Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года, 
сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь ги-
гантов нашей музыки: С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича, 
например: «...Д.Д. Шостакович, Ваша атональная музыка орга-
нически чужда народу...» Неужели прожитое время не научило 
Вас осторожнее относиться к сокрушению талантливых лю-
дей? Не говорить от имени всего народа? Не заставлять людей 
высказываться о том, чего они попросту не читали или не слы-
шали? Я с гордостью вспоминаю, что не пришёл на собрание 
деятелей культуры в Центральный Дом работников искусств, 
где поносили Б. Пастернака и намечалось моё выступление, 
где мне «поручили» критиковать «Доктора Жи ваго»...

Каждый человек должен иметь право безбоязненно, само-
стоятельно мыслить и высказываться о том, что ему известно, 
лично продумано, пережито, а не только слабо варьировать за-
ложенное в него мнение. К свободному обсуждению без подска-
зок и одёргивания мы обязательно придём.

Я знаю, что после моего письма непременно появится мне-
ние и обо мне, но не боюсь его и откровенно высказываю то, 
что думаю. Таланты, которые составляют нашу гордость, не 
должны подвергаться предварительному избиению...

(Из открытого письма М.Л. Растроповича главным 
редакторам центральных газет)

 Не подлежит опубликованию
Солженицын систематически совершает действия, не со-

вместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит 
своим враждебным поведением ущерб Союзу ССР. Президиум 
Верховного Совета СССР постановляет: на основании статьи 7 
Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Со-
ветских Социалистических Республик» за действия, порочащие 
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звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР и выдво-
рить за пределы СССР Солженицына Александра Исаевича, 
1918 года рождения, уроженца гор. Кисловодска.

(Из указа Президиума Верховного Совета СССР 
12 февраля 1974 г.)

 7 ноября 1969 г.
...Главная беда России — труд не был никогда обеспечен, то 

есть человек не был хозяином своего труда... правового устрой-
ства никогда не было.

3 декабря 1978 г.
...Нет крестьянской проблемы самой по себе, всё упирается 

в систему, а кто позволит сказать об этом?

5 июля 1979 г.
И я снова убеждаюсь, что все благие расчёты на нравствен-

ное обновление людей без коренных перемен в государствен-
ной и социальной жизни — утопия.

23 октября 1979 г.
Одно несомненно: страна зашла в тупик и вывести её из это-

го тупика может только народ. Никто не поможет народу наше-
му, если не поможет себе он сам. А помощь одна — покончить 
с безразличием и окаменелостью, покончить с гражданской 
спячкой.

Невыделанность русского характера, роковой разрыв между 
интеллигенцией и народом — не в этом ли весь трагизм России?

13 октября 1980 г.
Самое страшное сегодня — безверие. Никто не верит ни в 

себя, ни в соседа. Всё: человек ничего не может, человек бес-
помощен что-либо изменить и сделать. Вот до чего замордова-
ли людей!

Против этой философии, обрекающей человека на пассив-
ность (к великой радости чиновника), надо бороться. И это 
первостепенная задача литературы. Задача номер один.

(Из дневника писателя Ф.А. Абрамова)

 …Система била меня насмерть, выгоняла из театра с про-
работкой и занесением в личное дело — и все три раза мои вы-
сокопоставленные друзья убеждали вождей в том, что Любимо-
ва надо простить… А с властью я не бодался — это она бодалась 
с искусством. Таганка не была политическим театром — она 
восстала против соцреализма. Наш небольшой театр, находив-
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шийся тогда на окраине города, доказывал, что искусство сце-
ны может быть совсем иным. И утверждал я личность, а не кол-
лектив. В этом отношении я и в самом деле противоречил 
строю: собака чует зверя нюхом, чиновники чуяли во мне чужо-
го каким-то неизвестным науке органом…

(Из интервью режиссёра Ю.П. Любимова)

 В советское время литература находилась не там, где ей 
следовало находиться. Её мессианское положение диктовалось 
особым состоянием общества. Когда общество не имеет досту-
па к информации, к сочинениям любого писателя и находится 
в искусственно разреженной атмосфере, литература становит-
ся глотком кислорода… В безвоздушном пространстве капель-
ка кислорода — вот чем была или чудилась литература. Я и на 
себе почувствовал необыкновенную тягу читателей к неидеоло-
гизированной прозе. Когда вышла моя скромная повесть «Но-
чевала тучка золотая», успех был совершенно оглушающий. По-
чту таскали мешками. Таксисты с меня денег не брали. И всё 
это было не нормально.

(Из интервью писателя А.И. Приставкина) 

Заключение к главе 5

 В 1964–1984 гг. могущественная система государственного со-
циализма всё более теряла способность решать коренные во-
просы экономической и социальной жизни. Консервация поли-
тического режима, экономические и социальные проблемы, 
кризис коммунистической идеологии создавали растущее недо-
вольство в различных слоях общества. 

К середине 1980-х гг. возможности «мобилизационной эконо-
мики», экстенсивного пути развития были окончательно исчер-
паны. Планово-распределительная система управления эконо-
микой доказала свою неспособность воспринимать достижения 
научно-технического прогресса. Военно-промышленный ком-
плекс, прикрываясь национальными интересами, требовал всё 
новых вложений средств. На военные расходы уходило до 25 % 
валового национального продукта. Общество всё более осозна-
вало необходимость глубоких реформ.

В ходе перестройки, начавшейся с середины 1980-х гг., обна-
жились копившиеся десятилетиями проблемы объективного ха-
рактера, особенно в экономике и межнациональных отношени-
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ях. Всё это, а также отсутствие у инициаторов перестройки про-
думанной стратегии реформ, личное соперничество между ними 
привело к тотальному кризису советской системы и в итоге — 
к развалу СССР.  

Повторяю и обобщаю

 1. Определите ведущие тенденции социально-экономического и по-
литического развития СССР в 1964–1990 гг. Почему не удавалось пре-
одолеть негативные процессы в советском обществе и государстве? 

2.  Охарактеризуйте деятельность Л.И.  Брежнева, Ю.В.  Андропова, 
М.С. Горбачёва. Используйте памятку № 6.

3.  Составьте сложный план ответа по теме: «Советское общество 
и государство в 1964–1984 гг.».

4.  Напишите эссе на тему: «Перестройка в СССР: годы упущенных 
возможностей». Используйте памятку № 13.

5. Какие внешнеполитические процессы, события и явления периода 
1964–1990 гг. являются, на ваш взгляд, наиболее значимыми? Почему?

6.  Определите объективные и субъективные предпосылки распада 
СССР. Являлся ли распад СССР закономерным явлением? 

7.  Продолжите составление словаря терминов советского периода. 
Используйте материалы параграфов и дополнительную литературу. 
Подберите иллюстрации к понятиям, используя интернет-ресурсы. 
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РРооссссииййссккааяя ФФеееееддддддддддеееерррраааацццциииииииииияяяяяяяяяяя 
ввв коонцце XXXXXXX  —— 
нннннннааааааааччччаалллее XXXXXXXXIIII вв..

Глава 6

 В начале 1990-х гг. перед новой Россией встали очень слож-
ные и долговременные задачи. Для их решения требовалась не 
только воля политического руководства страны, но и масштаб-
ные изменения в сознании, психологии всех граждан. В ре-
зультате болезненных рыночных реформ к концу 1990-х гг. бы-
ли преодолены недостатки советской экономической систе-
мы: абсолютное господство государственной собственности 
в экономике, товарный дефицит. Однако общество испытыва-
ло потребность в объединяющих идеях и нравственных ориен-
тирах.

Современная Россия стремится к решению внутренних и гло-
бальных проблем на основе соблюдения национальных интере-
сов, построению безопасного стабильного мира. 

 Каковы сущность и особенности процесса реформирования экономи-
ческой системы страны и обновления российской государственности 
в конце XX — начале XXI в.? Какие важнейшие проблемы решает совре-
менная Россия? 

 Основные вопросы главы
 � Направления и результаты экономической политики 1990-х гг.
 � Приватизация.
 � Особенности внутренней политики.
 � Политические кампании 1990-х гг.
 � Приоритетные национальные проекты.
 � Внешняя политика России на современном этапе, её основные приорите-
ты и успехи. 
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§ 34. Россия в конце XX в. 

 Экономические модели. Национальный вопрос. Демократия. Граж-
данское общество. 

 После распада СССР Российская Федерация столкнулась со 
сложнейшими экономическими, политическими, межнацио-
нальными и другими проблемами. Весь дальнейший ход собы-
тий определялся способностью нового руководства к их разре-
шению.  

1. Начало перехода к рыночной экономике

 Тяжёлое экономическое наследие, доставшееся от СССР, за-
трудняло проведение реформ.

Государственный долг страны достиг 60 млрд долларов. Золо-
той запас за 1985–1991 гг. сократился в 10 раз и составлял всего 
240 т. В 1991 г. повсюду, включая Москву, были введены карточ-
ки на основные продукты питания, винно-водочные изделия, та-
бак. Правительство последнего советского премьера В.С. Павло-
ва не решалось на кардинальные шаги, провело лишь ряд кон-
фискационных мер (замораживание вкладов в сберкассах, 
повышение цен на 50–70 % и т. д.). Необходимы были решитель-
ные меры. Единственный выход виделся в переходе к рыночной 
экономике. 

После августовских событий 1991 г., которые привели к раз-
валу СССР, правительство России начало форсированный пере-
ход к рынку. 

Программа радикальных экономических реформ была разра-
ботана экономистами под руководством Е.Т. Гайдара. 

Первым шагом реформ стала либерализация (отпуск) цен на 
большинство товаров и продуктов с января 1992 г. В результате 
цены выросли за 6 месяцев в 10–12 раз. Все сбережения момен-
тально обесценились.  Не случайно реформа в народе была опре-
делена как «грабительская». Правительство видело выход в про-
ведении монетаристской политики, согласно которой вмеша-
тельство государства в экономику должно быть минимальным: 
экономику надо лечить «шокотерапией». Предполагалось, что 
нерентабельные предприятия обанкротятся, а те, которые вы-
живут, перестроятся на выпуск дешёвой и качественной продук-
ции. Были упразднены основы командной экономики: Гос план, 

Вспомните!
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Госснаб, централизованная система распределения ресурсов. 
Однако под угрозой банкротства к лету 1992 г. оказались целые 
отрасли. Нелёгким было положение и в аграрном секторе, фи-
нансирование которого резко сократилось. Фермерское движе-
ние получило преимущественно моральную поддержку: не были 
решены вопросы его финансового, материально-технического 
и правового обеспечения. 

 Одновременно были приняты меры по либерализации тор-
говли. Президентский Указ от 29 января 1992 г. «О свободе тор-
говли» ликвидировал монополию государства на торговлю и раз-
решал предприятиям и гражданам заниматься ею практически 
в любом месте и без каких-либо специальных разрешений, за ис-
ключением торговли оружием, наркотическими средствами, ле-
карствами.

Не оправдались расчёты на значительную финансовую под-
держку Запада. Начался рост инфляции, безработицы; увеличи-
валась смертность россиян и снижалась рождаемость.

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов признал рабо-
ту правительства неудовлетворительной и потребовал отставки 
правительства Гайдара. Новым главой правительства был ут-
верждён В.С. Черномырдин (бывший руководитель нефтяной 
и газовой промышленности СССР).  

Торговля на улице
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2. Становление нового российского государства

 Августовские события 1991 г., распад СССР выдвинули зада-
чу формирования основ новой российской государственности.

В 1992 г. обострились противоречия между Верховным Сове-
том Российской Федерации и Президентом. Большинство депу-
татов Совета выступало против проводимого правительством 
экономического курса. Другой линией противостояния стал во-
прос о новой Конституции. Депутаты требовали, чтобы в Основ-
ном законе страны была закреплена подотчётность правитель-
ства парламенту и лишь потом — президенту. Ельцин занимал 
противоположную позицию. В марте 1993 г. он попытался вве-
сти в стране президентское правление до тех пор, пока не 
будет преодолён кризис власти. Тем временем всенародный ре-
ферендум, проведённый 25 апреля на всей территории России, 
показал, что 53 % голосовавших одобряют социально-экономи-
ческую политику Президента. Российское общество продемон-
стрировало стремление к стабилизации жизни государства.  

 Летом депутаты отклонили прези-
дентский проект Конституции. Однако 
21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин своим 
Указом № 1400 объявил о начале «по-
этапной конституционной реформы». 
Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет РФ распускались. В свою очередь, 
Верховный Совет объявил действия 
Президента государственным переворо-
том. Вице-президент А.В. Руцкой при-
нёс присягу в качестве нового Прези-
дента. Съезд народных депутатов полно-
стью одобрил решения Верховного 
Совета. На сторону депутатов встал и 
Конституционный Суд. Фактически ре-
шался вопрос о власти, который принял 
форму столкновения двух моделей её 
организации: президентской и парла-
ментской республик. В этой ситуации 
руководители регионов, осудив «некон-
ституционные действия Президента», 
потребовали принять своего рода «нуле-
вой вариант» — одновременно отменить 

Белый дом. Октябрь 1993 г. 
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Указ Ельцина и последовавшие за ним постановления Верховно-
го Совета, провести всеобщие выборы народных депутатов и 
Президента. Пытался примирить конфликтующие стороны и 
глава Русской православной церкви Патриарх Алексий II. Одна-
ко переговоры, начавшиеся 30 сентября, были сорваны. 

Политический кризис привёл к кровавому вооружённому 
столк новению 3–4 октября 1993 г. сторонников Верховного 
Совета и Президента. 

 3  октября радикальная оппозиция захватила московскую мэрию, пыта-
лась штурмом взять телецентр Останкино. Пролилась кровь. 4 октября к ак-
тивным действиям перешло правительство. Началась осада Белого дома, где 
оставались так называемые непримиримые депутаты Верховного Совета. 
Здание было обстреляно из танков прямой наводкой, а затем его захватили 
бойцы группы «Альфа». Руководство парламента и его защитники были от-
правлены в тюрьму. Сегодня события осени 1993  г. историки расценивают 
как ограниченный во времени и пространстве эпизод гражданской войны, 
который не вышел за рамки борьбы за власть в столице. 

 Согласно официальным данным, в ходе трагических событий 
погибло 148 человек.  

 Можно ли было избежать кровавых событий в Москве 3–4 октября 
1993 г.? 

 Одержав победу, Президент издал Указ о проведении выбо-
ров в новый законодательный орган — Федеральное Собрание, 
состоящее из двух палат — Совета Федерации и Государственной 
Думы. Одновременно 12 декабря 1993 г. прошёл референдум по 
принятию Конституции. За неё проголосовало 58,4 % участво-
вавших в голосовании. На выборах в первую Государственную 
Думу неожиданно получила большинство голосов новая поли-
тическая сила — Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР) во главе с В.В. Жириновским. Это во многом стало след-
ствием усталости общества от политических баталий и экономи-
ческих трудностей. «Выбор России» Е.Т. Гайдара и Компартия 
РФ заняли 2-е и 3-е места.

Согласно статье 1 Конституции Россия провозглашалась «де-
мократическим федеративным правовым государством с респу-
бликанской формой правления».  

 Привлекая сведения из курса обществознания, назовите основные 
полномочия Президента РФ. Изобразите графически схему государствен-
ного управления Российской Федерации согласно Конституции 1993 г. 

Вспомните!
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3. Чеченский кризис

 Одной из самых актуальных задач, которую должна была ре-
шать новая российская власть, стало сохранение территориаль-
ной целостности страны, недопущение распада России.  

 В 1990 г. республики, входившие в РСФСР, заявили о своём суверенитете 
и отказе от статуса автономий. Некоторые из них взяли курс на выход из со-
става Федерации. 31 марта 1992 г. в Москве был подписан договор, опреде-
ливший полномочия федеральной власти и власти субъектов Федерации. 
В 1994 г. на особых условиях был подписан договор между органами феде-
ральной власти Российский Федерацией и органами власти Республики Та-
тарстан. 

 Наиболее острые формы принял конфликт в Чечне. В 1991 г. 
новое руководство Чечни заявило о независимости её от Рос-
сии. Президентом стал генерал Д.М. Дудаев, который провозгла-
сил создание независимой Чеченской Республики (Ингушетия 
выделилась в самостоятельную республику в составе России). 
Чеченцы захватили имущество и вооружение Советской армии 
на территории республики, блокировали железные дороги и ав-
томагистрали. Участились факты насилия по отношению к рус-
скоязычному мирному населению и российским военным. Заня-
тые политической борьбой российские власти не занимались 
всерьёз чеченскими проблемами. 

В декабре 1994 г. в Чечню для восстановления конституцион-
ного порядка были введены войска. С этого момента конфликт 
обострился, боевые действия сопровождались многочисленны-
ми жертвами среди российских солдат, чеченских боевиков 
и мирных жителей. 

 В ночь с 31 декабря 1994 г. на 1 января 1995 г. по приказу ми-
нистра обороны П.С. Грачёва войска по шли на штурм Грозно-
го — столицы Чечни. «Новогодний штурм» закончился серьёз-
ными потерями. Бои за город продолжались два месяца. В ре-
зультате вооружённые отряды сепаратистов оставили Грозный, 
ушли в горы и в подполье. В июне 1995 г. отряд одного из спод-
вижников Дудаева, полевого командира Ш. Басаева, совершил 
кровавый рейд на г. Будённовск, где захватил больницу. Тогда 
погибли 129 человек, большинство из которых — мирные жите-
ли. В апреле 1996 г. в результате операции спецслужб Дудаев 
был уничтожен.

С 1996 г. положение в Чечне вновь обострилось. Военно-по-
литический кризис в этой республике, большие потери россий-
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Центр Грозного. 1995 г.Российские войска движутся в сторону 
Грозного. Чечня. Декабрь 1994 г.

ских войск, страдания мирных жителей производили гнетущее 
впечатление на общественность страны.

В августе 1996 г. в Хасавюрте секретарём Совета Безопасно-
сти генералом А.И. Лебедем было подписано соглашение, по 
которому российские войска в целях прекращения дальнейше-
го кровопролития выводились с территории Чечни. Чечен-
ские руководители восприняли это соглашение как свою побе-
ду в войне. Чечня три года фактически была независимой. Но 
наладить мирную жизнь в республике этой власти не удалось. 
В Ичкерии процветали работорговля, наркобизнес, контрабан-
да. С 1996 г. здесь были ликвидированы светские суды и стали 
действовать суды шариата, которые российским законодатель-
ством не отнесены к числу учреждений, составляющих судеб-
ную систему. 

4. Социально-экономическое и политическое 
развитие России в 1993–1999 гг.

 Кабинет В.С. Черномырдина провозгласил курс на «мягкое 
вхождение в рынок». Началась корректировка правительствен-
ного курса в сторону умеренного реформирования.

Следующим этапом реформ стала приватизация государствен-
ных предприятий. Концепция приватизации была разработана 
Госкомимуществом России во главе с А.Б. Чубайсом. Согласно 
ей было проведено акционирование государственных предприя-
тий, 51 % акций распределялись между работниками предприя-
тий, а остальные поступали в открытую продажу: каждому рос-
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сиянину выдавался приватизационный чек (ваучер) номиналом 
в 10 000 рублей (сумма была определена исходя из оценки иму-
щества российских предприятий на 1 января 1992 г. в 1 трлн 
400 млрд рублей). 

 В социальном плане приватизация, как это декларирова-
лось, преследовала цель «создания класса собственников» 
в России, отказавшейся от социализма. Однако вследствие ин-
фляции ваучеры полностью обесценились. Зарплата рабочим 
и служащим не выплачивалась месяцами, что вынуждало их 
продавать разбогатевшим в эти годы гражданам, которых в на-
роде стали называть «новыми русскими», свои акции за бесце-
нок. Расслоение общества резко усилилось. Приватизация не 
привела к росту производства, хотя удалось создать слой круп-
ных собственников. 

 Приватизация всё более принимала криминальный характер. В народе 
этот процесс назвали «прихватизацией». Вместе с тем государство ушло от 
ответственности за созданную при его попустительстве сеть мошеннических 
организаций, обманом присвоивших себе приватизационные чеки и трудо-
вые сбережения граждан. Смена общественного строя, ускоренная капита-
лизация экономических отношений привели к всплеску коррупции. Прежние 
законодательные и моральные ограничения оказались неэффективными. 
Первым антикоррупционным нормативным правовым актом нового россий-
ского законодательства стал подписанный Б.Н. Ельциным 4 апреля 1992  г. 
Указ «О  борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Тем не 
менее в конце 1990-х гг. потери от коррупции достигали уже 25 % ВВП. 
Особо опасным являлось то, что российская коррупция всё больше станови-
лась повседневным, обычным явлением. 

Председатель Госкомимущества РФ А.Б. Чубайс выступает
на пресс-конференции «Народная приватизация: акции, 
чеки»

Москва. 1994 г.
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 В результате проводившихся в 1995 г. залоговых аукционов 
крупные государственные предприятия были куплены по симво-
лическим ценам, перешли к частным владельцам, которые нахо-
дились ближе всех к государственной власти. В результате 2/3  на-
циональных богатств страны стали достоянием небольшой груп-
пы лиц.

  1 января 1998 г. прошла деноминация российского рубля 
в соотношении 1000 : 1. В оборот вернулась традиционная ко-
пейка.

В 1990-е гг. ВВП страны упал более чем на 50 %. Бизнес раз-
ными противозаконными способами пытался уйти от налогов. 
Практически каждый мелкий и средний предприниматель имел 
криминальную «крышу». Процветали бартерные сделки.

Массовым явлением стали многомесячные задержки выплат 
пенсий, пособий, заработной платы. Треть населения страны 
оказалась за чертой бедности. Сократились продолжительность 
жизни (до 58 лет у мужчин, до 67 лет у женщин) и численность 
населения: со 150 млн до 146 млн человек. В некоторой степени 
естественную убыль населения смягчил приток беженцев из 
бывших союзных рес публик.

В то же время в стране был преодолён товарный дефицит, 
происходило становление среднего класса, сформировался ры-
нок рабочей силы, жилья, услуг и т. д. Начали функционировать 
институты рыночной экономики: частные банки, валютные бир-
жи, товарные и фондовые рынки. Бурно развивались отрасли 

теле комму ни ка ций и связи, электрон-
ная промышленность. Граждане полу-
чили возможность свободно выезжать 
за границу, путешествовать по всему 
миру. Самыми популярными маршрута-
ми отдыха россиян стали Турция, Гре-
ция, Испания, Египет. Богатые люди 
(крупные предприниматели, чиновни-
ки высокого ранга) осваивали самые до-
рогие курорты мира и, не сдерживая се-
бя какими-либо нормами морали, де-
монстрировали свои богатства, сорили 
деньгами как в России, так и за рубе-
жом, скупая там недвижимость.

Ухудшение экономической ситуации 
в стране вело к изменению соотноше-

Бастующие шахтёры
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ния сил в обществе. Это показали итоги выборов во вторую Го-
сударственную Думу, проходивших 17 декабря 1995 г. Больше 
всего голосов получили коммунисты. Вторая Дума оказалась бо-
лее оппозиционной правительству и Президенту, чем первая. 
Постоянное противостояние законодательной и президент-
ской властей привело к тому, что важнейшие экономические 
вопросы не решались. Реальная политическая власть всё боль-
ше сосредоточивалась в руках крупнейших финансовых групп, 
возникших в ходе приватизации и раздела го су дарственной соб-
ственности. 

Большое влияние на социально-экономическую и политиче-
скую ситуацию в России оказали президентские выборы 1996 г. 
Многим казалось, что с таким багажом проблем, неудач и невы-
полненных обещаний Ельцин не сможет победить. Популяр-
ность его у избирателей снизилась до 6 %.Чтобы обеспечить по-
беду Ельцину, власть развернула беспрецедентную антикоммуни-
стическую кампанию под лозунгом «Голосуй или проиграешь!». 
Избирателю внушался тезис: если победит лидер коммунистов 
Зюганов, то это будет означать возврат к пустым прилавкам ма-
газинов. Благодаря иностранным займам началось частичное 
погашение долгов правительства бюджетникам. Ельцин вывел 
из состава правительства самых непопулярных министров. Сам 
Ельцин вновь проявил энергию, активность. Он посетил 24 го-
рода и региона — больше, чем за все годы своего президентства, 
обещал закончить боевые действия в Чечне, подписал указ о пе-
реходе армии на профессиональную основу (контрактную служ-
бу) с 2000 г. В результате всех этих усилий во втором туре голо-
сования Ельцин одержал победу. Его победа во многом была обе-
спечена благодаря активной поддержке семи владельцев 
крупнейших банков России («семибанкирщина»).

Переизбрание Ельцина на новый срок не привело к стабили-
зации в стране. Политическое влияние представителей крупно-
го капитала (их стали называть олигархами) возросло — теперь 
они не только жаждали «вознаграждения» в виде «лакомых ку-
сков» государственной собственности, но желали и политиче-
ской власти.

В 1996–1999 гг. существенным фактором российской полити-
ки стало состояние здоровья Президента. Осенью 1996 г. Ель-
цин перенёс операцию на сердце.

Главной задачей российского правительства стала финансо-
вая стабилизация, добиться которой предполагалось через борь-
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бу с инфляцией и сокращение бюджетного дефицита. Для его 
покрытия государство постоянно заимствовало средства как вну-
три страны, так и за рубежом. Особенно заметно внутренний и 
внешний долг возрос во время президентских выборов 1996 г. 
Расходы по обслуживанию государственного долга достигли 
в 1998 г. 33 % государственного бюджета.

Весной 1998 г. Ельцин назначил премьер-министром 35-лет-
него С.В. Кириенко. 17 августа 1998 г. правительство объявило 
трёхмесячный мораторий (отсрочку) на выплату банками долгов 
иностранным кредиторам. Разразился острейший финансовый 
кризис — дефолт. 

 В течение нескольких недель прекратили функционировать 
важнейшие банки, приостановился сбор налогов, в три раза 
упал курс рубля, и рублёвые сбережения россиян в один момент 
обесценились в очередной раз. Реальные личные доходы граж-
дан сократились на четверть. Стремительно росли цены. Разо-
рились многие мелкие предприятия. Выросла безработица. Кри-

зис вызвал панику и растерянность зарождающего-
ся среднего класса. Дефолт привёл к утрате доверия 
населения и инвесторов к властям.

Правительство сразу ушло в отставку. Новый 
премьер-министр Е.М. Примаков объявил курс на 
усиление государственного регулирования в эко-
номике, решительную борьбу с экономическими 
преступлениями и коррупцией. В то же время кри-
зис привёл к некоторому оздоровлению экономи-
ки. Импорт сократился, что объективно усиливало 
позиции отечественных производителей. Прави-
тельство сделало шаги в сторону поддержки реаль-
ного сектора экономики. Однако в мае 1999 г., по-
сле попытки Госдумы провести импичмент (от-
странение от должности) Президента, Ельцин 
отправил правительство Примакова в отставку.

К концу XX в. экономические позиции России 
значительно ухудшились. 

Сохранялась и террористическая угроза. Летом 1999 г. отря-
ды международных боевиков, окопавшиеся в Чечне, совершили 
открытое нападение на Дагестан с целью вовлечения этой ре-
спублики в зону своего криминального влияния и отторжения 
от России. Это был серьёзный вызов целостности Российской 
Федерации. 

Е.М. Примаков
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В этой тяжёлой ситуации в августе 1999 г. Ельцин назначил 
главой правительства В.В. Путина. Армия и местные ополченцы 
разгромили вторгшихся в Дагестан бандитов. Антитеррористи-
ческая операция продолжилась и на территории Чечни. В фев-
рале 2000 г. войска освободили Грозный от террористов и загна-
ли их в безлюдную гористую местность. Успехи в борьбе с ними 
резко увеличили популярность премьер-министра. 

 18 декабря 1999 г. состоялись выборы в третью Государ-
ственную Думу. Наибольшее количество голосов получили 
КПРФ и новое политическое объединение «Единство». 31 дека-
бря 1999 г. Б.Н. Ельцин выступил с заявлением о передаче пол-
номочий Президента действующему премьер-министру В.В. Пу-
тину. 

 Объясните мотивы поступка Б.Н.  Ельцина. Выскажите свою оценку 
решения Президента об отставке.  

 «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 светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам 
в это верил… Одним рывком не получилось… Мы продирались 
вперёд через ошибки, через неудачи… Россия должна войти 
в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, 
с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, 
кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти...»

Согласно Конституции 26 марта 2000 г. были проведены до-
срочные президентские выборы. Из 11 кандидатов на пост Пре-
зидента России был избран Владимир Владимирович Путин. 

Передача власти Б.Н. Ельциным В.В. Путину
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Вопросы и задания

1.  Какое экономическое и политическое наследство досталось но-
вой России от СССР? 2. Почему курс на радикальное обновление эко-
номики получил название «шоковая терапия»? 3. Как изменялась поли-
тическая система России в 1990-е гг.? 4.  Составьте словарь терминов, 
характеризующих период развития страны в 1990-х гг. 5.  Каковы ос-
новные результаты преобразований в стране в 1990-х гг.? 

1. Сравните цели, методы, итоги политических и экономических ре-
форм, проводимых М.С.  Горбачёвым во второй половине 1980-х гг. 
и  Б.Н.  Ельциным в начале 1990-х гг. Что общего и различного можно 
выделить в этих преобразованиях? 2. Раскройте причины и последствия 
чеченского кризиса 1990-х гг. Как руководство страны боролось за со-
хранение территориальной целостности России? 3. Какие явления, обо-
значившиеся в жизни страны в последнее десятилетие ХХ в., можно 
приветствовать? Какие результаты развития страны вызывают осужде-
ние, разочарование наших граждан? 

В ходе ретроинтервью с представителями молодёжи, рабочих, ин-
теллигенции, партноменклатуры, предпринимателей и других социаль-
ных групп 1990-х гг. выясните, какие жизненные приоритеты были ха-
рактерны для представителя той или иной группы. Каково было их от-
ношение к изменениям в стране, политическим лидерам? 

Оцените последствия проводившихся в стране реформ в ходе об-
суждения в группе и представьте своё консолидированное мнение 
в классе. Объясните, какие критерии вы взяли за основу своей аргумен-
тации.

18 сентября 1990 г. «Комсомольская правда» и «Литературная газе-
та» опубликовали статью А.И.  Солженицына «Как нам обустроить 
Россию?».

О каких трудностях построения демократического, правового госу-
дарства в России предупреждал в своей статье писатель? Сформули-
руйте основную мысль автора. Выразите своё отношение к его сужде-
ниям по вопросам свободы выбора, общественных отношений, отноше-
ний с иностранным капиталом. Насколько актуальны опасения автора?

Надо дать простор здоровой частной инициативе и поддер-
живать и защищать все виды мелких предприятий… однако 
твёрдо ограничить законами возможность безудержной кон-
центрации капитала…
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Нельзя допустить напор собственности и корысти — до со-
циального зла, разрушающего здоровье общества. Противомо-
нопольным законодательством необходимо в пределах любого 
вида производства регулировать непомерный рост сильно 
укрупнёнными налогами. Банки — нужны как оперативные цен-
тры финансовой жизни, но — не дать им превратиться в ро-
стовщические наросты и стать негласными хозяевами всей 
жизни…

Ценою нашего выхода из коммунизма не должна быть ка-
бальная раздача иностранным капиталистам ни наших недр, 
ни поверхности нашей земли, ни, особенно, — лесов. … Не за-
манивать к нам западный капитал на условиях, льготных для 
него и унизительных для нас, только придите и володейте на-
ми, — этой расторговли потом не исправить, обратимся в ко-
лонию. 

…Государству, если мы не жаждем революции, неизбежно 
быть плавно преемственным и устойчивым. И вот уже создан-
ный статут потенциально сильной президентской власти нам 
ещё на немалые годы окажется полезным. … При сильной цен-
тральной власти терпеливо и настойчиво расширять права 
местной жизни. 

Источник силы или бессилия общества — духовный уровень 
жизни, а уже потом уровень промышленности. Одна рыночная 
экономика и даже всеобщее изобилие не могут быть венцом че-
ловечества. Чистота общественных отношений основней, чем 
уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы — ни-
какое наилучшее государственное устройство и никакое про-
мышленное развитие не спасёт её от смерти, с гнилым дуплом 
дерево не стоит...

Никакие конституции, законы и голосования сами по себе 
не сбалансируют общества… Свобода хватать и насыщаться 
есть и у животных. Человеческая же свобода включает добро-
вольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства 
всегда должны превышать предоставленную нам свободу.

 Охарактеризуйте деятельность Б.Н.  Ельцина на посту Президента 
России. Напишите эссе, взяв за основу одно из высказываний, например:

   «Время правления Ельцина было периодом распада… ре-
зультатом чего стало банкротство страны» (Г.А. Явлинский).

 «Ельцина я считаю исторической фигурой. Это человек, 
который начал революцию…» (Е.Т. Гайдар). 
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§ 35. Внешняя политика России 
в конце XX в.

 «Новое мышление» во внешней политике. НАТО. Евросоюз. СНГ. 

 С распадом Советского Союза положение Российской Феде-
рации на международной арене изменилось. Россией были утра-
чены прежние геополитические позиции. Отныне ей предстоя-
ло по-новому выстраивать отношения с бывшими советскими 
республиками и с бывшими соперниками из капиталистическо-
го лагеря. Каким образом распад СССР повлиял на геополитиче-
скую ситуацию в мире? Как внутриполитические проблемы от-
ражались на внешнеполитической деятельности руководства 
страны в 1990-е гг.?  

1. Внешняя политика России в 1990-е гг.

 В начале 1992 г. в Кэмп-Дэвиде в совместной декларации Рос-
сия и США зафиксировали окончание «холодной войны» и за-
явили, что отныне обе страны «не рассматривают друг друга 
в качестве потенциальных противников».  

 Прочтите фрагмент декларации на с. 168. Раскройте её историческое 
значение. На конкретных примерах из истории внешней политики конца 
XX в. проследите, как на деле реализовывались заявленные в Кэмп-
Дэвиде принципы. 

 Поначалу цели внешней политики Российской Федерации 
диктовались тем, что молодому государству необходимо было 
обеспечить международную финансово-политическую помощь 
реформам со стороны Запада. Руководители России не хотели 
мириться с потерей статуса великой державы и питали иллю-
зии, что возможны равноправные партнёрские отношения 
с США. Однако эти надежды не сбылись. В Вашингтоне решили, 
что с посткоммунистической Россией следует обращаться, руко-
водствуясь принципом: «Победитель получает всё». Лидеры ве-
дущих мировых держав не собирались поступаться своими инте-
ресами ради России, не стремились рассматривать нашу страну 
как равноправного партнёра. Российская политика уступок и го-
товности к компромиссам воспринималась Западом как признак 
слабости. Россия согласилась в одностороннем порядке снять 
с боевого дежурства ракеты СС-18, составлявшие основу совет-

Вспомните!



164

ского стратегического потенциала. Этот шаг означал по суще-
ству отказ от военно-стратегического паритета (равенства). 
В январе 1993 г. между Россией и США был заключён новый До-
говор об ограничении стратегических наступательных вооруже-
ний (ОСНВ-2). Стороны договорились сократить к 2003 г. ядер-
ный потенциал двух стран на 2/3 по сравнению с уровнем, опре-
делённым Договором ОСНВ-1.

Отставание России в военно-техническом отношении усили-
валось. Нарастала угроза окончательного превращения России 
в сырьевой придаток Запада. Несмотря на жёсткие возражения 
России, США и их союзники взяли курс на расширение НАТО 
за счёт бывших советских союзников по Варшавскому договору 
(Польши, Чехии, Венгрии и др.), что вело к ухудшению отноше-
ний России с европейскими странами и США. В 1994 г. завер-
шился вывод российских войск из Германии.

В 1996 г., когда главой внешнеполитического ведомства стал 
Е.М. Примаков, линия внешней политики России была измене-
на. Её приоритетом стала защита национальных государствен-
ных интересов. В феврале 1996 г. Россия была принята в Совет 
Европы. В соответствии с европейскими законодательными 
стандартами в России был введён мораторий (запрет) на смерт-
ную казнь, любой гражданин теперь имел право обратиться 
с жалобой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге 
(Франция).

В результате переговоров 27 мая 1997 г. в Париже был подпи-
сан Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между РФ и НАТО. Согласно Акту обе стороны более не рассма-
тривали друг друга как противника. Руководство НАТО офици-
ально обещало не размещать на постоянной основе вооружён-
ные силы на территории своих новых членов. В июне 1997 г. на 
саммите в Денвере Россия была принята в состав «Большой се-
мёрки», которая превратилась в «Большую восьмёрку» — между-
народный клуб, объединяющий правительства индустриально 
развитых демократий мира, в рамках которого осуществляется 
согласование подходов к актуальным международным проблемам. 

Стали меняться отношения и с азиатскими соседями, прежде 
всего с Китаем. России и Китаю удалось урегулировать большин-
ство пограничных вопросов. Китай стал одним из основных по-
купателей российской промышленной продукции, в том числе 
военной техники и технологий. В свою очередь, Россия импор-
тировала из Китая текстильные изделия, кожу, обувь, а также 
машины и оборудование. 
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Отношения между Россией и Западом развивались не всегда 
гладко. Один из самых серьёзных кризисов был связан с событи-
ями в Югославии и определением статуса Косово. Москва под-
чёркивала, что этот вопрос должен быть решён за столом пере-
говоров. 24 марта 1999 г. Североатлантический блок без санк-
ции ООН начал бомбардировки Белграда, которые перечеркнули 
многие достижения на пути сближения России и НАТО. Этот 
акт агрессии (операцию цинично назвали «Милосердный ан-
гел») против исторического союзника России был совершён во-
преки её активным возражениям, что вызвало рост антиамери-
канских настроений в российском обществе. Однополярная по-
литика США, расширение НАТО, война в Косово привели 
в конце 1990-х гг. к глубокому кризису в российско-американских 
отношениях. 

2. Отношения России со странами СНГ

 Постепенно важнейшим направлением внешней политики 
России становился поиск новых форм государственных отноше-
ний с ближним зарубежьем, бывшими республиками СССР. 

Внутри СНГ в 1992–1993 гг. удалось остановить вооружённые 
конфликты между Республикой Молдова и непризнанным госу-
дарством на её территории — Приднестровской Молдавской Ре-
спубликой, между Грузией и непризнанными республиками на её 
территории — Южной Осетией и Абхазией. Между враждующи-
ми сторонами разместились российские миротворческие силы.

Одновременно велась повседневная работа по сохранению 
взаимовыгодных экономических связей, созданию общего право-
вого поля бывших советских республик (проблемы гражданства, 
получения пенсий, решение имущественных вопросов и т. п.). 

Во взаимоотношениях со странами Прибалтики, кроме эконо-
мических вопросов, важное место занимала проблема защиты 
интересов русскоязычного населения Эстонии, Литвы и Латвии.

В мае 1992 г. в Ташкенте шесть стран СНГ (Россия, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) подписали До-
говор о коллективной безопасности (ДКБ). Чуть позже к нему 
присоединилась Белоруссия. ДКБ задумывался как военно-поли-
тический союз внутри СНГ, призванный защищать интересы 
государств, образованных на постсоветском пространстве. 
В том же 1992 г. начался вывод российских войск из стран 
ближнего зарубежья. 
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В середине 1990-х гг. было подписано соглашение о более тес-
ной интеграции России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана, а в мае 1997 г. Россией был взят курс на создание со-
юзного государства с Беларусью. Однако разногласия по вопро-
су о форме объединения сохраняются до настоящего времени.

Характер и судьбу СНГ во многом определяли российско-укра-
инские отношения. После трудных переговоров 31 мая 1997 г. 
Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве 
и партнёрстве. Россия признала Украину в границах 1954 г. с по-
луостровом Крым в составе республики. Черноморский флот 
был поделён, и российский флот базировался в Севастополе на 
правах аренды. Однако отношения между Киевом и Крымом 
оставались напряжёнными; обретая автономию в рамках Украи-
ны, большинство жителей полуострова в культурном, языковом 
и ментальном плане оставались в пространстве России. Украин-
ская власть фактически не занималась развитием Крыма.

В целом к концу 1990-х гг. внешняя политика России приоб-
рела более чёткие очертания, учитывающие национальные ин-
тересы и приоритеты страны.  

Польза, Честь и Слава

 Евгений Максимович Примаков (1929–2015)
24 марта 1999 г. Глава правительства России Евгений При-

маков летел в США с официальным визитом. Буквально нака-
нуне между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен мнения-
ми по Косовской проблеме и премьер Примаков вновь дал 
понять, что Россия «против применения силы в отношении 
Югославии». Самолёт был уже над Атлантикой, на душе у всех 
членов делегации было неспокойно — ждали сообщений об ис-
ходе переговоров в Белграде, когда раздался телефонный зво-
нок от вице-президента США А. Гора. Он сообщил, что «дипло-
матические усилия не дали результата» и НАТО вот-вот ударит 
по Югославии. В ответ Евгений Примаков поблагодарил собе-
седника за откровенность, выразил сожаление по поводу дей-
ствий США, которые, по его словам, поставили «под удар всё, 
что было наработано в отношениях между Россией и НАТО». 
В такой ситуации российский премьер принял решение отме-
нить визит и вернуться назад, домой. Его поддержали все чле-
ны делегации. Самолёт развернулся. Этот эпизод — «Разворот 
над Атлантикой», «Петля Примакова» — вошёл в историю как 
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символ поворота России к более независимой и самостоятель-
ной внешней политике, начала возрождения российской госу-
дарственности. Такой решительной поступок мог совершить 
только неординарный человек.

Евгений Примаков в полной мере мог сказать: «Мой адрес — 
Советский Союз». Он родился в Киеве, но детство и юность 
провёл в Тбилиси. Закончил Московский институт востокове-
дения. Был журналистом, талантливым учёным востоковедом-
арабистом, специалистом по Ближнему Востоку, советником 
при М.С. Горбачёве. После развала СССР Е.М. Примаков воз-
главлял Службу внешней разведки России, Министерство ино-
странных дел и, наконец, в сложнейший для страны период, 
правительство. На всех постах он проявил себя как мудрый го-
сударственный деятель, спокойно и эффективно решавший са-
мые сложные задачи.

Авторитет Евгения Максимовича и внутри страны, и за ру-
бежом был неоспорим. Его называли «эталоном чести и досто-
инства», «человеком совести». Примаков стал врагом тех оли-
гархов и коррумпированных чиновников, которые пытались 
использовать власть для своих тёмных делишек. С ними он бес-
пощадно боролся. «Мне повезло, что я живу в этой стране, по-
тому что я люблю Россию, она моя страна», — эти слова можно 
считать девизом всей жизни Е.М. Примакова. 

Вопросы и задания

 1. Как реализовывались основные принципы политики «нового мыш-
ления» во внешней политике РФ в конце XX в.? 2. Объясните термины 
«однополярный мир» и «многополярный мир». 3. Что побуждало руко-
водство страны пойти на одностороннее сокращение вооружений? 
4. Какие государства относят к странам «третьего мира», ближнего за-
рубежья? Покажите на примерах, как развивались отношения РФ 
и этих стран в 1990-е гг. 

С помощью карты раскройте смысл понятия «постсоветское про-
странство».

На основе сведений из учебников по всеобщей истории и истории 
России составьте синхронистическую таблицу «Международные отно-
шения конца XX в.». Самостоятельно определите названия столбцов. 
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Выделите в таблице наиболее значимые, на ваш взгляд, события и обо-
снуйте свой выбор.

Найдите в словаре определение термина «декларация». В чём вы 
видите особенности этого вида документа как исторического источни-
ка? Сформулируйте вопросы к данной Декларации и предложите их 
для ответа одноклассникам.

Из Кэмп-Дэвидской декларации президентов России и США 
(1 февраля 1992 г.)

…В основе отношений между Россией и Америкой должны 
лежать следующие принципы:

Во-первых, Россия и Соединённые Штаты не рассматрива-
ют друг друга в качестве потенциальных противников…

Во-вторых, мы будем добиваться устранения всех остатков 
враждебности периода «холодной войны», включая шаги по со-
кращению своих стратегических арсеналов.

В-третьих, мы будем делать всё от нас зависящее для содей-
ствия взаимному благополучию наших народов и максимально-
го расширения связей, объединяющих в настоящее время на-
ши народы.

Открытость и терпимость должны быть отличительными чер-
тами отношений между нашими народами и правительствами.

В-четвёртых, мы будем активно содействовать свободной 
торговле, капиталовложениям и экономическому сотрудниче-
ству между нашими странами.

В-пятых, мы будем прилагать все усилия в поддержку дела ут-
верждения наших общих демократических ценностей, верхо-
венства права, уважения прав человека, включая права мень-
шинств, уважения границ, мирных перемен во всём мире.

В-шестых, мы будем совместно активно работать в целях:
— предотвращения распространения оружия массового по-

ражения и связанных с ним технологий…
— урегулирования региональных конфликтов мирными 

средствами;
— противодействия терроризму, борьбы с торговлей нарко-

тиками и предотвращения ухудшения окружающей среды.
Принимая сегодня эти принципы, Соединённые Штаты и 

Россия открывают новую эпоху в своих отношениях. В этой но-
вой эпохе мы стремимся к... прочному миру...

1.  В декабре 1991  г. американский президент Р. Рейган поздравил 
свой народ с победой в «холодной войне». Правомерно ли, на ваш 
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взгляд, ставить вопрос о победе той или иной стороны в этом противо-
стоянии? 2*. Как изменилась внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. 
и России в 1990-е гг.? В чём выиграл и в чём проиграл СССР от роспу-
ска ОВД и СЭВ? 3. В чём вы видите неудачи внешнеполитического кур-
са России в 1990-е гг.? Какие положительные достижения вы можете 
отметить? Аргументируйте свой ответ. 

Используйте интернет-ресурсы и подберите отечественные, зару-
бежные карикатуры или предложите собственный творческий проект, 
отражающие взгляды на текущие международные события. Представь-
те результаты вашей работы в классе. Какие идеи авторов представля-
ются вам наиболее актуальными в настоящее время? Почему? 

На какие процессы 1990-х гг. обращает внимание А.И. Солженицын в 
своём эссе «Россия в обвале» (1998 г.)? Выскажите аргументированное 
предположение, почему автор дал такое название своему эссе. Каково 
его отношение к описываемым процессам? Согласны ли вы с мнением 
Александра Исаевича? Отразите свою позицию в собственном эссе. 

Да за последние годы кто не видел и не слышал самого от-
кровенного вмешательства Соединённых Штатов? Да вполне 
же отчётливо продемонстрировали США свои «окружитель-
ные» движения относительно России: в самый разгар перего-
воров о НАТО — тёплое военное сближение с Украиной, в ав-
густе 1997 — маневры американского флота в Чёрном море, 
у крымского берега (с участием турецких моряков); не столько 
практический шаг, сколько историческая символическая де-
монстрация предельного унижения России — да отчего и не 
в Азовском? И там «украинские» берега. Поездки генерального 
секретаря НАТО то в Закавказье, то в Среднюю Азию для уста-
новления военного же сотрудничества Североатлантического 
союза — со среднеазиатскими государствами! — ещё ли не вы-
разительно, не предупредительно?..

Расширение НАТО на восток можно бы, но трудно, объяс-
нить всего лишь инерцией западного военного мышления — 
после столько лет ведомой и как бы «недоведённой» холодной 
войны.

Но если и признать две страны равно демократическими — 
это не значит, что им потребно сливаться во всех отношениях. 
Так, де Голль, вождь не менее демократической Франции, бу-
дучи реальным союзником Америки, отнюдь не подчинялся её 
диктату лидера, а строго отграничивал интересы Франции.  
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§ 36. Россия в начале XXI в.: проблемы 
и перспективы развития

1. Политическое развитие

 26 марта 2000 г. в России состоялись досрочные президент-
ские выборы. В качестве главных идей своей предвыборной 
программы В.В. Путин, ставший новым Президентом РФ, на-
звал развитие рыночных отношений, воспитание патриотизма 
и укрепление российской государственности. Тезис Владимира 
Путина «чем сильнее государство, тем свободнее личность» от-
вечал умонастроениям миллионов граждан России. 

 Путин Владимир Владимирович. Родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде, 
был крещён в Спасо-Преображенском соборе. Отец в годы Великой Отече-
ственной войны участвовал в обороне Ленинграда. Его брат умер в блокаду. 
Детские годы биографии Путина являются обычными для подростков того 
времени. В 11 лет будущий президент поступил в спортивную секцию борь-
бы. Спорт занимал и занимает большое место в его жизни. Он много време-
ни занимался самбо и дзюдо.

В начале 1970-х гг. Владимир Путин поступает на юридический факультет 
Ленинградского университета. Он изучал юриспруденцию, в совершенстве 
овладел немецким языком. По распределению был направлен в органы КГБ. 
Ушёл в запас в звании подполковника.

Кандидат экономических наук. С 1990  г. — помощник ректора ЛГУ по 
международным вопросам; затем председатель Комитета по внешним связям 
мэрии Санкт-Петербурга; с 1994 г. — первый заместитель председателя пра-
вительства Санкт-Петербурга; затем — заместитель управляющего делами 
Президента РФ, первый заместитель руководителя Администрации Прези-
дента. В 1998 г. был назначен директором Федеральной службы безопасно-
сти, а в 1999 г. — Председателем Правительства РФ.  

 Личное обаяние молодого, энергичного и широко образован-
ного кандидата обеспечило ему уже в первом туре (почти 53 % 
голосов избирателей) победу над основным конкурентом — лиде-
ром КПРФ Г.А. Зюгановым.

Первыми шагами нового Президента стали меры по укрепле-
нию вертикали власти и созданию сильного государства. В рам-
ках масштабной административной реформы в мае 2000 г. было 
учреждено семь федеральных округов: Центральный, Северо-За-
падный, Южный, Поволжский, Уральский, Сибирский и Даль-
невосточный. В 2010 г. из состава Южного выделен отдельный 
Северо-Кавказский федеральный округ. Округа стали связующи-



171

ми звеньями между центром и регионами РФ. В каждый из окру-
гов были назначены полномочные представители Президента. 

 Покажите на карте (см. атлас) округ, в котором вы живёте. Кто явля-
ется полномочным представителем Президента в вашем округе? 

 В короткий срок удалось решить чрезвычайно важную задачу: 
привести местные законы в соответствие с Конституцией РФ и 
федеральным законодательством. Эти меры позволили усилить 
роль центра и укрепить Федерацию.

С 2000 г. верхняя палата Федерального Собрания — Совет Фе-
дерации — стала формироваться не из губернаторов, а из пред-
ставителей регионов, избираемых местными законодательными 
органами и назначаемых главами администраций. Был создан 
Государственный совет — совещательный орган при главе госу-
дарства. 

 26 декабря 2000 г. Президент РФ под-
писал законы о национальных симво-
лах России. Трёхцветный бело-сине-
красный флаг и герб в виде двуглавого 
императорского орла напоминают о 
многовековой истории России. Госу-
дарственный гимн с обновлённым тек-
стом С.В. Михалкова и музыкой преж-
него гимна СССР символизирует преем-
ственность поколений, неразрывную 
связь прошлого, настоящего и будущего 
нашей страны. Красный флаг победы 
в Великой Отечественной войне стал 
флагом Вооружённых сил. 

Государственный герб РФ Штандарт Президента РФГосударственный флаг РФ

На заседании Государственной Думы
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 Опишите государственные символы Российской Федерации. 

 Путин провозгласил принцип «равноудалённости олигар-
хов», означающий отстранение их от политической власти. 
В то же время, чтобы успокоить деловые круги, на первой 
встрече с представителями крупного бизнеса им было заявле-
но о том, что пересмотра итогов приватизации не будет. Была 
завершена судебная реформа, которая предусматривала введе-
ние по всей стране суда присяжных, института мировых судей, 
производство ареста граждан лишь по решению суда и т. д. 
Серьёзные изменения произошли в организации Вооружённых 
сил. 

Административные преобразования создали основу для даль-
нейшей модернизации в сфере государственного строительства. 
В 2001 г. Дума приняла Закон «О политических партиях», при-
знающий политическое многообразие, многопартийность. При 
этом политическая партия должна иметь региональные отделе-
ния более чем в половине субъектов страны и в партии должно 
состоять не менее 10 тыс. членов. В результате вместо пример-
но 300 политических организаций, участвовавших в выборах 
1999 г., на следующих выборах в Госдуму 2003 г. за голоса изби-
рателей боролось 26 партий. 

 Парламентские выборы 2003 г. продемонстрировали стремление россий-
ского общества к стабильности. Пропрезидентская «партия власти» «Единая 
Россия» одержала внушительную победу, получив 2/3 депутатских мандатов. 
Второе и третье места соответственно заняли КПРФ и ЛДПР. Также депута-
тами Думы стали представители нового объединения — блока «Родина». Де-
мократические партии либерального толка — СПС и «Яблоко» — потерпели 
поражение. 

 Президентские выборы, состоявшиеся 14 марта 2004 г., не-
смотря на наличие шести претендентов, снова принесли убеди-
тельную победу В.В. Путину: за него проголосовали 71,31 % из-
бирателей. Главным фактором победы Путина стала поддержка 
российским обществом его практических шагов на посту главы 
государства, а также намеченных им целей: подъём экономики, 
борьба с бедностью, завершение административной реформы, 
борьба с коррупцией, решение жилищной проблемы, реформы 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), здравоохранения, 
армии и др. 

 В 2005 г. завершилось формирование Общественной палаты, 
в которую вошли известные и уважаемые люди страны. Цель 
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её — согласование и защита интересов граждан перед органами 
власти. 

Накануне выборов в Государственную Думу пятого созыва 
президент В.В. Путин возглавил список партии «Единая Рос-
сия», что обеспечило ей успех. За «единороссов» проголосовали 
70 % избирателей, т. е. страна одобрила в целом предложенную 
стратегию развития. Избрание на пост Президента РФ в 2008 г. 
Д.А. Медведева позволило сохранить необходимую преемствен-

ность при решении внутри- и внешнеполитиче-
ских вопросов, способствовало стабильному разви-
тию страны и дальнейшей реализации программы 
реформ.

Д.А. Медведев выступил с программой модерни-
зации страны, развития частной инициативы и на 
её основе — «экономики знаний». В рамках воен-
ной реформы была изменена структура Вооружён-
ных сил, осуществлён переход на годичный срок 
службы, улучшились условия солдатского быта.

На выборах в Государственную Думу шестого со-
зыва (2011 г.) победу вновь одержала партия «Еди-
ная Россия», получившая 238 депутатских мест. 
Прошедшие вместе с ней в Думу КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР сократили своё отставание 

от лидера, обеспечив себе 92, 64 и 56 мест соответственно. 
Важнейшим событием 2012 г. стали президентские выборы 

на новый, шестилетний срок, на которых уверенную победу уже 
в первом туре одержал В.В. Путин, выступавший в качестве кан-
дидата от «Общероссийского народного фронта». «Фронт» объ-
единял партию «Единая Россия» и поддерживавшие её много-
численные общественные организации.

Выступления внепарламентской (уличной) оппозиции, тре-
бовавшей пересмотра результатов парламентских выборов 
2011 г., сигнализировали о необходимости дальнейшего совер-
шенствования политической системы.

В день инаугурации Президент Путин подписал целую серию 
«майских» указов, определяющих долгосрочную государствен-
ную политику в таких областях, как экономика, социальная сфе-
ра, здравоохранение, образование и наука, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, государственное управление, межнациональные 
отношения и демография. 

В сентябре 2016 г. состоялись выборы в Государственную Ду-
му VII созыва. Впервые в голосовании приняли участие гражда-

Д.А. Медведев
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не Крыма. Выборы проходили по партийным спискам и одно-
мандатным округам. По оценкам многих наблюдателей, полито-
логов, выборы в Думу 2016 г. были беспрецедентно чистыми 
и прозрачными по сравнению с другими кампаниями новейшей 
российской истории. Победу вполне ожидаемо одержала партия 
«Единая Россия», набравшая 54,20 % голосов избирателей 
(343 мандата). КПРФ набрала 13,34 % (42 мандата), ЛДПР — 
13,14 % (39 мандатов), «Справедливая Россия» — 6,22 % (23 ман-
дата). Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. 
Очередное поражение либеральной радикально-демократиче-
ской оппозиции (партии «Яблоко», «Парнас») во многом было 
обусловлено внутренними разногласиями, отсутствием ярких 
лидеров, а также чётких и ясных программ.

Таким образом, «Единая Россия» получила конституционное 
большинство в Государственной Думе. Убедительная победа 
этой партии отразила реальное настроение общества. Люди 
проголосовали за стабильность. Выборы показали, что, несмот-
ря на экономический кризис, большинство граждан поддержи-
вает курс президента на укрепление независимости страны, обе-
спечение её национальной и экономической безопасности.

В 2018 г. президентом России вновь был избран В.В. Путин 
(76,69% голосов).  

2. Экономическое и социальное развитие

 В начале XXI в. наметился постепенный рост экономики. 
Впервые за долгие годы был зафиксирован рост производства 
в сельском хозяйстве.

В 2001 г. был введён единый 13 %-й подоходный налог; сни-
жен налог на прибыль предприятий и организаций. В 2001–
2003 гг. были приняты законы о купле-продаже земли. Приняты 
Таможенный и Трудовой кодексы. Президент и правительство 
взяли курс на разгосударствление, перевод естественных моно-
полий — электроэнергетики, железнодорожного транспорта, га-
зовой отрасли — в условия рыночного хозяйства. 

 В 2002 г. Россия была признана страной с рыночной эконо-
микой. В 2012 г. завершился многолетний процесс вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что созда-
ёт более благоприятные условия для выхода российских пред-
приятий на внешние рынки. В сознании граждан всё прочнее 
укореняются частнособственнические отношения.
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В 2000-е гг. золотовалютные резервы стали самыми больши-
ми за всю историю страны. В настоящий момент (2017 г.) Рос-
сия находится на шестом месте по объёмам золотых резервов 
в мире.

Благодаря высоким ценам на нефть правительство в 2004 г. 
создало стабилизационный фонд. Значительная часть его 
средств направлялась на погашение внешнего долга, другая 
часть — хранилась «на чёрный день». В России в эти годы был 
отмечен быстрый экономический рост. До 2008 г. темпы роста 
составляли в среднем 7 % годовых, что позволило включить Рос-
сию в число наиболее быстрорастущих экономик, объединяе-
мых аббревиатурой БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР).

В 2000-е гг. увеличились доходы России от экспорта металлов, 
леса, удобрений, военной техники. С 2002 г. начался устойчивый 
рост экспорта российских вооружений, что стало следствием 
возрас тания роли Оборонно-промышленного комплекса России 
(ОПК). Не следует забывать, что расходы на оборону означают 

Су-35 Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»

Газопровод «Северный поток» Sukhoi Superjet-100 (Сухой Суперджет-100)
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и новые рабочие места, достойную зарплату и жильё для работ-
ников ОПК. В настоящее время доля России на мировом рынке 
вооружений составляет 23 % и уступает только доле США (30 %).

В последние 15 лет постоянно реализовывались социальные 
программы (повышение пенсий и пособий, пенсионная рефор-
ма и др.). Необходимость повышения благосостояния народа 
вызвала к жизни приоритетные национальные проекты: «Здоро-
вье», «Качественное образование», «Доступное и комфортное 
жильё», «Развитие аграрно-промышленного комплекса».  

 Одним из приоритетов социальной политики В.В. Путин провозгласил де-
мографию. С 1992 г. смертность в России превышала рождаемость. Во вре-
мя второго президентского срока В.В. Путина стартовало несколько соци-
альных программ поддержки семьи и поощрения рождаемости. Например, 
с 1 января 2007 г. стала действовать программа «Материнский капитал», ко-
торая предусматривает поддержку семьи при рождении второго и последую-
щего ребёнка. Материнский капитал можно потратить только на улучшение 
жилищных условий, образование ребёнка или формирование накопительной 
части пенсии для матери. Причём на руки деньги не выдаются — это серти-
фикат, с которого средства перечисляются на указанные в законе нужды. 
К  2014  г. обладательницами материнского капитала стали более 5  млн рос-
сиянок. В основном он используется для улучшения жилищных условий. Ус-
ловия, созданные для роста рождаемости, охраны материнства и детства, 
дали результат: в 2013 г. рождаемость превысила смертность. 

 Много сил тратится на борьбу с инфляцией, коррупцией. 
Так, по результатам международного исследования уровня кор-
рупции в 2008 г., Россия в рейтинге 180 стран заняла 147-е ме-
сто, что требует от государства решительных мер по противо-

Новейшее медицинское оборудование. 
Клинический госпиталь имени 
Н.Н. Бурденко. 2008 г.

Строительство новой школы. Химки. 
2013 г.
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действию этому крайне опасному явлению. Одной из них стало 
создание высокопрофессио нальной современной полиции, на-
чало которому положила проведённая в 2011 г. реформа Мини-
стерства внутренних дел. 

 Трудные времена после распада СССР в России переживал спорт: сокра-
тилось финансирование, закрывались спортивные детско-юношеские шко-
лы, стадионы часто использовались под вещевые рынки. Решительные меры 
были приняты в 2005  г. Благодаря реализации десятилетней федеральной 
программы развития физкультуры и спорта по всей стране было построено 
несколько сотен физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов. 
Значительно увеличилось число граждан, занимающихся спортом. Постепен-
но во многих семьях здоровый образ жизни становится нормой.

Как признание растущих возможностей современной России следует рас-
сматривать тот факт, что Россия впервые получила право проведения зимних 
Олимпийских игр в 2014 г. Спортсмены и гости были восхищены организаци-
ей соревнований и гостеприимством россиян. Сборная России завоевала 
1-е место в командном зачёте. В 2018 г. Россия блестяще превела Чемпионат 
мира по футболу. 

 Мировой экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г., 
нанёс серьёзный удар российской экономике. Накопленные зна-
чительные резервы (стабилизационный фонд) позволили уве-
ренно пройти через период вынужденной нестабильности. Од-
нако в 2013 году экономика вступила в полосу структурного кри-
зиса. Резко упала стоимость нефти. Ситуация осложнилась, 
когда в связи с Украинским кризисом США, Канада, страны Ев-
росоюза ввели санкции против России. Ограничения затронули 

Молодая семья. 2014 г. Сертификат программы «Материнский 
капитал»
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банковский и нефтегазовый сектора, авиастроение и оборон-
ный комплекс. «Черный список» санкций постоянно расширял-
ся. В нем оказались многие политические деятели и бизнесмены 
России. С помощью санкций Вашингтон и его союзники стреми-
лись заставить Россию отказаться от её суверенного внешнепо-
литического курса, а также, в целях конкурентной борьбы, осла-
бить российскую экономику.

Конечно, санкции негативно отразились на развитии россий-
ского бизнеса. Увеличился отток капитала за границу (только 
в 2014 г. — 152 миллиарда долларов), ухудшился инвестицион-
ный климат, сократился товарооборот между Россией и страна-

Выступление В.В. Путина перед призёрами Олимпиады в Сочи

Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи

Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи
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ми ЕС. Финансовая блокада и закрытие доступа к международно-
му капиталу поставили многие предприятия и банки в невыгод-
ное положение, лишив их дешевых денег. Россия в долгу 
не осталась и ввела контрсанкции – продовольственное эмбарго 
в отношении западноевропейских поставщиков сельхозпродук-
ции. Была запущена программа импортозамещения. 

В итоге, для отечественного агропромышленного комплекса 
санкции пошли на пользу, так как за последние годы сельское хо-
зяйство показало устойчивый рост. Например, Россия опереди-
ла США и другие страны по производству сахара и сахарной све-
клы, вышла на 1-е место в мире по экспорту пшеницы. Значи-
тельно сократился импорт продуктов, а экспорт, напротив, 
вырос. Успехи в сельском хозяйстве связаны не только с массо-
вым импортозамещением, но и с господдержкой отдельных сель-
хозотраслей.

Несмотря на отрицательные воздействия санкций, россий-
ская экономика смогла к ним адаптироваться. Кроме аграрного 
сектора, успехи отмечены в химической промышленности 
(к 2018 г. открылось 40 новых предприятий), фармацевтике 
(85% из списка жизненно важных лекарств производятся в Рос-
сии), транспортном машиностроении. В 2017 г. правительству 
(Центробанку) удалось обуздать инфляцию и стабилизировать 
рубль.

Тем не менее, системный экономический кризис, отягощен-
ный санкциями, показал, что стране необходима модернизация. 
В 2017 г. по объему ВВП Россия занимает 6-е место в мире (по-
сле КНР, США, Индии, Японии, Германии) и 73-е место по ВВП 
на душу населения в списке из 230 стран. Наша страна стремит-
ся в массовых масштабах производить конкурентоспособные то-
вары — и сама стать конкурентоспособной. 

В XXI в. становится очевидным, что в первую очередь необ-
ходимо развивать «экономику знаний», поскольку только такая 
экономика обеспечивает устойчивое развитие. Разрабатывается 
программа научных исследований в области нанотехнологий 
(с их помощью человек может управлять отдельными молекула-
ми при создании структур с определёнными свойствами). Одна-
ко на мировом рынке высокотехнологичной продукции доля 
России пока всего 0,5 %. Например, в 2010 г. только 5 % россий-
ских предприятий внедряли научно-технические достижения. 
России предстоит преодолеть сырьевой характер экономики 
и зависимость государственного бюджета от мировых цен на 
нефть и газ.  
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3. Борьба с терроризмом

 Б.Н. Ельцин назначил В.В. Путина главой правительства в ав-
густе 1999 г., в тот момент, когда отряды международных терро-
ристов совершили открытое нападение на Дагестан. В сентябре 
террористы произвели взрывы жилых домов в Москве, Буйнак-
ске и Волгодонске. Погибло 305 мирных жителей.

В этой тяжёлой ситуации В.В. Путин проявил себя решитель-
ным руководителем. Армия и местные ополченцы разгромили 
вторгшихся в Дагестан бандитов. Антитеррористическая опера-
ция продолжилась на территории Чечни. 

В 2000–2003 гг. Кремль предпринял решительные шаги по 
воссозданию гражданских органов власти в Чечне. Была приня-
та федеральная программа восстановления экономики и соци-
альной сферы республики. На референдуме в марте 2003 г. боль-
шинство чеченцев высказалось за республику в составе Россий-
ской Федерации. Первым президентом Чечни стал А.А. Кадыров.  

 23 октября 2002  г. отряд террористов-смертников захватил в заложники 
около тысячи зрителей и актёров мюзикла «Норд-Ост» в Теат ральном центре 
на Дубровке в Москве. В ходе спецоперации по спасению заложников терро-
ристы были уничтожены. Удалось предотвратить взрыв здания. Однако в хо-
де штурма погибли 129 заложников, в том числе дети, — главным образом 
вследствие применения атакующими усыпляющего газа.
1 сентября 2004 г. бандиты совершили новый ужасающий теракт: они захва-
тили школу в Беслане (Северная Осетия). В заложниках оказались 1181 че-
ловек. Террористы держали школьников и учителей без воды и пищи 52 ча-
са. В результате взрыва школы и в ходе освобождения заложников жертв 
было ещё больше, чем на Дубровке, — 333 человека, в том числе 186 детей.  

 В 2005–2007 гг. российские спецслужбы провели ряд успеш-
ных операций, в результате которых были уничтожены главари 
политического бандитизма и терроризма на Северном Кавказе. 
Тем не менее и сегодня поддержание политической стабильно-
сти и прочного гражданского мира является вопросом первосте-
пенной важности для Российской Федерации.  

4. Культура и наука в России: достижения и проблемы

 На рубеже XX–XXI вв. в российскую культуру всё активнее 
вторгаются рыночные отношения, что привело к неоднознач-
ным результатам. Кризисное состояние российской культуры 
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Ж.И. Алфёров А.А. Абрикосов В.Л. Гинзбург

усугублялось обвальным сокращением её финансирования. С од-
ной стороны, деятели российской культуры обрели свободу 
творчества и возможности культурного обмена со всем миром. 
С другой — сокращение государственного финансирования по-
ставило музеи, театры и библио теки в бедственное положение. 
К числу наиболее зримых черт современной культуры можно от-
нести деидеологизациию, коммерциализацию, засилье массовой 
культуры и растущую популярность глобальной сети Интернет, 
которой в 2015 г. пользовались свыше 80 млн граждан России.

Из-за финансовых трудностей в сложном положении оказа-
лась наука. Были свёрнуты многие фундаментальные и приклад-
ные исследования. Несколько тысяч учёных уехали за границу. 
Многие вынуждены были уйти в бизнес. Тем не менее призна-
нием достижений российской науки явилось награждение Нобе-
левской премией в области физики академиков Ж.И. Алфёрова 
(2000), А.А. Абрикосова и В.Л. Гинзбурга (2003). Правда, эти 
премии они получили за изобретения, которые были сделаны 
ещё в советские времена. 

 В 2002 г. академик В.Е. Фортов был награждён премией име-
ни Макса Планка за выдающиеся исследования в области физи-
ки и химии плазмы. В 2002 г. российский математик В.А. Воевод-
ский стал лауреатом премии Филдса, которая вручается раз в че-
тыре года в рамках Международного конгресса математиков.

К сожалению, среди молодёжи падал престиж науки. Науч-
ные кадры стремительно старели. В последние годы государ-
ственная поддержка научной молодёжи проявлялась в выделе-
нии специальных грантов Президента России, финансировании 
молодых учёных в рамках поддержки ведущих научных школ, ра-
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боте со школьниками и студентами по таким проектам, как «Шаг 
в будущее».

Особенно популярными среди молодёжи стали профессии 
экономиста, финансиста, менеджера, юриста. Выросло число 
коммерческих вузов, вдвое увеличилась численность студентов. 

В 2003 г. Россия официально присоединилась к Болонскому 
процессу, взяв на себя обязательство соответствовать европей-
ским стандартам и принципам в сфере высшего образования. 
Болонская декларация, подписанная двадцатью девятью страна-
ми Европы, предполагает создание для европейских студентов 
единой системы высшего образования. Теперь и Россия пере-
шла на двухуровневую систему высшего образования — бакалав-
риат и магистратуру.

В литературе ведущим направлением является постмодер-
низм  — заимствованная на Западе форма художественного про-
теста против общества потреб ления. В этом ключе в той или 
иной степени написаны произведения писателей В.В. Ерофеева, 
Д.А. Пригова, В.О. Пелевина, В.Г. Сорокина и др. Для их произ-
ведений характерен отказ от явно выраженных идеологии и мо-
рализма.

Российское постмодернистское изобразительное искусство 
лучше всего представлено соц-артом, который возник как паро-
дия на официозное массовое советское искусство и стал стилем 
эпохи перестройки. В 1990-х гг. это направление исчерпало себя.  

 Ценители классики по-прежнему имеют возможность посе-
щать концерты выдающихся дирижёров и исполнителей инстру-
ментальной и симфонической музыки, оперные и балетные 
спектакли. Мировое признание заслужили оперный певец 
Д.А. Хворостовский (1962–2017) — «золотой баритон», который 
был одним из самых востребованных в мире, солистка оперы 
Мариинского театра Анна Нетребко, балерина Диана Вишнёва, 
пианист Денис Мацуев и многие другие.

1990-е гг. стали временем бурного развития новой молодёж-
ной музыкальной культуры, отличающейся большим стилевым 
разно образием и охватывающей самую широкую аудиторию. От-
личительная черта времени — проведение большого количества 
различных фестивалей и выставок.

Кинорынок захлестнул поток западных, нередко низкопроб-
ных, фильмов. Отсутствие государственной поддержки привело 
к резкому сокращению выпуска отечественных фильмов. Если 
в 1992 г. было снято 178 картин, то в 1995 г. — лишь 46. Но оте-
чественный кинематограф постепенно выходит из кризиса. 
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 В конце 1990-х гг. возродился Международный московский кинофести-
валь. В 1995  г. Н.С. Михалкову был вручён «Оскар» за художественный 
фильм «Утомлённые солнцем». В 2003  г. главный приз Венецианского ки-
нофестиваля получил фильм «Возвращение» режиссёра А.П. Звягинцева. 
Огромный резонанс вызвал фильм П.С. Лунгина «Остров». Эта очень чест-
ная картина поднимает забытые нравственные проблемы, заставляет заду-
маться о грехе и покаянии, о том, какое общество нам нужно. Фильм 
Н.С. Михал кова «12» поднимает тему ответственности каждого за всё проис-
ходящее, затрагивает болезненные вопросы политических споров в России. 
К массовому телезрителю обращены современные экранизации классики 
русской литературы: произведений Ф.М.  Достоевского, М.А. Булгакова, 
М.А. Шолохова и др.  

А.Ю. Не треб ко Д.А. Хворостовский В.А. Гергиев

П.С. Лунгин А.П. ЗвягинцевН.С. Михалков
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 К негативным факторам современной жизни можно отнести 
то, что для большинства россиян основным видом досуга стали 
телевидение, видео фильмы, эстрада, Интернет и другие явле-
ния массовой культуры, которые заменили им классическое ис-
кусство, литературу, театр. 

Одна из проблем современной России — плохое сохранение 
памятников культуры. Многие памятники культуры в России 
сегодня либо полностью заброшены, либо их охраняют фор-
мально.

 Узнайте, какие памятники культурного наследия имеются в вашем 
крае. Каково их состояние? Что нужно сделать для их сохранения? 

А.Г. Абдулов и А.Н. Баширов в фильме режиссёра 
В.В. Бортко  «Мастер и Маргарита». 2005 г. 

О.Е. Меньшиков и Ч.Н. Хаматова
в фильме режиссёра А.А. Прошкина 
«Доктор Живаго». 2006 г. 

П.Н. Мамонов в фильме режиссёра П.С. Лунгина  
«Остров». 2006 г. 

Н.С. Михалков, Н.Н. Михалкова
и И.Э. Дапкунайте в фильме «Утомлённые 
солцем». 1994 г. 
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Президент России В.В. Путин в колонне «Бессмертный полк». 9 мая 2016 г.

На рубеже 1990-х — 2000-х гг. в России были созданы первые 
благотворительные фонды. В 2015 г. их насчитывалось более 
тысячи, из них около 300 частных, основанных одним лицом 
или семьёй. Фонды оказывают помощь музеям, библиотекам, 
инва лидам.

Одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики остаётся вопрос поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Всенародное празднование 70-й годовщины Ве-
ликой Победы ещё раз показало, что историческая народная па-
мять об этой героической странице истории является огромной 
ценностью, духовным капиталом России. 

 В решении таких государственных задач, как возвращение 
в жизнь российского общества нравственных идеалов и ценно-
стей, большая роль принадлежит религиозным организациям. 
Ведущие позиции здесь занимает Русская православная церковь 
во главе с патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
(с 1990 по 2008), а с 2009 г. — святейшим патриархом Кириллом. 
При всём различии религий в проповедуемых ими ценностях 
много общего. Это делает возможным и необходимым терпимое 
отношение верующих различных конфессий друг к другу. Участ-
ники межрелигиозного диалога осуждают терроризм, высказы-
ваются в поддержку семьи и семейных ценностей, ратуют за воз-
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врат нравственных традиций российского предприниматель-
ства в сферу современных экономических отношений, выступают 
в защиту окружающей среды. 

 

5. Россия и страны СНГ

 Постепенно Содружество стало играть роль своего рода клу-
ба, участники которого (главы государств) обменивались взгляда-
ми на имеющиеся проблемы гуманитарного и экономического 
характера. Внутри Содружества сформировались несколько коа-
лиций и союзов. Например, 10 октября 2000 г. в Астане (Казах-
стан) Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан 
учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 
Цель новой структуры в рамках СНГ — продвижение процесса 
формирования Таможенного союза и единого экономического 
пространства. 

В октябре 2002 г. ДКБ был преобразован в полноценную меж-
дународную организацию — Организацию Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Благодаря ОДКБ Россия сохраняет 
своё военное присутствие в Центральной Азии.  

 Наиболее тесные отношения на 
постсоветском пространстве у России 
сложились с Белоруссией и Казахста-
ном. В 2010 г. Москва выступила иници-
атором создания Таможенного союза. 
29 мая 2014 г. президенты России, Бе-
лоруссии и Казахстана подписали Дого-
вор о создании Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), открывающий ши-
рокие перспективы для развития 
экономик этих стран. В.В. Путин так 
оценил значение этого документа: «По 
сути, мы формируем крупнейший еди-
ный рынок на пространстве СНГ (свы-

ше 170 млн человек) с огромным производственным, научным 
и технологическим потенциалом, колоссальными природными 
ресурсами».

В рамках СНГ проявлялись не только центростремительные, 
но и центробежные тенденции. С конца 2003 г. по 2005 г. на 
постсоветском пространстве активизировались протестные дви-
жения, а в Грузии и на Украине произошли так называемые 

В.В. Путин, Н.А. Назарбаев 
и А.Г. Лукашенко. 29 мая 2014 г.
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цветные революции, больше похожие на верхушечные перево-
роты с участием радикальных элементов и иностранных госу-
дарств, прежде всего США. После «цветных революций» в исто-
рии Содружества начался новый период. По сути, пространство 
СНГ стало полем острой конкуренции между Россией (у кото-
рой здесь жизненно важные интересы), Европой и США. Одни 
страны СНГ продолжают рассматривать Россию в качестве ос-
новного стратегического партнёра. Руководство других стран 
(Грузии, Украины), демонстрируя откровенно русофобские на-
строения, рвётся в Евросоюз и в НАТО.  

 8 августа 2008 г. грузинская армия начала обстрел столицы непризнанной 
Республики Южная Осетия — Цхинвала. Российские войска, защищая миро-
творцев и проживающих в этом регионе российских граждан, осуществили 
военную операцию «по принуждению Грузии к миру». Вслед за этим Россия 
признала независимость Южной Осетии и другой непризнанной республи-
ки — Абхазии. 

 В августе 2009 г. Грузия формально вышла из СНГ, но попро-
сила сохранить в силе те договоры, которые заключались в рам-
ках организации.

Отношения с Украиной были усугублены «газовыми война-
ми» 2006 и 2009 гг., когда «Газпром» останавливал подачу газа на 
Украину из-за нежелания Киева платить за газ по европейским 
ценам. По подсчётам независимых аналитиков, Россия ежегодно 
за счёт низких цен на энергоносители субсидировала украин-
скую экономику на сумму 5 млрд долларов. 

В конце ноября 2013 г. в центре Киева начались многотысяч-
ные акции протеста из-за отказа правительства Украины подпи-
сывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, 
митингующие выступали против произвола власти, коррупции. 
В январе противостояние переросло в массовые беспорядки, 
столкновения радикально настроенных манифестантов с отря-
дами милиции. Пролилась кровь, погибли десятки человек. 
21 февраля 2014 г. Президент Украины В.Ф. Янукович пошёл на 
уступки и при посредничестве представителей Евросоюза под-
писал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса 
в стране. Соглашение предусматривало проведение досрочных 
выборов президента до конца 2014 г. и формирование «прави-
тельства нацио нального доверия». Также предусматривались от-
вод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия 
и сдача оппозицией оружия. Однако лидеры экстремистского 
крыла оппозиции (организация «Правый сектор», запрещённая 
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в РФ) отвергли соглашение. В ночь с 21 на 22 февраля начался 
захват административных зданий в Киеве. Янукович покинул 
Киев, а вскоре и Украину. Националистически настроенные си-
лы совершили государственный переворот и захватили власть.  

 23 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины отменила закон, 
позволявший признавать официальный статус русского языка 
в ряде регионов. В ответ на это жители Крыма, отказывающие-
ся признавать новое руководство Украины, начали бессрочную 
акцию протеста в Симферополе у здания Верховного Совета Ав-
тономной Республики Крым, требуя создания самостоятельного 
государства.  

В Севастополе митингующие приняли резолюцию: итоги го-
сударственного переворота и решения Верховной Рады Украи-
ны не признавались. По всему полуострову стали формировать-
ся отряды самообороны. 1 марта руководство Крыма обрати-
лось к Президенту России В.В. Путину с просьбой «об оказании 
содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории» 
Крыма. В российских городах начались митинги в поддержку 
жителей Крыма.

16 марта в Крыму состоялся референдум, в котором приняло 
участие более 82 % избирателей (в Севастополе — 89,5 %). Его 
итог — почти 97 % жителей Крыма проголосовали за воссоеди-

нение с Россией. В самой России, со-
гласно опросам общественного мне-
ния, 91 % россиян поддержали этот вы-
бор. При этом 86 % участников опроса 
заявили, что Крым и так является ча-
стью России. 

17 марта 2014 г. Президент России 
В.В. Путин подписал Указ «О призна-
нии Республики Крым». Республика 
Крым, в которой город Севастополь 
имеет особый статус, была признана 
в качестве суверенного и независимого 
государства. 18 марта в Георгиевском 
зале Кремля был подписан межгосудар-
ственный Договор о принятии Респу-
блики Крым и города Севастополя 
в Российскую Федерацию в качестве но-
вых субъектов.

Возвращение Крыма обострило рос-
сийско-украинские отношения. Против 

Митинг в поддержку жителей Крыма. Москва
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антироссийски настроенного украинского руководства восстал 
Юго-Восток Украины. По сути, в этой стране началась граждан-
ская война, так как власти решили силой оружия подавить само-
провозглашённые Донецкую Народную Республику и Луганскую 
Народную Республику. Погибли тысячи мирных жителей, в том 
числе дети. 

В феврале 2015 г. руководители России, Германии, Франции 
и Украины согласовали в Минске документ с целью прекраще-
ния вооружённого конфликта и политического урегулирования 
кризиса на Украине.

Однако с тех пор Киевская власть саботирует взятые на себя 
обязательства, раздувает антироссийскую истерию, называя Рос-
сию агрессором, и с помощью блокады республик ДНР и ЛНР, 
провокаций всячески препятствует мирному разрешению крова-
вого конфликта. 

6. Россия и мир в 2000-е гг.

 Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI в., 
потребовала от российского руководства переосмысления внеш-
неполитического курса. В январе 2000 г. была утверждена новая 
концепция внешней политики РФ. В ней ставка была сделана на 
формирование многополярной системы международных отно-
шений, решительное противодействие попыткам принизить 
роль ООН, содействие развитию национальной экономики и за-
щиту российского бизнеса в условиях глобализации. Россия как 
крупнейшая евразийская держава провозгласила самостоятель-
ный и конструктивный внешнеполитический курс. В лице ново-
го Президента В.В. Путина западные лидеры увидели прагматич-
ного политика, жёстко отстаивающего национальные интересы 
России. 

11 сентября 2001 г. США подверглись террористической ата-
ке, в результате которой были обрушены две башни Всемирно-
го торгового центра в Нью-Йорке. Погибли более трёх тысяч че-
ловек. 

Общий враг — международный терроризм — сблизил позиции 
России и США. Москва поддержала военную операцию Вашинг-
тона в Афганистане, направленную на борьбу с террористиче-
ской организацией «Аль-Каида» и режимом талибов. Новому 
правительству Афганистана Россия предоставила военную, тех-
ническую и гуманитарную помощь.
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Однако вскоре в отношениях между двумя странами вновь на-
ступило «похолодание». Во внешнеполитическом курсе США 
продолжили политику навязывания своей модели демократии 
и расширения НАТО на восток. В Североатлантический блок 
приняли в 1999 г. Чехию, Польшу и Венгрию, а в 2004 г. — Эсто-
нию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению и Болга-
рию, в 2009 г. — Хорватию и Албанию. В 2002 г. США юридиче-
ски вышли из договора по ПРО от 1972 г. В 2006 г. США приня-
ли решение разместить в Польше и Чехии противоракетные 
комплексы, объяснив это необходимостью защиты от баллисти-
ческих ракет Ирана и Северной Кореи. Российское правитель-
ство расценило эти действия как нарушение существующих аме-
рикано-советских договоров об ограничении стратегических во-
оружений и систем ПРО. 

 Ответом Кремля стала речь В.В. Путина 10 февраля 2007 г. в Мюнхене на 
международной конференции по безопасности «Глобальные кризисы — гло-
бальная ответственность». Президент России за явил, что «для современного 
мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозмож-
на». Таким образом, Путин выступил против американского глобализма и за-
явил о праве России на самостоятельный курс на мировой арене. 

 В 2009 г. Москва и Вашингтон объявили о «перезагрузке» рос-
сийско-американских отношений. В рамках новых отношений 
Россия и США достигли в том числе соглашения о транзите аме-
риканских военных грузов и персонала в Афганистан через воз-
душное пространство России. 8 апреля 2010 г. президенты 
Д.А. Медведев и Б. Обама подписали в Праге Договор о сокра-
щении стратегических наступательных вооружений сроком на 
10 лет. Экономическим итогом российско-американской «пере-
загрузки» стало вступление России в ВТО.

В конце 2010 г. в странах Ближнего Востока и Северной Аф-
рики начались волнения, переросшие в восстания и граждан-
ские вой ны (так называемая «Арабская весна»). В 2011 г. в Си-
рии разгорелась гражданская война. В сентябре 2013 г. США го-
товили вооружённое вторжение в эту страну, чтобы помочь 
оппозиции свергнуть президента Б. Асада. Интервенция США 
могла бы привести к выходу конфликта за пределы страны. Ва-
шингтон обвинял сирийское правительство в использовании 
химического оружия. Москва сыграла решающую роль в урегули-
ровании данной ситуации. Роль посредника взял на себя В.В. Пу-
тин. 12 сентября 2013 г. в газете «Нью-Йорк таймс» была опуб-
ликована его статья, которая, по сути, являлась обращением 
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и к властям США, и к американским гражданам. В ней предлага-
лось вывезти из Сирии химическое оружие и ликвидировать его 
под международным контролем. Предложение России было при-
нято, и таким образом военной операции США удалось избе-
жать. В дальнейшем разногласия между Россией и США вновь 
обострились.

США и Евросоюз осудили вхождение Крыма в состав России 
и отреагировали на это введением экономических санкций. Ва-
шингтон поддерживает украинскую власть в ее антироссийской 
политике. Он поддерживает и военную агрессию Киева против 
непризнанных республик, закрывая глаза на убийства мирных 
жителей Донбасса. Пентагон поставляет Киеву вооружение. Се-
годня российско-американские отношения все больше напоми-
нают времена «холодной войны». Градус антироссийской исте-
рии в США значительно вырос после победы Д. Трампа на пре-
зидентских выборах 2016 г. Его противники обвиняют Россию 
во мнимом вмешательстве в президентскую кампанию. Тем не 
менее, наша страна готова к равноправному диалогу и нормали-
зации отношений с США.

Между тем гражданская война в Сирии вступила в новую кри-
тическую фазу. Большая часть страны была захвачена террори-
стами ИГИЛ (так называемого «Исламского государства Ирака 
и Леванта» — запрещённой в России организации). Создалась 
реальная угроза краха Сирии и «расползания» международного 
терроризма, как раковой опухоли, по всему Ближнему Востоку 
и не только. В ответ на просьбу президента Сирии российские 
Воздушно-космические силы наносили точечные удары по тер-
рористам и их коммуникациям. Благодаря поддержке России си-
рийские войска освободили страну от террористов. По данным 
Министерства обороны, российские летчики ВКС за два года 
с авиабазы Хмеймим совершили 34 тыс. боевых вылетов. Впер-
вые в боевых вылетах участвовали летчики корабельной авиа-
ции тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советско-
го Союза Кузнецов». Существенный вклад в разгром ИГИЛ внес-
ли корабли и подлодки России, которые за время операции 
в Сирии нанесли 100 ударов по позициям террористов. В итоге 
в Сирии были уничтожены тысячи террористов (около 3 тыс. 
боевиков были выходцами из России), сотни их баз. Террори-
сты лишились источников доходов, которые приносили им до 
3 млн долларов в день. Таким образом, Россия внесла решающий 
вклад в разгром ИГИЛ в Сирии. Выполнив боевое задание, 
в конце декабря 2017 г. российская группировка войск была ча-
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стично выведена из Сирии. В стране остались два пункта бази-
рования российских военных. Были созданы условия для мирно-
го процесса в этой многострадальной стране.

Заявленная Президентом В.В. Путиным многовекторность 
российской внешней политики предполагает активность на ази-
атском направлении. В 1998 г. была завершена процедура всту-
пления России в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество). Для российского бизнеса это новые рынки 
азиатских стран, на которые приходится 40 % населения плане-
ты и 60 % мирового ВВП. Ключевую роль в таком сотрудниче-
стве должны сыграть Сибирь и Дальний Восток. Речь идёт о раз-
витии инфраструктуры в этих регионах — железных и автомо-
бильных дорог, морских портов, электростанций, авиаузлов. 
В сентябре 2012 г. саммит АТЭС проходил во Владивостоке на 
острове Русский.  

 Россия является активным участником молодой, но перспек-
тивной структуры многостороннего диалога в Азии — Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС), образованной по 
инициативе шести государств — Китая, России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ныне ШОС объединяет 
половину населения земного шара. Рынок товаров и услуг здесь 
не меньший, чем в Европе.

В начале XXI в. серьёзный прогресс был достигнут в отноше-
ниях России с Китаем. В 2001 г. стороны заключили договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Москва и Пекин 
имеют единый взгляд на проблемы борьбы с религиозным экс-
тремизмом, сепаратизмом и международным терроризмом.  
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Русский мост во Владивостоке, 
построенный к саммиту АТЭС

Заседание лидеров экономик форума АТЭС. 
Сентябрь 2012 г.



193

 Китай поддержал действия правительства России в Чечне. Со своей сто-
роны, Россия не поддерживает концепцию «независимости Тайваня». В 2005, 
2007 и 2014  гг. Москва и Пекин провели совместные военные антитеррори-
стические учения. 21 мая 2014 г. в Шанхае в присутствии В.В. Путина и пред-
седателя компартии КНР Си Цзиньпина «Газпром» и китайская компания 
CNPC заключили эпохальный контракт о поставках газа в Китай. Общая це-
на контракта — 400 млрд долларов на 30  лет. Для реализации контракта 
предстоит построить газопровод «Сила Сибири» длиной 4800 км. Начинает-
ся новый этап сотрудничества двух стран.

Успешно развиваются отношения России и Индии, которая является од-
ним из крупнейших импортёров российского вооружения. Заметно оживи-
лись связи России с государствами Центральной Америки, особенно с Вене-
суэлой. 

Вопросы и задания

 1. В чём суть «переходного периода» в России? 2. Какие шаги были 
предприняты в начале XXI в. для укрепления «вертикали власти» и го-
сударства? 3. Раскройте на примерах современное понятие «многовек-
торность российской внешней политики». 4.  Какие проблемы совре-
менной России вы считаете наиболее важными? Обоснуйте свой ответ. 
5. На основе официальных сайтов ЦИК и др. проанализируйте резуль-
таты выборов в Государственную Думу. Результаты работы кратко пред-
ставьте в виде таблицы, отразив информацию об итогах выборов, пред-
ставленных партиях и их целях. 

Используя политическую карту мира, дайте краткий обзор основных 
направлений международной деятельности руководства нашей страны 
в 2000-е гг.

Составьте хронограф наиболее значимых событий в истории России 
начала XXI в. Обоснуйте свой выбор. 

Что, по словам Президента РФ, стало решающим аргументом в  ре-
шении руководства страны оказать поддержку народу Крыма? 

 В.В. Путин, 24 мая 2014 г. на встрече с главами междуна-
родных информагентств

Я считаю, что наши партнёры и из Соединённых Штатов, 
и из европейских стран действовали на Украине грубо, неза-
конными методами, подтолкнули антигосударственный пере-
ворот и создали в нашем понимании угрозу для фундаменталь-
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ных интересов Российской Федерации, и не только в сфере 
экономики, но и в сфере безопасности. Потому что за этим ан-
тиконституционным переворотом (а мы об этом хорошо слы-
шали) последовали предложения лишить национальные мень-
шинства прав на использование своего языка, о вступлении 
в НАТО, а значит, возможном размещении и войск НАТО, 
и ударных ракетных комплексов, и систем противоракетной 
обороны. Это реально создало бы для нас абсолютно новую си-
туацию и побудило к определённым действиям, в том числе 
к действиям, связанным с поддержкой стремлений народа Кры-
ма присоединиться к Российской Федерации. Мы считаем, что 
с нами пытались разговаривать с помощью силы и что мы, 
именно действуя в такой логике, дали адекватный ответ. Наде-
юсь, что это никогда, ни при каких обстоятельствах и нигде 
больше повторяться не будет.

1. Найдите данные о реализации национальных проектов в РФ. Ка-
ких результатов удалось достичь за время их существования? 2. Пока-
жите на примерах, как в современной России происходит возрождение 
духовности. Какую роль в этом играют традиционные религиозные 
культуры? В чём суть межрелигиозного диалога, каковы его формы? 
3. Должна ли, по вашему мнению, проводиться в стране государствен-
ная молодёжная политика? На решение каких проблем она должна 
быть направлена? Как проводится эта политика в вашем регионе? Гото-
вы ли вы сами принять участие в работе молодёжных организаций? Ес-
ли да, то каких и почему? 4. Как решаются социальные проблемы в ва-
шем регионе? Что предпринимается региональными властями для раз-
вития образования, здравоохранения и культуры? Каких результатов 
удалось достичь? 5.  Охарактеризуйте современное положение России 
в мире. В чём, по-вашему, заключается могущество и величие страны? 

Подготовьте реферат или доклад на тему (по выбору): 

1. Особенности развития современной художественной культуры в Рос-
сии: литературы, театра, музыкального и изобразительного искусства.

2. Процессы глобализации и массовая культура: Россия в XXI в.
3. Наш край в начале XXI в.: вклад в культурное наследие России

Самостоятельно составьте список информационных и изобрази-
тельных источников, порекомендуйте одноклассникам литературу, ин-
тернет-ресурсы по теме доклада, реферата. В устном выступлении 
расскажите о наиболее значимом для вас результате проведённой ра-
боты. 
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Практикум

 Российское государство заботится о повышении качества 
исторического образования, уделяет большое внимание борь-
бе с фальсификациями истории. Конечно, это не случайно. 
История как наука представляет собой форму социальной па-
мяти человечества. Если человека лишить памяти, то им мож-
но будет легко манипулировать. Точно так же и общество, ли-
шённое своего исторического прошлого (памяти), становит-
ся лёгким объектом для любых манипуляций. О важности 
истории в разное время писали многие учёные, деятели куль-
туры, политики. Прочитайте фрагменты текстов на эту тему 
и обсудите проблему важности достоверного исторического 
знания. 

 1. Какие проблемы из российской истории вы бы хотели обсудить на 
встрече с историками?

2. Какая фраза из приведённых текстов, на ваш взгляд, могла бы стать 
эпиграфом ко всему курсу истории? Свою позицию аргументируйте.

3. Насколько «лицо России», представленное русским историком 
Г.П. Федотовым (см. с. 196), соответствует сегодняшнему дню? Что бы 
вы добавили к «портрету» страны, который был создан учёным 100 лет 
назад?

4. Что, на ваш взгляд, означает выражение «перекодировать обще-
ство»? Приведите примеры таких «попыток» из современной жизни. 

5. Раскройте значимость исторического знания, привлекая аргумен-
тацию авторов. Какие главные задачи современной исторической науки 
они отмечают?

6.  По данным социологических исследований, на вопрос «Чем гор-
дятся россияне?» наши современники в первую очередь давали ответ — 
«нашей историей». А вы дали бы такой ответ? Своё мнение обоснуйте. 
*Напишите на эту тему сочинение-размышление. 

  Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в на-
стоящем и готовит катастрофу в будущем.

Без истории мы должны признать себя случайностями, не 
знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего в нём жи-
вём, как и к чему должны стремиться.



196

Чтобы быть сознательно и добросовестно действующим 
гражданином, каждый из нас должен быть хоть немного 
историком.

Не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. История 
учит даже тех, кто у неё не учится: она проучивает их за неве-
жество и пренебрежение.

(В.О. Ключевский об историческом прошлом)

 Не может убогий, провинциальный исторический процесс 
создать высокой культуры. Надо понять, что позади нас не 
история города Глупова, а трагическая история великой стра-
ны, ущербленная, изувеченная, но все же великая история…

Лицо России не может открыться в одном поколении, со-
временном нам. Оно в живой связи всех отживших родов, как 
музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков. Паде-
ние, оскудение одной эпохи — пусть нашей эпохи — только гри-
маса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее 
сомкнётся с прошлым в живую цепь.

Как ответим мы на вопрос: где лицо России?
Оно в золотых колосьях её нив, в печальной глубине её лесов.
Оно в кроткой мудрости души народной.
Оно в звуках Глинки и Римского-Корсакова, в поэмах Пуш-

кина, в эпопеях Толстого.
В сияющей новгородской иконе, в синих главах угличских 

 церквей.
В «Слове о полку Игореве» и в «Житии протопопа Аввакума».
Оно в природной языческой мудрости славянской песни, 

сказки и обряда…
В труде и поте великоросса, поднимавшего лесную целину… 
В воле Великого Новгорода и художественном подвиге его.
В одиноком трудовом послушании и «умной» молитве от-

шельника-пахаря, пролагавшего в густой чаще пути для христи-
анской цивилизации.

В дикой воле казачества, раздвинувшего межи для крестьян-
ской сохи до Тихого океана.

В гении Петра и нечеловеческом труде его, со всей семьёй 
орлов XVIII века создавших из царства Московского державу 
Российскую.

В молчаливом и смиренном героизме русского солдата-муче-
ника, убелившего своими костями Европу и Азию… ради цель-
ности и силы родной земли…
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Оно везде вокруг нас, в настоящем и прошлом — скажем 
твёрдо: и в будущем.

В годину величайших всенародных унижений мы созерцаем 
образ нетленной красоты и древней славы: лицо России.

Пусть для других звучат насмешкой слова о её славе. Пусть 
озлобленные и маловеры ругаются над Россией как над стра-
ной без будущего, без чести и самосознания. Мы знаем, мы 
помним. Она была, Великая Россия. И она будет.

(Г.П. Федотов. Лицо России (1918))

 Наше время отличается обострившимся интересом к исто-
рии и культурному наследию. Это меня очень радует, но и за-
ставляет подчеркнуть, что технический прогресс, самые высо-
чайшие достижения естественных наук, экономики и так далее 
в конечном счёте служат развитию человеческой культуры, ес-
ли принять понятие «культура» в его широком, гуманистиче-
ском смысле. Природа создала человека с его колоссальными, 
до сих пор в большей своей части нереализованными творче-
скими возможностями. Постепенно раскрывая эти возможно-
сти, человечество рождает произведения высочайшей культу-
ры. Их мы называем памятниками. Памятники культуры могут 
быть самыми разнообразными — это и народная песня, и ко-
стюм, и творение зодчего, поэта, художника, плотника, камне-
резца, кузнеца… Перечислять можно бесконечно. Показатель 
культуры — отношение к памятникам.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…

Мудрость Пушкина, мудрость его поэзии явственны в этих 
строках. «Животворящая» любовь к «отеческим гробам» — 
одна из основ культуры. Именно память помогает человече-
ству преодолевать время, она накапливает то, что называется 
культурой. Беспамятство — разрушительно, память — созида-
тельна.

Агрессивно беспамятны были те, кто в тридцатых годах 
взорвали гробницу Петра Багратиона на Бородинском поле 
и построенный на народные деньги в честь победы над Напо-
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леоном храм Христа Спасителя в Москве, те, кто ломали Соба-
чью площадку, запрещали печатать Ахматову, Цветаеву, Гуми-
лёва, Пастернака, Платонова, Зощенко, Ходасевича, Клюева, 
Набокова… Ещё не до конца оценён тот вред, который был на-
несён ими нашей культуре, истории, нашей нравственности, 
нашему патриотизму. <…> На пути обогащения памяти, нрав-
ственного совершенствования народа поставлена была стена 
отрицания истинных художественных ценностей, забвения 
и замалчивания целых исторических периодов и исторических 
деятелей, система бюрократизма… Но отрицание прошлого, 
забвение основных нравственных принципов, нравственных 
заповедей оказалось чрезвычайно опасным. Ведь те молодые 
люди, которые заявляют, что все церкви похожи друг на друга 
и потому их надо уничтожить, оставив на память одну, а на ос-
вободившемся месте построить дискотеки, — не виноваты. Им 
не рассказали, их не воспитали, им не привили любовь к про-
шлому, основанную на знании.

(Д.С. Лихачёв. Память преодолевает время)

 Для страны одна из главных духовных целей — сохранение 
памяти о своём истинном прошлом, без чего нельзя восстано-
вить самих себя духовно. 

Каждый момент нашей истории, и сегодняшний тоже, есть 
лишь точка на её оси. И если мы хотим нащупать возможные 
и верные направления выхода из нынешней грозной беды — 
надо не упускать из виду те многие промахи прежней нашей 
истории, которые тоже толкали нас к теперешнему. 

…Наша страна в её нынешнем духовном возрождении боль-
но ощущает провал своей исторической памяти. Вместе с тем 
подросло и молодое поколение историков, сознающее всю гро-
мадность и тяжесть опыта своих отцов. К тому же после деся-
тилетий стали выныривать из забвения многие первоисточни-
ки, считавшиеся утраченными или вовремя не оценённые, и 
многие личные свидетельства, на которые уже не было надеж-
ды.

Отечество — это то, что произвело всех нас… у нас ещё есть 
время состояться и быть достойными нашего нестираемого 
1100-летнего прошлого. Оно — достояние десятков поколений, 
прежде нас и после нас. И — не станем же тем поколением, ко-
торое всех их предаст.

(А.И. Солженицын. Из публицистики 1994—2001 гг.)
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 …Мы и двигаемся в направлении придания большей важ-
ности историческому знанию… это действительно востребова-
но сегодня, чрезвычайно важно для нашего народа, для нашей 
страны. Граждане должны знать подлинную историю единения 
наших народов, собирания российских земель в одно многона-
циональное мощное государство, а не разного рода околонауч-
ные, ангажированные спекуляции на эту тему. Мы видим, что 
предпринимаются попытки перекодировать общество во мно-
гих странах, в том числе и перекодировать общество нашей 
страны, а это не может быть не связано с попытками историю 
переписать, причесать её под чьи-то геополитические интере-
сы. А история — это наука, её нельзя, если к ней серьёзно от-
носиться, невозможно переписать. 

Эффективным может быть… общество, если осознаёт важ-
ность тех подходов, которые оно, само общество, считает нуж-
ными для себя, для своей страны, для народа, для конкретных 
людей.

...Выиграть умы, побудить людей самих занять активную по-
зицию на основе тех знаний, которые вы презентуете в каче-
стве объективных. … Когда мы показываем, что мы правы и на-
ши действия справедливы и внутри страны, и на внешней аре-
не, мы приобретаем огромное количество сторонников. 

…Мы должны с вами очень серьёзно относиться к дню се-
годняшнему и к завтрашнему. Чрезвычайно важная вещь. Вот 
мы вспоминали, я Ключевского вспомнил... Помните, как он 
говорил: «История не учительница, она ничему не учит. Она 
надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки». 
Этот урок, который нам история преподаёт в периоды раздро-
бленности, должен нам говорить и включать сигнал такой 
опасности. Очень аккуратно нужно к этому относиться, ни 
в коем случае не допускать таких вещей. Мы должны знать на-
шу историю.

…Для нас всё важно: и более отдалённое прошлое, и бли-
жайшее, новейшая история. С ней труднее, с этой новейшей 
историей, потому что там ещё очень много политизированно-
го, не все раны даже зажили ещё, особенно если взять Граж-
данскую войну, противостояние красных и белых. Но тем не 
менее всё равно надо с этим разбираться, надо стремиться 
к максимальной объективности и, безусловно, нужно знать на-
ше ближайшее прошлое.

В этом году мы много говорили о Первой мировой войне, 
и я считаю, что очень правильно и достаточно объективно по-
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давалась информация о Первой мировой войне. Практически 
мы вернули имена многих наших забытых героев, дали новые, 
достаточно объективные оценки происходившим тогда собы-
тиям и результату, который был трагическим для России. 

…Да, мы выиграли Великую Отечественную, во Второй ми-
ровой войне вышли победителями. Тоже наверняка это было 
не случайно, потому что те, кто принимал участие в Первой 
мировой войне, по сути, и руководили основными боевыми 
действиями, фронтами и генеральным штабом. 

…Конечно, очень много было событий тяжёлых, кровавых, 
к сожалению, но это то, через что мы прошли, и то, что мы 
обязаны знать, конечно. Наша главная цель — привить моло-
дому поколению чувство гордости за свою страну, уважения, 
понять на опыте истории свою меру ответственности, каждо-
го человека, каждого гражданина, за всю историю страны, за 
её прошлое, как это было, а сегодня — за её настоящее и бу-
дущее.

Из выступления Президента РФ В.В. Путина перед 
молодыми учёными и преподавателями истории 

(Музей современной истории России, 5 ноября 2014 г.) 

Заключение к главе 6

 Радикальные реформы, в ходе которых происходило станов-
ление рыночной экономики и демократических институтов вла-
сти в нашей стране, проходили мучительно и болезненно. Они 
сопровождались развалом социальной сферы экономики, стре-
мительным ростом имущественной поляризации населения, ос-
лаблением государственных институтов, криминализацией об-
щества. Реальной угрозой безопасности России и её целостно-
сти стал сепаратизм. Только в начале ХХI в. удалось навести 
конституционный порядок, предотвратить распад страны, укре-
пить государственную власть, стабилизировать экономику, рас-
ширить и укрепить авторитет России на международной арене.

В ходе парламентско-президентских избирательных кампа-
ний, с одной стороны, происходило обновление власти, а с дру-
гой — сохранялась преемственность курса, главной целью кото-
рого является создание в России современной инновационной 
экономики и развитие демократического правового государства. 



Повторяю и обобщаю

 1. Каковы наиболее значимые итоги социально-экономического раз-
вития страны в начале XXI в.?

2.  Раскройте основные направления российской внешней политики 
начала XXI в.

3. На официальном сайте Президента РФ http://www.kremlin.ru по-
знакомьтесь с текстом послания Президента Федеральному  Собранию 
Российской Федерации. Какие проблемы выделены? На каких приори-
тетных задачах развития страны предстоит сосредоточиться в текущем 
году?

4. На обложках учебника 10 класса представлены два изображения 
советского человека. Какие качества нашего народа хотели подчер-
кнуть авторы, выбирая эти иллюстрации? 

Организуйте в классе или школе конкурс «Человек эпохи». Опреде-
лите по каждому из периодов развития страны в XX  — начале XXI  в. 
имена наиболее выдающихся, с вашей точки зрения, соотечественни-
ков. По итогам опроса составьте «десятку» лидеров. Расскажите о них. 
В итоге голосования выявите «Человека столетия».

5. По данным общероссийского опроса, проведённого в конце 2000 г. 
фондом «Общественное мнение», главным событием XX столетия, ока-
завшим влияние на нашу страну, почти четверть участников опроса на-
звали Вторую мировую войну (23  %). Далее следовали: полёт Ю.  Гага-
рина и Революция 1917  г. (по 9  %), распад СССР (6  %), изобретение 
компьютера и Интернета, авария на Чернобыльской АЭС (по 3 %). 

Проведите подобный опрос в классе, среди знакомых. Обобщите 
и проанализируйте выводы. Что изменилось? Какое событие вы бы на-
звали главным в истории России ХХ–XXI вв.? Обоснуйте свой выбор. 
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Темы проектов

 1. Историческая эпоха в документах.

Документ (от лат. documentum — «образец, свидетельство, доказа-
тельство») — материальный объект, содержащий информацию в  за-
фиксированном виде, специально предназначенный для её сохранения 
и передачи во времени и пространстве. С помощью дополнительной ли-
тературы, ресурсов сети Интернет, краеведческих музеев подберите до-
кументы разного вида (нормативные, изобразительные, аудиовизуаль-
ные и т. д.), отражающие характерные черты изучаемой исторической 
эпохи. Составьте их список и краткое описание. Придумайте 2–3 вопро-
са для работы в классе с этими историческими источниками.

2. Поля славы российской.

Соберите информацию о великих битвах, сражениях, героях и пол-
ководцах. Оформите результаты вашей познавательной деятельности 
в форме карт и схем, иллюстрированных презентаций, рефератов. При 
углублённом изучении данной проблемы оформите результаты прове-
дённого исследования в форме реферата. 

3. Герои истории Отечества.

Подумайте, о ком из героев отечественной истории вы бы хотели уз-
нать больше, чем рассказано в учебнике. Составьте список литературы 
(не более 5 произведений), которые помогут вам собрать дополнитель-
ную интересную информацию. Расскажите в классе о результатах ва-
шей познавательной деятельности. 

4. Современники эпохи.

Изучив тему, определите персоналии отечественной и зарубежной 
истории, жившие примерно в одно и то же время. Результаты познава-
тельной деятельности оформите в виде синхронистической таблицы 
«Современники». Используя дополнительную литературу, сеть Интер-
нет, найдите высказывания историков, писателей и т. д. о современни-
ках. Подготовьте краткую характеристику их деятельности.

5. Голоса и лица эпохи. 

Представьте, что вы участвуете в подготовке киноленты. С помощью 
дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет, краеведческих 
музеев и семейных архивов подберите аудио-, видеодокументы, рас-
крывающие своеобразие изучаемой исторической эпохи. Это могут 



быть аудиозаписи, фотографии, фрагменты кинохроники, выступлений 
и многое другое. Используйте материалы при подготовке доклада, со-
общения, рассказа.

6. История родного края, семьи в истории страны.

С помощью дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет, 
краеведческих музеев и семейных архивов соберите материал об исто-
рии своего края, родных и близких в изучаемую эпоху. Подготовьте со-
общение или презентацию, видеоряд (слайд-шоу) по теме проекта. 
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Моё портфолио

Умею ли я

Да,
хорошо

(2 балла)

Пока
только

частично
(1 балл)

Ещё
не умею

(0 баллов)

1. Извлекать и использовать нужные историче-
ские сведения: из учебника, текста, карты, иллю-
страций, документов и др.

2. Анализировать исторические источники, опре-
делять их вид, информационную ценность

3. Находить дополнительную информацию для 
изучения истории (в справочниках, Интернете 
и др.)

4. Запоминать даты; вести счёт лет в истории; 
определять и характеризовать исторические пе-
риоды, эпохи    

5. Составлять таблицы, план, схему; писать тези-
сы, конспектировать; заполнять контурную кар-
ту; создавать презентацию по истории

6. Давать полный, развёрнутый ответ на вопрос; 
выступать с сообщениями, докладами, итогами 
проекта; принимать участие в дискуссии

7. Объяснять и применять исторические понятия, 
термины; самостоятельно определять их значе-
ние, смысл

8. Выявлять причины, определять значение и по-
следствия исторических событий, явлений, про-
цессов

9. Критически относиться к информации, мнени-
ям об историческом прошлом

10. Делать выводы и обобщения; формулиро-
вать, аргументировать свою позицию

11. Работать в группе, оценивать результаты со-
вместной и собственной деятельности

Итого

 Подумайте, над достижением каких образовательных результатов 
вам следует работать при дальнейшем изучении истории. 
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Памятки изучающему историю

1 Для сравнения

 Уметь сравнивать — основа для осознанного выбора, конструктив-
ного решения личных и общественных проблем. Сравнивать можно 
предметы, общественные явления, события и др.

1. Установите, что объединяет изучаемые события (явления, дан-
ные), а что в них особенного, специфического. 

2. Выделите сопоставимые признаки, по которым можно судить 
о сходстве и различиях данных событий (явлений).

3. Расположите эти признаки по степени значимости и составьте 
план сравнения.

4. Последовательно сравните объекты, перечисляя черты сходства 
и раз личия.

5. Чётко сформулируйте обобщающие выводы.

Помните! Вывод должен относиться к существу вопроса и вытекать 
из рассмотренных фактов, связей. Сначала делаются частные выводы, 
потом — общий. Не забывайте о важности оценочных выводов. 

2 Для характеристики политического строя (режима)

 Для характеристики политического строя можно использовать сле-
дующий план.

1. Форма правления. 

2. Какой класс (часть класса, сословие, социальная группа) нахо-
дится у власти. 

3. Политическое устройство государства: 

а) глава государства, его полномочия; 
б) законодательные органы (структура, способ формирования, пол-

номочия); 
в) судебные органы; 
г) соотношение прав законодательной, исполнительной и судебной 

властей;
д) методы руководства и управления. 

4. Права граждан (подданных):

а) избирательное право (всеобщее или нет, наличие цензов и т. д.); 
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б) политические права и свободы; 
в) личные права и свободы; 
г) возможность использования провозглашённых законом прав. 

5. Основные политические партии и движения (краткая характери-
стика программ, методов реализации, степени влияния на общество, 
положения в политической системе). 

6. Краткая обобщающая оценка политического строя (режима) 
и перспектив его развития. 

3 Для определения причинно-следственных связей

 1. Выявите ряд интересующих вас событий. 

2. Опишите, есть ли между ними связь. Если есть, то решите, какое 
событие является причиной, а какое — следствием. Если вы работаете 
с текстом, то обратите внимание на слова, фразы, выражения, которые 
связывают события друг с другом: «поэтому», «потому что», «в резуль-
тате», «это ведёт к», «вследствие чего», «следовательно» и т. д. 

3. Определите результат события, итоги процесса. 

4. Ранжируйте причины и последствия одного или нескольких собы-
тий, явлений по значимости. При необходимости составьте графиче-
скую схему причинно-следственных связей.  

4 Для работы с письменными источниками

 1. Определите вид источника.

2. При первом прочтении текста выясните значение незнакомых 
терминов, местонахождение географических объектов, уточните сведе-
ния о лицах, упоминаемых в тексте.

3. Определите основные вопросы содержания и главную идею текста:

а) оцените излагаемые факты (их полноту, конкретность, объектив-
ность, достоверность); 

б) проанализируйте приводимые автором оценки, выводы (их обо-
снованность, глубину). 

4. Сформулируйте круг вопросов, которые порождает источник.

5. Определите значение источника (при изучении каких проблем он 
может быть использован; какова степень уникальности и достоверности 
приводимых в нём сведений). 
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5 Для подготовки конспекта

 1. Внимательно прочтите или сформулируйте тему конспекта.

2. Ознакомьтесь с изучаемым материалом и выделите то, что явля-
ется главным. Разделите текст на смысловые части.

3. Сформулируйте пункты плана для подготовки конспекта, опреде-
лите существенные положения (тезисы, выводы), необходимые для 
раскрытия каждого пункта. 

4. Включайте в конспект конкретные факты, примеры, раскрываю-
щие основные положения, но не выходите за рамки темы. Кратко изло-
жите их своими словами или приведите в виде цитат. Конспект может 
содержать план, выписки, цитаты, выводы, схемы.

5. В вашем конспекте допустимы сокращения, выделения и  т.  п. 
Целесо образно оставлять широкие поля, чтобы можно было дополнять 
записи.

6. Убедитесь в том, что составленный конспект раскрывает все пун-
кты плана и всю тему. 

6 Для характеристики исторического деятеля

 1. Изложите основные сведения о происхождении, жизненном пути 
деятеля. Определите исторические условия, в которых формировались 
его взгляды, характер. 

2. Раскройте жизненные принципы, идеалы и мотивы поведения че-
ловека.

3. Оцените способы достижения цели, используемые данной исто-
рической персоной.

4. Выявите противоречия в характере и деятельности личности.

5. Раскройте значение деятельности исторической персоны. Выра-
зите своё отношение. 

7 Для подготовки доклада (сообщения)

 Задачей доклада является самостоятельная и углублённая разра-
ботка предложенного вопроса с привлечением дополнительной лите-
ратуры.
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1. Определите основную цель доклада (сообщения), сформулируй-
те тему. Уточните срок, к которому вам следует подготовиться.

2. Составьте план работы над темой (не более 4–5 пунктов). Подбе-
рите литературу, источники по данному вопросу. При необходимости 
проконсультируйтесь с учителем, библиографом. 

3. При изучении литературы делайте выписки, распределяя их по 
пунктам плана. Выписки, цитаты оформляйте в соответствии с требова-
ниями.

4. Не забывайте обращаться к справочной литературе.

5. Подготовьте текст доклада. Не забудьте составить список исполь-
зованной литературы (по алфавиту).

6. Подготовьтесь к выступлению:

а) составьте развёрнутый план выступления, указывая в скобках 
фактологический и другой материал; 

б) не забывайте ссылаться на авторов концепций, мнений и т. п.;
в) желательно прорепетировать выступление дома (лучше перед 

слушателем или с диктофоном), чтобы уложиться в отведённое время.

7. В ходе выступления говорите внятно, чётко, не читая с листа. 
Помните, что любая речь состоит из трёх частей. Во вступлении вам 
нужно привлечь внимание слушателей к восприятию основной части, 
вызвать интерес к теме, подчеркнуть её актуальность. В основной части 
сообщите главную информацию и обоснуйте её. В заключении сумми-
руйте сказанное, сделайте выводы, повторив вкратце основную мысль. 
Будьте готовы отвечать на вопросы и защищать свою позицию. 

8 Для постановки вопросов

 Умение мыслить — это умение задавать вопросы. 
Используйте разные типы вопросов. Это могут быть не только про-

стые, уточняющие вопросы, но и вопросы «открытые», не допускаю-
щие ответов «да» или «нет»: интерпретационные (объясняющие), оце-
ночные, практические и др. Например, вопросы: 

а) установления сходства и различий; 
б) установления причинно-следственных связей; 
в) предполагающие действия выбора — взвешивание и сопоставле-

ние друг с другом различных объектов, явлений и др.; 
г) направленные на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой («Как бы поступил ты?»).
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Человек, который задаёт вопрос, должен быть готов к любому отве-
ту, в том числе и нелицеприятному, искренне заинтересован в ответе, 
а также уважать мнение собеседника любого возраста. 

9 Для анализа исторических фотографий

 1. Опишите, что вы видите на переднем и заднем планах фотосним-
ка.

2. Опишите людей, изображённых на фотографии, их действия, 
чувства. Что, по-вашему, происходило в момент фотографирования?

3. Предположите, почему фотографа заинтересовали данная ситуа-
ция, объекты.

4. Что нового вы узнали благодаря фотоснимку? Какие вопросы 
у вас возникли? 

5. Изменила ли данная фотография вашу точку зрения на то или 
иное событие? Если да, то каким образом? 

10 Для выполнения и представления проекта

 1. Определите тему проекта и сформулируйте его познавательную 
цель. 

2. Продумате способы решения проблем поискового и творческого 
характера.

3. Определите источники информации, выделите основную и второ-
степенную информацию.

4. Создайте текст и подберите иллюстрации. 

5. Подготовьте план выступления, сообщения (в том числе в форме 
электронной презентации).

6. Формулируйте вопросы при обсуждении представленных одно-
классниками проектов. 

7. Оказывайте взаимопомощь в процессе подготовки и презентации 
групповых проектов.  

8. Обсуждайте и оценивайте результаты познавательной деятельности:

а) личный вклад каждого участника, в том числе собственный вклад; 
б) взаимодействие в группе (при работе в паре, группе);
в) возникшие трудности;
г) работу класса в целом. 
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11 Для анализа альтернативных оценок и мнений

 1. Сформулируйте сущность известных вам оценок события (явле-
ния, процесса). 

2. Выясните, какие критерии, мотивы лежат в основе каждой из них.

3. Определите, на какие источники, теории опираются авторы этих 
оценок, их объективность.

4. Проанализируйте, если возможно, доводы авторов, их аргумен-
тированность.

5. Сделайте собственный выбор той или иной оценки или сформули-
руйте свою позицию и аргументируйте её. 

12 Для сопоставления альтернативных, вариативных 
исторических источников

 1. Определите вид, время (исторический период) появления каждо-
го источника.

2. Сформулируйте главные вопросы (проблемы) содержания. Уста-
новите, какие вопросы содержания являются общими для каждого из 
источников. 

3. Выявите противоречия в содержании каждого источника: в приво-
димых авторами фактах, суждениях и оценках.

4. Подберите фактический материал, который максимально досто-
верно подтверждает сведения, выводы того или иного источника. Обо-
снуйте своё мнение.

5. Систематизируйте материал. Сделайте вывод об информацион-
ной ценности, степени достоверности изучаемых источников. 

13 Для составления аргументированного эссе

 Цели аргументированного эссе:

1) убедить в определённой точке зрения и склонить на свою сторону; 
2) ясно сформулировать, почему предпочтительна именно данная 

позиция, а не другая.
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Структура: 

1. Введение
— формулировка проблемы, её актуальности, значимости;
— расхождение мнений относительно предложенного суждения, 

взгляда.

2. Основная часть
— суждения, доказательства и доводы — факты, примеры, поддер-

живающие точку зрения;
— рассмотрение и опровержение контраргументов (необходимо по-

казать, почему вы считаете их неубедительными, а собственное утверж-
дение — предпочтительным). 

3. Заключение
—  одно-два предложения, резюмирующие аргументы в защиту ос-

новного вывода;
— общее заключение о важности, правильности того или иного ут-

верждения, мнения. 

14 Для участника диспута, дискуссии

 1. Чётко определите собственную позицию по заявленной для об-
суждения проблеме. Не отходите от заявленной темы.

2. В начале обсуждения изложите свои основные идеи, аргументы. 
Всегда опирайтесь на фактическую базу.

3. Не искажайте в споре доводы, высказывания оппонентов. Не го-
ворите «Вы не правы», а только — «Я с Вами не согласен, так как…». 

4. Излагайте, доказывайте своё мнение спокойно и логично. 

5. Не бойтесь признать ошибочность своей точки зрения, если дру-
гая сторона оказалась более убедительной. 

Помните, что каждый имеет право на собственное мнение! 
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Словарь понятий и терминов

 Агрессия — применение силы одним государством против тер-
риториальной неприкосновенности или политической независи-
мости другого государства.

Амнистия (от греч. amnestia — «прощение») — освобождение 
от уголовного наказания или замена назначенного судом наказа-
ния более мягким.

Биполярная система международных отношений — система, 
основанная на противостоянии двух сверхдержав (СССР и США) 
и созданных ими военно-политических блоков.

Варшавский договор — военно-политический союз, создан-
ный на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и военной по-
мощи стран социалистического содружества Центральной и Юго-
Восточной Европы во главе с СССР. Подписан в Варшаве в 1955 г. 
как противовес НАТО.

Ваучер — в 1992–1994 гг. ценная бумага целевого назначения, 
предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов 
государственной собственности.

Военная диктатура — режим, при котором страной управляет 
верхушка армии.

Геноцид — истребление по расовому, национальному, этниче-
скому или религиозному признаку; умышленное создание жизнен-
ных условий, рассчитанных на физическое истребление опреде-
лённых групп. По международному праву — одно из тягчайших 
преступлений против человечества.

Гласность — открытость, доступность информации для обще-
ственного ознакомления, обсуждения, для контроля над деятель-
ностью учреждений, организаций и должностных лиц.

Демократизация — признание необходимости и внедрение де-
мократических начал, реорганизация общественно-политической 
жизни на основах демократии (народовластия).

Десталинизация — процесс, обратный сталинизации, т. е. от-
мена, разрушение сталинской системы.

Инфляция (от лат. inflation — «вздутие») — обесценивание бу-
мажных денег, падение их покупательной способности. Проявля-
ется в повышении стоимости жизни и росте цен.
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Исламский фундаментализм — религиозное течение, которое 
требует возврата к исламу в том виде, в каком он существовал при 
пророке Мухаммаде. Фундаменталисты выступают за создание 
тео кратического государства, в котором будут действовать только 
нормы исламского права, регламентирующие все сферы жизни 
мусульман.

Кооперация — добровольное товарищество, содействующее 
своим членам в ведении хозяйства, промысла, мелкого производ-
ства, осуществляющее посреднические функции (сбыт продук-
ции, её транспортировка и т. д.).

Коррупция — использование должностным лицом своего слу-
жебного положения в целях личного обогащения. 

Космополитизм (от греч. kosmopolites — «гражданин мира») — 
идеология «мирового гражданства». Ныне космополитизм выступа-
ет как в виде взаимодействия и сближения народов и государств, так 
и в форме нигилистического отношения к национальной культуре 
и традициям.

Культ личности — чрезмерное возвеличивание заслуг лично-
сти, слепое преклонение перед авторитетом какого-либо деятеля.

Маргиналы — люди, оказавшиеся вне своей социальной груп-
пы, лишённые экономической и социальной устойчивости. 

Монетаризм — концепция экономического управления госу-
дарством, согласно которой определяющую роль в хозяйствова-
нии играет количество денег, имеющихся в обращении, и связь 
между денежной массой и товарной.

НАТО — сокращённое название созданной в 1949 г. Организа-
ции Североатлантического договора, военного союза целого ряда 
государств Европы и США, направленного, прежде всего, против 
СССР.

Научно-техническая революция — коренное, качественное 
преобразование производительных сил на основе превращения 
науки в ведущий фактор развития общественного производства, 
непосредственную производительную силу. Началась с середины 
XX в. Резко ускоряет научно-технический прогресс, оказывает 
воздействие на все стороны жизни общества. Возникла под влия-
нием крупнейших научных и технических открытий, возросшего 
взаимодействия науки с техникой и производством.

Национальное богатство — важнейший показатель экономи-
ческого состояния страны, представляющий в денежном выраже-
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нии совокупность благ, созданных и накопленных обществом за 
всё время его производственной деятельности. В более широком 
смысле включает и нематериальные, духовные ценности, которы-
ми располагает общество.

Перестройка — попытка «сверху» реформировать экономиче-
скую и политическую систему советского общества в 1985–1991 гг. 
по инициативе М.С. Горбачёва.

Плюрализм — 1) философское учение, утверждающее, что в ос-
нове мира лежит множество самостоятельных независимых духов-
ных сущностей; 2) характеристика демократической политиче-
ской системы общества, при которой социальные группы имеют 
возможности для выражения своих интересов через своих пред-
ставителей (политические партии, профсоюзы, церковные и дру-
гие организации).

Политическая партия — общественное объединение, создан-
ное в целях участия граждан в политической жизни общества, 
в выборах и референдумах, а также в целях представления интере-
сов граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. 

Репарации — возмещение побеждённым государством ущерба 
государству-победителю.

Репатриация — возвращение на родину военнопленных, бе-
женцев, эмигрантов, перемещённых лиц.

Репрессии — осуществляемые по политическим мотивам меры 
принуждения со стороны государственной власти, включающие 
лишение жизни и свободы.

Референдум — всенародный опрос граждан, имеющих избира-
тельные права, по наиболее важным вопросам государственной 
жизни страны.

Рыночная экономика — социально-экономическая система, 
развивающаяся на основе частной собственности и товарных от-
ношений. Опирается на принципы свободы предприниматель-
ства и выбора.

Теневая экономика — все виды экономической деятельности, 
не учитываемые официальной статистикой и не включаемые 
в ВНП (валовой национальный продукт).

Федерация — форма государственного устройства, при кото-
рой государство образуют субъекты федерации (например, зем-
ли, штаты, союзные республики). В федерации действуют еди-
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ная конституция, единые союзные (федеральные) органы госу-
дарственной власти, устанавливаются единое гражданство, 
денежная единица и т. д. 

Форсирование — 1) преодоление естественных препятствий; 
2) ускорение процесса.

Хельсинкский процесс — процесс перестройки европейской 
системы международных отношений на принципах, призванных 
обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. Начало этому 
процессу было положено заключительным актом Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.

Хозрасчёт (хозяйственный, коммерческий расчёт) — метод хо-
зяйствования, основанный на соизмерении затрат и результатов 
хозяйственной деятельности.

«Холодная война» — военно-политическая конфронтация госу-
дарств и групп государств, при которой велась гонка простых 
и ядерных вооружений, применялись экономические меры давле-
ния (эмбарго, экономическая блокада и т. п.), осуществлялась ор-
ганизация военно-стратегических плацдармов и баз. 

Шариат — свод правовых предписаний ислама, которым дол-
жен следовать мусульманин.

Эвакуация — вывоз населения, предприятий, учреждений, цен-
ностей, находящихся под угрозой нападения или стихийного бед-
ствия.

Экспансия — осуществление государствами дипломатически-
ми, экономическими и военными методами политики расшире-
ния сферы своего экономического и политического влияния, за-
хвата новых территорий, источников сырья, рынков сбыта и т. д.  
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Хронологическая таблица

Дата Событие

1947 Отмена карточной системы, денежная реформа в СССР

1953, 5 марта Смерть И.В. Сталина

1954 Начало освоения целинных земель

1955 Образование Организации Варшавского договора (ОВД)

1956, февраль XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина

1957, октябрь Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли 

1961, 12 апреля Первый в истории человечества полёт в космос 
Ю.А. Гагарина

1964, октябрь Отстранение Н.С. Хрущёва от власти

1965 Начало экономической реформы А.Н. Косыгина

1968, август Ввод войск СССР и стран ОВД в Чехословакию 
для подавления «Пражской весны»

1975 Заключительный акт Совещания 35 стран в Хельсинки 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)

1977, 7 октября Принятие Конституции СССР

1979, декабрь Ввод советских войск в Афганистан

1985, март Избрание М.С. Горбачёва Генеральным секретарём 
ЦК КПСС. Начало перестройки 

1986, 26 апреля Авария на Чернобыльской АЭС

1988, декабрь Учреждение Съезда народных депутатов как высшего 
органа государственной власти в СССР

1989, февраль Вывод советских войск из Афганистана

1990, 12 июня Принятие Декларации о государственном суверенитете 
России

1991, 12 июня Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ 

1991, 19–21 августа Попытка государственного переворота (путч ГКЧП)

1991, 8 декабря Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, 
Украины и Белоруссии. Декларация о создании СНГ. 
Распад СССР



Дата Событие

1992, январь Начало либерализации цен и рыночных реформ

1993, 3–4 октября Острый политический кризис, вооружённые столкнове-
ния в Москве, обстрел Белого дома 

1993, 12 декабря Принятие Конституции РФ

1994, декабрь Начало военно-политического кризиса в Чеченской 
Республике

1996 Выборы Президента РФ

1998, август Дефолт, финансовый кризис

1999, 31 декабря Отставка президента Б.Н. Ельцина

2000, 2004, 2012 гг. Избрание В.В. Путина Президентом РФ

2008, март Избрание Д.А. Медведева Президентом РФ

2014, март Воссоединение Крыма и России в результате народного 
волеизъявления

Окончание
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