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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс включает в себя 

общеобразовательный курс истории России и Украины новейшего 

периода, изучаемый в высших учебных заведениях студентами 

исторических специальностей. Он ориентирован на усвоение студентами 

важнейших теоретических вопросов данной дисциплины.  

При составлении учебно-методического комплекса обобщались 

методы и позитивные традиции преподавания истории России и Украины в 

университетах Республики Беларусь.  

На сегодняшний момент в распоряжении студентов достаточное 

количество учебного материала, который позволил бы создать целостное 

представление о курсе «История России и Украины» новейшего периода 

как учебной дисциплине. Поэтому цель данного учебно-методического 

пособия – дать основные положения об истории России и Украины 

новейшего периода, а также с помощью контрольного теста проверить их 

на практике. 

Данный учебно-методический комплекс построен на основе 

тематического принципа. УМК содержит учебную программу лекционного 

курса. Основную часть составляет учебный материал, содержание 

основных положений которого излагается в соответствии с учебной 

программой данного курса для студентов исторических специальностей 

высшей школы, которые связаны между собой логически: не усвоив одну 

из них, не следует переходить к изучению другой. Схема работы может 

быть представлена следующим образом: 

Т-1  Т-2  Т-3  Т-4  Т-5  Т-6  Т-7  Т-8… 

В конце каждой темы имеются вопросы для проверки усвоенных 

знаний, а также контрольный тест. Для более глубокого изучения курса 

истории России и Украины, в дополнение прослушанным лекциям и 

изложенным основным положениям, рекомендуется просмотреть 

дополнительную литературу, периодические издания последних лет. 

Можно воспользоваться списком источников, приведённых в конце 

каждой темы. 

В конце УМК представлена тематика рефератов, а также вопросы к 

зачёту экзамену. Не менее важным является наличие тем контрольных 

работ для студентов исторических специальностей заочной формы 

обучения. 



 Последовательная работа студентов по темам УМК, выполнение ими 

заданий и требований позволит успешно освоить курс и получить знания, 

которые во многом могут быть использованы при написании работ 

реферативного плана, а также курсовых и дипломных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1: Политическое положение России в условиях мирного развития 

революции (март – октябрь 1917 г.) 

 

Основные положения: 

В начале 1917 г. в России не хватало продовольствия. Из-за 

закрытия завода в Петрограде начались забастовки и митинги. Даже 

использование войск не дало результата. Это и послужило поводом для 

революции. Для ее предотвращения председатель Думы предложил 

создать новое правительство. Но Николай II отказался. Стали 

образовываться новые органы власти. Царских министров арестовывали. 

27 февраля был создан Петроградский Совет рабочих депутатов и 

образован Временный комитет Государственной думы, который 

контролировал все министерства. После разговора с командующими 

войсками Николай II понял, что подавить революцию не удастся. 2 марта 

он подписал Манифест об отречении от престола. На этом закончилось 

правление династии Романовых. В России пало самодержавие. 

2 марта сформировалось Временное правительство, которое 

выражало интересы буржуазии и согласовывало свои действия с 

Петросоветом. Таким образом, в России установилось двоевластие, 

продлившееся до октября 1917 г.  

Анархисты – леворадикальная партия, ее сторонники требовали 

поднять вооруженное восстание и свергнуть Временное правительство, 

создав бесклассовое общество. Кадеты из оппозиционной партии 

превратились в правящую и считали, что надо вести войну до полной 

победы и принудительно выкупить помещичьи земли в пользу 

государства. Эсеры и меньшевики заявили о поддержке Временного 

правительства. Большевики ориентировались, с одной стороны, на 

буржуазно-демократическую революцию с установлением революционно-

демократической диктатуры пролетариата, с другой – на условную 

поддержку Временного правительства и тактику давления на него. 

Временное правительство. Все органы управления были 

сохранены, на места губернаторов встали комиссары Временного 

правительства. Началась подготовка аграрной реформы. 

18 апреля 1917 г. П.Н. Милюков заверил союзные державы, что 

Россия намерена вести войну до победы. Это возмущало народ. Начались 

митинги и протесты. Выдвигались требования отстранить Милюкова и 

передать власть Советам. Лидеры кадетов и октябристов считали, что 



разрядить обстановку в стране сможет вхождение в состав Временного 

правительства наиболее влиятельных представителей умеренных 

социалистических партий. С 6 мая по 2 июня 1917 г. создано 

коалиционное правительство. На I съезде Советов рабочих депутатов 

меньшевики и эсеры предложили сотрудничать с Временным 

правительством. В ответ на это начались массовые выступления с 

требованием передать власть Советам. Росло влияние большевиков. Их и 

левых эсеров обвиняли в подготовке военного захвата власти. 24 июля 

образовалось еще одно коалиционное правительство. Но добиться 

согласия так и не удалось. 

После провала корниловского мятежа влияние большевиков 

усилилось. Началась подготовка захвата политической власти. 10 октября 

1917 г. был принят план вооруженного восстания. Созданы руководящие 

органы по его подготовке. 

12 октября образовался ВРК (военно-революционный комитет) 

Петроградского Совета. Его действия контролировал Военно-

революционный центр (ВРЦ), созданный 16 октября ЦК РСДРП (б).  

25 октября состоялся II съезд Советов. Ночью пришло известие о 

взятии Зимнего дворца и аресте министров Временного правительства. 26 

октября был принят Декрет о мире – за немедленный, справедливый и 

демократический мир без амнистий и контрибуций. А в ночь на 27 октября 

принят Декрет о земле – отменялась частная собственность на землю 

(национализация и передача земли крестьянским комитетам). Эти декреты 

отвечали настроениям народных масс и способствовали победе советской 

власти в стране, которую возглавил В.И. Ленин. 

 

Вопросы: 

1. Дайте оценку февральским событиям в столице. 

2. Какие политические партии и группы сыграли решающую роль в 

февральско-мартовских событиях в России? 

3. Охарактеризуйте основные направления внутренней политики 

Временного правительства весной 1917 г. 

4. Раскройте основные черты внешней политики Временного 

правительства весной 1917 г. 

5. Какова роль А. Керенского в событиях 1917 г. в России? 

6. На ваш взгляд, чем был вызван июльский кризис в Петрограде? 

7. Назовите наиболее популярных лидеров революционной демократии. 

8. Дайте оценку «корниловщине». 



9. Охарактеризуйте первые декреты Советской власти. 

10. Были ли альтернативы большевикам в октябре 1917 г.? Если «да», то 

какие? 

 

Контрольный тест: 

1. Созданное в марте 1917 г. Временное правительство возглавил князь 

Г.Е. Львов, который обрел известность как: 

а) потомок Рюриковичей 

б) земский деятель 

в) наиболее непримиримый критик Николая II 

г) яркий оратор 

д) автор ряда прогрессивных законов 

 

2. Во Временном правительстве, созданном в марте 1917 г. пост министра 

иностранных дел получил: 

а) октябрист А.И. Гучков 

б) в порядке совмещения князь Г.Е. Львов 

в) кадет П.Н. Милюков 

г) социалист А.Ф. Керенский 

д) фабрикант А.И. Коновалов 

 

3. Петроградский Совет, в состав которого вошли и солдатские комитеты, 

был создан по инициативе: 

а) меньшевиков 

б) меньшевиков и большевиков 

в) большевиков и эсеров 

г) эсеров и анархистов 

д) анархистов и меньшевиков 

 

4. Первым актом Петроградского Совета стал приказ N° 1: 

а) «О создании Временного правительства» 

б) «О расширении гражданских прав и свобод» 

в) «О демократизации армии» 

г) «Об упорядочении снабжения столицы мукой» 

д) «Об установлении в России демократической республики» 

 

5. Первый кризис Временного правительства в апреле 1917 

г. связан с: 



а) провалом наступления на фронте 

б) голодными бунтами в столице и других городах 

в) требованием большевиков, поддержанным массовыми 

демонстрациями, о прекращении войны 

г) нотой к правительствам союзных с Россией держав о решимости 

Временного правительства довести войну до победного конца 

д) нежеланием Временного правительства установить 8-ми часовой 

рабочий день 

 

6. Апрельский кризис Временного правительства привел к отставке: 

а) Г.Е.Львова 

б) Г.Е.Львова и П.Н.Милюкова 

в) П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова 

г) А.И. Гучкова и А.И. Коновалова 

д) А.И. Коновалова и А.Ф.Керенского 

 

7. Основными требованиями демонстрантов 4 июля в Петрограде были: 

а) устранение Временного правительства 

б) устранение Временного правительства и передачи всей власти 

Советам 

в) передачи всей власти Советам и прекращения войны 

г) прекращения войны и обеспечения столицы хлебом 

д) обеспечения столицы хлебом и устранения Временного правительства 

 

8. После событий 4 июля 1917 г. закончился период мирного развития 

революции, сменившийся попытками: 

а) реставрации монархии 

б) вернуть Николая II на престол, ограничив его полномочия 

Конституцией 

в) ускорить созыв Учредительного собрания и создания легитимных 

органов власти 

г) установления диктатуры 

д) введения власти Советов на местах вооруженным путем 

 

9. По приказу Л.Г.Корнилова 25 августа 1917 г. конный корпус генерала 

А.М. Крымова начал свой бросок на Петроград. А. Ф. Керенский 

объявил Л.Г. Корнилова: 

а) спасителем Отечества 



б) изменником 

в) пособником Германии 

г) германским шпионом 

д) низложенным со всех военных постов 

 

10. Войска Корнилова к 30 августа 1917 г. были остановлены, асам он: 

а) бежал за границу 

б) бежал на Дон, надеясь поднять на борьбу казаком 

в) бежал в Турцию 

г) застрелился 

д) был арестован 

 

11. Председателем Петроградского Совета в сентябре 1917 г. был избран: 

а) Л.Д.Троцкий г) Г.С.Хрусталев-Носарь 

б) В.М.Чернов д) П.Н.Милюков 

в) Н.С.Чхеидзе 

 

12. Решение о переходе от мирных способов политической борьбы к 

тактике вооруженного захвата власти большевики приняли: 

а) в июне 1917 г. после неудачного наступления русской армии 

б) 7 июля 1917 г. после введения военного положения в Петрограде 

в) на VI съезде своей партии (конец июля - начало августа 1917г.) 

г) на узком заседании членов ЦК РСДРП 10 октября 1917г. 

д) на расширенном заседании ЦК РСДРП 16 октября 1917г. 

 

13. При Петроградском Совете 12 октября 1917 г. из представителей левых 

эсеров и большевиков был создан Вое и революционный комитет 

(ВРК), выполнявший роль штаба по подготовке восстания. Его 

фактическим руководителем стал: 

а) П.Е. Лазимир 

б) К.Е. Ворошилов 

в) В.И. Ленин 

г) И.В. Сталин 

д) Л.Д. Троцкий 

 

14. О взятии власти 25 октября 1917 г. объявил в обращении к гражданам 

России: 

а) Военно-революционный комитет 



б) ЦК партии большевиков 

в) лидер большевиков В. И. Ленин 

г) руководитель ВРК Л. Д.Троцкий 

д) Петроградский Совет 

 

15. Главной задачей большевиков с приходом к власти стало: 

а) сохранение контроля над армией 

б) сохранение контроля над армией и слом старых общественных 

отношений 

в) попытка на практике осуществить свою теорию 

г) укрепление собственной власти и поддержание мирных 

взаимоотношений со странами Антанты 

д) поддержание мирных отношений с Антантой и закрепление 

сепаратного мира с Германией 
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Тема 2. Установление советской власти  

октябрь 1917 г. – весна 1918 г.) 

 

Основные положения: 

25 октября на первом заседании ІІ съезда Советов большевики 

приняли Декрет о власти, согласно которому власть перешла к Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Высшим органом власти в 

период между съездами становился Bceроссийский Центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК). В состав ВЦИК вошли 101 человек, в 

том числе: 62 – большевики, 29 – левые эсеры. Председателем ВЦИК 

избран Л.Б. Каменев. Рабочим органом ВЦИК являлся его Президиум, 

который готовил материалы для заседаний. При ВЦИК были созданы 

отделы: агитационный, иногородний, казачий, по местному 

самоуправлению, экономический, по созыву Учредительного собрания и 

др. 

27 октября утром съезд принял постановление о создании 

временного (до созыва Учредительного собрания) советского 

правительства – Совета Народных Комиссаров (СНК): председатель СНК – 

В.И. Ленин; народный комиссар иностранных дел – Л.Д. Троцкий; 

народный комиссар внутренних дел – А.И. Рыков; народный комиссар 

земледелия – В.П. Милютин; комитет по военно-морским делам – В.А. 

Антонов-Овсеенко, И.В. Крыленко, П.Е. Дыбенко; народный комиссар 

труда – А.Г. Шляпников; народный комиссар торговли и промышленности 

– В.П. Ногин; народный комиссар народного просвещения – А.В. 

Луначарский; народный комиссар финансов – И.И. Скворцов-Степанов; 

народный комиссар юстиции – Ломов А. (Г.И. Оппоков.); народный 

комиссар продовольствия – И.А. Тедорович; народный комиссар почт и 

телеграфов – Н.П. Авилов; народный комиссар по делам национальностей 

– И.В. Сталин. комиссию государственного призрения (по делам детства и 

материнства) возглавила A.M. Коллонтай. 

Новое советское правительство должно было действовать до созыва 

Учредительного собрания (представительное парламентское учреждение, 

созванное на основе всеобщего избирательного права для установления 

формы правления и выработки конституции), но вскоре – в начале ноября 

– разразился правительственный кризис. Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, В.П. 

Милютин, В.П. Ногин вышли из состава ЦК. Каменева на посту 

Председателя ВЦИК заменил Я.М. Свердлов (8 ноября). В состав СНК 



вошли левые эсеры: А.Л. Колегаев, И.З. Штейнберг, В.Е. Трутовский, В.А. 

Карелин. Левые эсеры входили в состав СНК до утверждения Брестского 

мира. 4 ноября 1917 г. ВЦИК принял резолюцию, согласно которой СНК 

получил право издавать неотложные декреты в рамках общей программы 

Всероссийского съезда Советов. 

27 ноября измененный состав СНК подтвердил, что дата выборов в 

Учредительное собрание – 12 ноября. Выборы в Учредительное собрание, 

начавшиеся 12 (25) ноября 1917 г., показали, что значительная часть 

населения России (около 76% избирателей) поддерживает противников 

большевиков, выступавших за буржуазную демократию эсеров, 

меньшевиков, кадетов. Однако большевики имели подавляющий перевес в 

столицах, крупных промышленных центрах и на фронтах. В результате, по 

сохранившимся спискам среди 715 депутатов было 183 большевика, 17 

меньшевиков, 412 эсеров ( из них – 30 левых эсеров), 81 – от 

национальных групп, 2 народных социалиста, 16 кадетов. 

26 ноября 1917г. Совнарком принял постановление, согласно 

которому кворум Учредительного собрания должен был составлять 400 

депутатов, поскольку железнодорожный транспорт был парализован, и 

депутаты с окраин не смогли бы добраться до Петрограда. 3 января 1918 г. 

постановлением ВЦИК Учредительное собрание было лишено 

законодательных прерогатив. Утром 5 января 1918 г. была расстреляна 

демонстрация, проходившая под лозунгом «Вся власть Учредительному 

собранию». Несколько человек погибло. В этот же день была обстреляна 

машина В.И. Ленина. 

Тем не менее, 5 января 1918 года в 4 часа дня в Петрограде в 

Таврическом дворце начало свою работу Учредительное собрание. В его 

работе приняло участие 410 депутатов. На пост председателя 

Учредительного собрания были предложены кандидатуры В.М. Чернова 

(правый эсер) и М.А. Спиридоновой (левая эсерка). За В.М. Чернова 

проголосовало большинство – 244 депутата. Таким образом, 

председателем Учредительного собрания был избран лидер правых эсеров 

В.М. Чернов 

Группа депутатов-большевиков во главе с Я.М. Свердловым с 

первых же минут заседания предложила принять подготовленную ВЦИК 

«Декларацию нрав трудящегося и эксплуатируемого народа», но их 

предложение принято не было. Повестка дня была принята эсеровская 

(большинством в 237 голосов). После этого большевики демонстративно 

покинули зал заседаний. Чуть позже собрание покинули левые эсеры. 



После ухода группы депутатов собрание лишилось кворума, но 

продолжало заседать до поздней ночи. 

Умеренные социалисты предложили обсуждение вопросов о 

создании «однородного социалистического правительства», а также ряда 

законов о земле, о мире и о провозглашении Российской демократической 

федеративной республики. Ряд депутатов, в том числе И.Г. Церетели и 

В.М. Чернов требовали передать всю полноту власти Учредительному 

собранию. Вопрос о дальнейшей судьбе Учредительного собрания 

рассматривался Советом Народных Комиссаров 6 января 1918 г. В ту же 

ночь ВЦИК принял декрет о роспуске собрания. Бывшие депутаты – 

большевики и вые эсеры – были включены в состав ВЦИК. 18 января 1918 

г. СНК принял декрет, предписывавший устранить из всех принятых ранее 

законов ссылки на Учредительное собрание. 

После роспуска Учредительного Собрания, 10 января 1918 года 

открывается ІІІ Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов, на котором присутствуют 710 делегатов (из них 434 – 

большевики). 13 января 1918 г. начинает работу ІІІ Всероссийский съезд 

Советов крестьянских депутатов. В его работе принимают участие 422 

делегата. 13 января 1918 г. съезды объединили свою работу. Советы также 

слились и получили название «Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов» (По Конституции 1918 г. они будут 

называться «Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»). 

III Всероссийский съезд Советов принимает документы, 

оформляющие структуру и полномочия органов государственной власти. В 

наименовании правительства постановлением Съезда снимается слово 

«временное». 

Новый государственный аппарат был сформирован следующим 

образом. Высшим законодательным органом был провозглашен съезд 

Советов. В перерывах между съездами эти функции исполнял 

Всероссийский Цен тральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшим 

исполнительным органом являлся Совет Народных Комиссаров во главе с 

В.И. Лениным. 

Поскольку в декабре 1917 года был заключен блок большевиков и 

левых эсеров, в состав СНК вошли также и их представители: народный 

комиссар юстиции – И.З. Штейнберг; народный комиссар почт и 

телеграфов – П.П. Прошьян; народный комиссар земледелия – А.Л. 

Колегаев; народный комиссар по местному самоуправлению – В.Е. 



Трутовский; народный комиссар имуществ Российской республики – В.К. 

Карелин. 

Был избран новый ВЦИК: 162 большевика; 143 представителя 

других партий; 122 левых эсера. Кроме того, съезд утвердил «Декларацию 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласил Российскую 

республику Федерацией, постановил разработать конституцию. Решением 

ЦК РКП (б) от 30 марта 1918 г. для разработки Конституции была создана 

специальная комиссия. В комиссию пропорционально их составу во 

ВЦИК, вошли представители от партий: большевиков – Я.М. Свердлов, 

М.Н. Покровский, ИВ. Сталин; от фракции левых эсеров – Д.А. 

Магеровский, А.А. Шрейдер, от эсеров-максималистов – А.И. Бердников с 

совещательным голосом. Кроме того, в комиссию вошли представители 

наркоматов по делам национальностей, финансов, по военным делам, 

юстиции, внутренних дел и ВСНХ. Возглавил комиссию Я.М. Свердлов, 

заместителем стал М.Н. Покровский, а секретарем  – В.А. Аванесов. Съезд 

принял также закон «О социализации земли», основанный на декрете «О 

земле». На съезде был избран новый ВЦИК в количестве 306 членов (160 

большевиков, 125 левых эсеров). 

Союз большевиков и эсеров оказался очень непрочным. 

Противостояние началось в марте 1918 года. После ратификации 

Брестского мира IV Всероссийским съездом Советов левые эсеры вышли 

из правительства. В то же время, в мае 1918 года правые эсеры и 

меньшевики провозгласили своей неотложной и первоочередной задачей 

свержение власти большевиков. 

14 июня 1918 г. ВЦИК принял решение считать недопустимым, 

чтобы в Советах оставались представители правых эсеров и меньшевиков. 

24 июня ЦК левых эсеров принял решение организовать ряд 

террористических актов против «представителей германского 

империализма». Всемерно способствовать расторжению Брестского мира 

было решено и на III съезде партии левых эсеров (28 июня – 1 июля 1918 

г.). 

4 июля 1918 г. начал свою работу V Всероссийский съезд Советов, 

где по количеству мандатов левые эсеры занимали второе место после 

большевиков. Именно в этот момент они и попытались поднять мятеж с 

целью захвата власти. 6 июля 1918 г. был убит посол Германии в России 

граф В. фон Мирбах, что, по мнению заговорщиков, должно было сорвать 

Брестский мир. Мятежники арестовали председателя ВЧК Дзержинского, 

председателя Моссовета Смидовича, захватили телеграф, телефонную 



станцию и разослали воззвания и телеграммы с сообщением о том, что 

власть находится у них в руках. Но на другой же день, 7 июля, мятеж был 

подавлен и начались аресты левоэсеровской фракции V Всероссийского 

съезда Советов, а затем разгромлен отряд ВЧК (командир – левый эсер 

Д.И. Попов). 

Попытки поднять вооруженные восстания предприняты были еще в 

23 городах России, в том числе в Ярославле, Вологде, Муроме, Рыбинске, 

Костроме и др. Многие мятежи проходили под лозунгом созыва 

Учредительного собрания. 30 августа 1918 г. в Москве Фанни Каплан 

ранила В.И. Ленина, а в Петербурге Леонид Канегисер убил председателя 

Петроградского ЧК М.С. Урицкого. В ответ на это 5 сентября 1918 г. СНК 

принял постановление о «красном терроре». Начинается наступление на 

меньшевиков, эсеров и анархистов, однако полное вытеснение их из всех 

местных органов власти, аресты, высылка и уничтожение наиболее 

крупных лидеров закончатся только в начале 20-х гг. 

4 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов (проходил с 4 

по 10 июля в Москве, 6 по 8 июля съезд прерывал свою работу в связи с 

восстанием левых эсеров) началось обсуждение проекта конституции. 10 

июля 1918 г. первая Конституция РСФСР была утверждена съездом, а 19 

июля – опубликована в «Известиях ВЦИК» и вступила в действие. 

Конституция РСФСР 1918г. состояла из шести разделов: 1. Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 2. Общие положения 

Конституции; 3. Конструкция Советской власти; 4. Активное и пассивное 

избирательное право; 5. Бюджетное право; 6. О гербе и флаге РСФСР. 

Конституция закрепила политическую основу – Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов; диктатуру пролетариата в форме 

Республики Советов; федеративный принцип государственного устройства 

РСФСР. В основу построения и деятельности советского государственного 

аппарата был положен принцип демократического централизма. По 

Конституции трудящиеся получили право избирать и быть избранными в 

органы Советской власти; свободу слова, собраний, митингов, шествий, 

союзов. Политические права предоставлялись только трудящимся. Рабочие 

имели преимущество, при выборах перед крестьянами. Выборы во все 

звенья Советов, кроме городских и сельских, были многостепенные, 

непрямые. Правом избирать и быть избранным пользовались трудящиеся, 

достигшие ко дню выборов 18 лет, независимо от вероисповедания, 

национальности, пола, оседлости. Избиратели имели право отозвать 

избранного депутата. Эксплуататорские элементы политических прав (в 



том числе избирательных) были лишены. Конституция закрепила 

обязанности граждан – труд и защиту социалистического Отечества. При 

этом право защищать Отечество с оружием в руках предоставлялось 

только трудящимся. В целях обеспечения за трудящимися действительной 

свободы совести церковь отделялась от государства и школа от церкви, а 

свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признавалась за 

всеми гражданами. Основной задачей переходного этапа Конституция 

называла установление диктатуры городского и сельского пролетариата и 

беднейшего крестьянства в целях полного подавления буржуазии, 

уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма. 

7 декабря 1917 года была создана ВЧК (Всероссийская 

Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) во 

главе с Ф.Э. Дзержинским, а затем и местные ЧК в других городах. Была 

упразднена буржуазная судебная система. Создавались народные суды и 

революционные трибуналы. Первых судей назначали сами Советы. 6 июня 

1918 г. восстановлена смертная казнь. 

Формировалась Красная Армия. 15 января 1918 г. был принят 

декрет о формировании Красной Армии на добровольных началах. Однако 

гражданская война и иностранная интервенция заставили советских 

лидеров принять 29 мая 1918 года декрет о всеобщей воинской 

обязанности. 19 августа 1918 г. СНК принят декрет об объединении всех 

Вооруженных Сил Республики и передаче их в ведение наркома по 

военным делам. 

Короткий период от октября 1917 года до марта 1918 г. В.И. Ленин 

образно назвал «красногвардейская атака на капитал». В основе 

экономических представлений большевиков накануне революции лежали 

теоретические принципы марксизма – будущая экономика мыслилась как 

нерыночная, средства производства подлежали полному обобществлению, 

товарно-денежные отношения должны были быть вытеснены 

централизованным распределением. В экономике России в этот момент 

сосуществовали элементы пяти укладов: социалистического, 

государственного капитализма, частнохозяйственного капитализма, 

мелкотоварного и патриархального. Социалистический сектор экономики 

возник в результате национализации. 

В декабре 1917 г. внешняя торговля была поставлена под контроль 

Наркомата торговли и промышленности, а в апреле 1918 г. – объявлена 

государственной монополией. С лета 1917 года большевики говорили о не-



обходимости развернуть прямой товарообмен. Декретом СНК 26 марта 

1918 года система товарообмена вводилась повсеместно. 

2 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК для организации 

народного хозяйства и государственных финансов учрежден Высший 

Совет народного хозяйства при СНК. Он подчинялся непосредственно 

правительству, и имел двойную структуру: вертикальную – отраслевые 

главки (ведавшие отдельными отраслями промышленности) и 

горизонтальную – региональные советы народного хозяйства. 

Первоначально ВСНХ возглавил В.В. Осинский, а с февраля 1918 г. – А.И. 

Рыков.  

14 ноября 1917 г. принят декрет о введении рабочего контроля на 

производстве. При разработке декрета о рабочем контроле столкнулись два 

различных подхода: меньшевики, позиции которых были достаточно 

сильны в профсоюзных организациях, считали, что органы рабочего 

контроля должны в основном наблюдать за деятельностью администрации 

предприятий. Теоретически рабочий контроль должен был осуществляться 

всеми трудящимися предприятия через выборный заводской комитет, 

рабочие получали доступ к документам предприятия, к вопросам найма и 

увольнения, к складам и т.д. 

Однако из-за саботажа промышленников и неумения рабочих 

наладить управление предприятиями в мае 1918 г. провозглашен курс на 

национализацию и госконтроль над национализированными 

предприятиями, что было закреплено декретом СНК от 28 июня 1918 г.; 

функции контроля переданы Высшему совету народного хозяйства. 

Однако на данном этапе еще не ставился вопрос полной ликвидации 

частного капитала. Для организации крупного государственного 

производства, напротив, необходим был временный союз с буржуазией 

(поскольку ни у самих рабочих, ни у нового правительства не было 

собственных навыков организации работы предприятий). Сама буржуазия 

тоже не спешила начать сотрудничать с новой властью. Начавшаяся вскоре 

интервенция и гражданская война вынудили Советское правительство 

ускорить темпы национализации и перейти от национализации отдельных 

предприятий к национализации целых отраслей. 

Декрет о земле, принятый на ХІ съезде Советов, предусматривал 

безвозмездную отмену права частной собственности на землю и 

уравнительное распределение земли среди «всех граждан Российского 

государства, желающих обрабатывать ее своим трудом» при 

одновременном запрещении наемного труда. Крестьян освободили от 



ежегодных платежей за аренду земли, был ликвидирован их 

трехмиллиардный долг банкам. Практическое выполнение декрета о земле 

поручалось Советам или земельным комитетам. Главную роль в них 

играли эсеры. Повсеместно проходили конфискации и разделы поместий. 

В основном конфискация была завершена к весне 1918 г. В соответствии с 

Декретом, каждая крестьянская семья должна была владеть в среднем 2-3 

десятинами земли. Хотя за неимением скота и техники земля не могла 

быть использована рационально, престиж большевиков в деревне возрос. 

В феврале ВЦИК принял «Основной закон о социализации земли», 

который фактически закреплял уравнительное распределение земли. 

Несмотря на то, что большевики пошли именно на такое решение 

аграрного вопроса, они с самого начала полагали, что уравнительное 

распределение земли в деревне должно вызвать дальнейшее расслоение и 

обострение борьбы между зажиточным и беднейшим крестьянством. 

Социалистический уклад в сельском хозяйстве представляли совхозы, но в 

этот период времени они находились только в стадии становления – к 

осени 1918 г. будет насчитываться только 459 совхозов. 

Начинается насильственное изъятие хлебных запасов у зажиточных 

крестьян. Фактически, ставка делалась на натравливание рабочих на 

крестьян и крестьян друг на друга. При местных продовольственных 

комитетах создавались особые отряды, формируемые преимущественно в 

потребляющих районах из рабочих, рекомендованных партийными, 

советскими или профсоюзными организациями. 11 июня 1918 г. принят 

декрет об организации комитетов деревенской бедноты, которые должны 

были оказывать содействие местным продовольственным отрядам в 

изъятии хлебных излишков. 

Социальная политика большевиков во многом диктовалась их 

классовым подходом. Декретом от 10 ноября 1917 г. уничтожена сословная 

система, отменены дореволюционные чины, титулы и награды. 

Установлена выборность судей; проведена секуляризация гражданских 

состояний. Установлено бесплатное образование и медицинское 

обслуживание (декрет от 31 октября 1918 г.). Женщины уравнивались в 

правах с мужчинами (декреты от 16 и 18 декабря 1917 г.). Декрет о браке 

вводил институт гражданского брака. 

Декретом СНК от 20 января 1918 г. церковь отделена от 

государства и от системы образования. Большая часть церковного 

имущества конфискована. Патриарх Московский и всея Руси Тихон 



(избран 5 ноября 1917 г.) 19 января 1918 г. предал анафеме Советскую 

власть и призвал к борьбе против большевиков. 

 

Вопросы: 

11. В чём суть правительственного кризиса, разразившегося в ноябре 

1917 г.? 

12. Назовите органы власти, сформированные на ІІ съезде Советов. 

13. Какие вопросы рассматривались на Учредительном собрании в январе 

1918 г.? По каким причинам оно было разогнано? 

14. Охарактеризуйте двухпартийную систему, сложившуюся в результате 

союза большевиков и эсеров. 

15. Дайте оценку первой советской Конституции 1918 г. 

16. Раскройте структуру управления государством согласно конституции 

РСФСР 1918 г. 

17. Какие преобразования были проведены большевиками в сфере 

промышленности? 

18. Охарактеризуйте положение сельского хозяйства в 1917 – 1918 гг. 

19. В чём суть социальной политики большевиков? 

20. Дайте оценку взаимоотношениям между государством и церковью. 

 

Контрольный тест: 

1. Большевистскую идею вооружённого восстания на ІІ Всероссийском 

съезде Советов поддержали: 

а) меньшевики; 

б) левые анархисты; 

в) правые анархисты; 

г) левые эсеры; 

д) правые эсеры. 

 

2. Учитывая опыт Временного правительства, растерявшего кредит 

доверия, В. Ленин предложил ІІ съезду Советов принять декрет 

(декреты) о: 

а) мире; 

б) мире и земле; 

в) земле и власти; 

г) власти, земле и мире; 

д) мире, земле и свободе. 

 



3. «Декларация прав народов России», провозгласившая принцип 

равноправия наций, была принята: 

а) 2 ноября 1917 г.; 

б) 2 декабря 1917 г.; 

в) 2 января 1918 г.; 

г) 2 февраля 1918 г.; 

д) 2 марта 1917 г. 

 

4. Гражданские права мужчин и женщин в России были уравнены: 

а) Манифестом 17 октября 1905 г.; 

б) специальным законом, принятым IV Государственной думой в 1912 г. 

в) в марте 1917 г. решением Временного правительства; 

г) Декретом Совнаркома 18 декабря 1917 г.; 

д) 10 января 1918 г. ІІІ всероссийским съездом рабочих и солдатских 

депутатов. 

 

5. В декабре 1917 г. для «борьбы с контрреволюцией, саботажем и 

спекуляцией» при Совете народных комиссаров создают: 

а) ЧОН (части особого назначения); 

б) ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную комиссию); 

в) Народную милицию; 

г) Уголовный розыск; 

д) Спецотряды из числа латышских стрелков. 

 

6. Первый карательный орган советской власти (ВЧК) возглавил: 

а) Л. Троцкий; 

б) В. Менжинский; 

в) Ф. Дзержинский; 

г) Г. Сокольников; 

д) И. Вацетис. 

 

7. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви был 

издан в … году: 

а) январе; 

б) феврале; 

в) марте; 

г) апреле; 

д) мае. 



 

8. Решение большевиков о разгоне Учредительного собрания было 

поддержано: 

а) левыми эсерами; 

б) левыми анархистами; 

в) правыми анархистами; 

г) меньшевиками; 

д) частью монархистов. 

 

9. Россия была провозглашена Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой: 

а) 25 октября 1917 на ІІ Всероссийском съезде Советов; 

б) 2 ноября 1917 г. с принятием Совнаркомом Декларации прав народов 

России; 

в) в соответствии с Конституцией 1918 г.; 

г) 7 января 1918 г. в связи с роспуском Учредительного собрания; 

д) 3 марта 1918 г. после подписания в Бресте мирного договора с 

Германией. 

 

10. Первая Советская Конституция была принята на: 

а) ІІ Всероссийском съезде Советов (ноября 1917 г.); 

б) ІІІ всероссийском съезде Советов (январь 1918 г.); 

в) VII съезде РКП(б) (март 1918 г.); 

г) VIII съезде РКП(б) (март 1919 г.); 

д) V всероссийском съезде Советов (июль 1918 г.). 

 

11. Национализацию промышленности большевики начали проводить 

по: 

а) отраслям; 

б) регионам; 

в) отдельным промышленным центрам; 

г) соображениям экономической целесообразности; 

д) политическим мотивам. 

 

12. В апреле 1918 г. В. Ленин заявил об изменении внутриполитического 

курса и был готов отказаться от марксистского принципа: 

а) От каждого по способности – каждому по труду; 

б) Кто не работает, тот не ест; 



в) Равной оплаты труда рабочего и чиновника; 

г) Пролетарской диктатуры; 

д) Самоопределения наций ради сохранения единой России в исторически 

сложившихся традициях. 
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Тема 3: Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия 

 

Основные положения: 

Исходя из определения гражданской войны, есть несколько точек 

зрения на ее начало и периодизацию: 

– способ разрешения противоречий между сторонами с помощью 

вооруженных сил (противоборство воюющих армий, движение фронтов, 

мобилизация экономики и т.д.) – начинается с середины 1918 г. и 

продолжается до конца 1920 г., хотя военные действия продолжались и 

после 1920 г.; 

– противостояние классов и общественных групп, в отличие от 

обычных войн, она не имеет четких границ – ни временных, ни 

пространственных; 

– вооружённая борьба между различными группами населения, 

имевшая в своей основе глубокие социальные, национальные и 

политические противоречия, проходившая при активном вмешательстве 

иностранных сил в различные этапы и стадии, принимавшая различные 

формы, включая восстания, мятежи, разрозненные столкновения, 

крупномасштабные операции с участием регулярных армий, действия 

вооружённых отрядов в тылу существовавших правительств и 

государственных образований, диверсионно-террористические акции. 

Не существует единого мнения о периодизации гражданской 

войны. Советские историки выделяли, как правило, три периода: конец 

мая 1918г. – март 1919г.; март 1919г. – март 1920 г.; апрель 1920 г. – 

ноябрь 1920 г. 

В 90-е годы академик Ю. Поляков предложил свою периодизацию 

гражданской войны: февраль-март 1917г. – свержение самодержавия, 

открытый раскол общества – главным образом, по социальному признаку; 

март-октябрь 1917 г. – неудача российской демократии в попытке 

установить гражданский мир, усиление социально-политического 

противостояния в обществе; октябрь 1917 г. – март 1918 г. – свержение 

большевиками Временного правительства, установление Советской 

власти, новый раскол общества, распространение вооруженной борьбы (в 

т.ч. и Брестский мир как один из факторов раскола); март-июнь 1918 г. – 

локальные военные действия, формирование белых и красных 

вооруженных сил; лето 1918 г. – конец 1920 г. – гражданская война между 

массовыми регулярными армиями, иностранная интервенция, 



партизанская борьба в тылах, милитаризация экономики; 1921 – 1922 гг. – 

затухание гражданской войны, ее локализация на окраинах и полное 

окончание. 

Значительная часть современных историков выделяет четыре 

периода гражданской войны: 

I период – май 1918 г. – осень 1918 г.; 

II период – ноябрь 1918 г. – весна 1919 г.; 

III период – весна 1919 г. – весна 1920 г.; 

IV период – апрель – ноябрь 1920 г. 

После разгона учредительного собрания обстановка в стране 

становится чрезвычайно напряженной. Еще одной причиной 

надвигающейся гражданской войны стало подписание Брестского мира. 

Другие причины гражданской войны в России: 

 национализация всей земли, конфискация помещичьих 

земель; 

 национализация промышленности, ликвидация товарно-

денежных отношений; 

 создание однопартийной политической системы; 

установление диктатуры пролетариата. 

Традиционно гражданская война воспринимается как 

противостояние «Красной Армии» и «Белой гвардии». «Белая гвардия» — 

устойчивое название, под которым объединяется движение, 

возглавлявшееся генералами М.В. Алексеевым, П.Н. Врангелем, А.И. 

Деникиным, А.В. Колчаком, Л.Г. Корниловым, Е.К. Миллером и Н.Н. 

Юденичем. 

Меньшевики и эсеры хотели отстранить большевиков от власти 

мирным путем, при помощи Учредительного собрания. Но в январе 1918 

г. ВЦИК принял декрет о его роспуске. Это событие шокировало партии 

революционной демократии. Теперь они склонялись к тому, что 

необходима вооруженная борьба с большевиками. Складывались центры 

антибольшевистского движения. Весной 1918 г. началась интервенция – 

насильственное вмешательство одной или нескольких стран во 

внутренние дела другой страны или в ее взаимоотношения с третьими 

странами. В качестве предлога для развязывания интервенции некоторые 

историки указывают на прибытие в Мурманск и в Архангельск в марте 

1918 г. английских, французских и американских войск (под предлогом 

охраны от немцев военных грузов, поставленных России союзниками в 

1916 – 1917 гг.). 



Летом того же года эсеры выступили против большевиков. 6 июля 

они попытались свергнуть советское правительство, но эта попытка не 

удалась. И в итоге тех, кто выступал против большевиков, убирали из всех 

Советов. 

Тяжелая военно-политическая обстановка в стране привела к тому, 

что 16 июля 1918 г. была расстреляна царская семья Романовых. Советское 

правительство активно боролось за власть и защищало ее. Были созданы 

Совет рабочей и крестьянской обороны и Революционный военный совет 

Республики (РВСР). 

В июне 1918 г. был образован Восточный фронт для подавления 

восстания чехословацкого корпуса. Главнокомандующий – И.И. Вацетис. 

В сентябре Красная армия перешла в контрнаступление, и противник был 

изгнан за Урал. 

Пик Гражданской войны пришелся на 1918 – 1919 гг. После 

завершения Первой мировой войны усилилась иностранная интервенция. 

Страны Антанты начали помогать «белым». В Прибалтике и Сибири, на 

Кубани и Северном Кавказе формировались армии. Главнокомандующие: 

в Сибири – Колчак, в Прибалтике – Юденич, на Кубани и Северном 

Кавказе – Деникин. В начале 1919 г. стал разрабатываться план нанесения 

удара по советской власти сразу с трех сторон. Но ничего не вышло. Летом 

1919 г. армию Колчака вытеснили в Сибирь. Там была установлена 

советская власть. А в феврале 1920 г. Колчак был расстрелян. 

Два наступления Юденича на Петроград – в мае и октябре 1919 г. – 

провалились. В июле того же года, захватив Украину, начала наступление 

на Москву армия под предводительством Деникина. Советское 

правительство сформировало еще один фронт – Южный. Красная армия 

двинулась в наступление. В конце 1919 – начале 1920 г. армия Деникина 

была разбита, и восстановлена советская власть на юге России, на Кавказе 

и Украине. Оставшуюся часть Добровольческой армии принял под 

командование Врангель. 

На переговорах советского правительства с Польшей, которую оно 

признало независимой, решался вопрос об установлении государственной 

границы. Но ни о чем конкретном договориться не удалось. В июле 1920 г. 

польская армия была разбита в Белоруссии и на Украине. Красная армия 

предприняла закончившуюся провалом попытку наступления на Варшаву. 

В марте 1921 г. был подписан советско-польский мир. 

Завершением Гражданской войны стало поражение армии 

Врангеля. В 1920 г. свергнута власть хивинского хана и бухарестского 



эмира. При поддержке РКП(б) правительство мусаватистов и дашнаков 

было ликвидировано и созданы Азербайджанская, Армянская, Грузинская, 

Хорезмская и Бухарская Советские Республики. Причиной победы стало 

то, что действия оппозиции были несогласованны, тогда как большевики 

создали специальную армию для защиты советской власти и обвиняли 

противников в том, что они предают национальные интересы страны. 

Война, в которой погибло около 8 млн. человек, привела к ухудшению 

экономической обстановки в стране. 

Военный коммунизм – непосредственный переход к 

коммунистическому производству и распределению – так называется 

внутренняя политика Советского правительства летом 1918 – вначале 1921 

гг. Некоторые историки считают началом «военного коммунизма» май 

1918 г. – провозглашение продовольственной диктатуры; другие считают 

началом 1919 г., и даже начало 1920 г. 

Основные черты военного коммунизма: 

1) национализация всей промышленности. К февралю 1918 г. в 

собственность государства перешли предприятия, ранее принадлежавшие 

казне царской фамилии, а также отдельные частные предприятия. В марте 

– июне началась национализация некоторых отраслей промышленности. 

Например, декретом 20 июня 1918 г. была национализирована нефтяная 

промышленность, а 28 июня – крупная промышленность и предприятия 

железнодорожного транспорта. Летом 1919 – в начале 1921 гг. темпы 

национализации возросли: с ноября 1920 г. началась национализация 

мелких промышленных заведений. 

2) сверхцентрализация экономики. Увеличивается число главков и 

центров, управляющих отдельными отраслями промышленности. В конце 

1918 г. их насчитывалось около 20, а к концу гражданской войны – более 

50. Поначалу они создавались в традициях военного времени – на основах 

коллегиальности и широкого представительства различных органов и 

организаций. Постепенно в них усиливается тенденция к личной 

ответственности, централизации. Коммунизм начинают отождествлять с 

централизмом. 

3) запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных 

отношений, натуральная оплата труда рабочих и служащих, 

бесплатность коммунальных услуг. После декрета 21 ноября 1918 г. о 

переходе всей системы распределения в руки государства отпуск товаров 

производится через потребительские коммуны и кооперативы. Во второй 

половине 1920 г. введен бесплатный проезд на транспорте, отменена плата 



за почтово-телеграфные операции с учреждений, стали бесплатными 

пользование телефоном, водопроводом, газом, электричеством, жильем. 

Были приняты декреты об отмене платы за лекарства и даже за предметы 

широкого потребления. Для детей было введено бесплатное питание. 

4) уравнительная оплата труда рабочих и служащих. 

5) всеобщая трудовая повинность (введена 29 января 1920 г.). Все 

трудоспособные граждане России от 16 до 50 лет обязаны были заниматься 

«обшественнополезным» трудом, в противном случае они привлекались к 

нему принудительно. Мобилизация по трудовой повинности 

приравнивалась. к мобилизации в армию. 

6) продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству 

по твёрдым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов (введена с 11 января 

1919 г.). Проводилась органами Наркомпрода, продотрядами, комбедами, 

местными Советами. Плановые задания развёрстывались по уездам, 

волостям, селениям, крестьянским дворам. К 1920 г. разверстка 

распространилась на картофель, овощи и др. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию «Гражданская война». 

2. Перечислите различные точки зрения на периодизацию Гражданской 

войны в советской и современной историографии.  

3. Назовите истоки Гражданской войны в России. 

4. Какие социальные силы на разных этапах Гражданской войны 

поддерживали «красных» и «белых»? 

5. Дайте оценку идеологии «Белого дела». 

6. Какие преобразования были проведены на территории, подвластной 

А. Колчаку? 

7. Назовите организационно-политические мероприятия большевиков в 

реализации своей программы. 

8. Раскройте истоки и причины крестьянских восстаний в годы 

Гражданской войны. 

9. Дайте характеристику лидерам крестьянских восстаний в данный 

период. 

10. Раскройте основные черты политики «военного коммунизма». 

 

Контрольный тест: 

1. Гражданская война в России стала войной политических сил, 



социальных и этнических групп, отдельных личностей. Наиболее 

организованными и непримиримо враждебными оказались: 

а) большевики и эсеры; 

б) большевики и монархисты; 

в) красные и белые; 

г) русские и поляки; 

д) В.И. Ленин и А.В. Колчак. 

 

2. Антибольшивистское движение получило название «белого»: 

а) по контрасту с красным – революционным; 

б) потому что этот цвет символизировал законность и порядок; 

в) цвету парадной формы казачьих частей; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 

 

3. Борьбу с советской властью в Забайкалье возглавил атаман: 

а) А. Дутов; 

б) А. Каледин; 

в) Я. Слащев; 

г) П. Краснов; 

д) Г. Семёнов. 

 

4. Присутствие военных кораблей стран Антанты в Российских портах 

стало рассматриваться как прямая угроза советской власти после: 

а) разгона в январе 1918 г. Учредительного собрания; 

б) принятия 29 января 1918 г. Декрета об организации красного флота; 

в) заключения Брестского мира; 

г) выступления Чехословацкого корпуса 25 мая 1918 г.; 

д) Провозглашения 18 ноября А. Колчака «Верховным правителем 

России». 

 

5. В борьбе против власти большевиков страны Антанты первоначально 

делали ставку на: 

а) японцев, высадившихся в апреле 1918 г. во Владивостоке; 

б) донское казачество; 

в) чехословацкий корпус; 

г) партию эсеров; 

д) украинскую Центральную Раду. 



 

6. Поворотным моментом, определившим вступление гражданской войны 

в новую фазу, стал (стало): 

а) выступление чехословацкого корпуса; 

б) разгон учредительного Собрания; 

в) уход военных кораблей США, Англии и Франции из российских портов; 

г) создание Восточного фронта; 

д) образование в сентябре 1918 г. Уфимской директории. 

 

7. Крестьянские восстания и партизанское движение на территории, 

подконтрольной колчаковскому правительству: 

а) носили локальный характер; 

б) изредка возникали на окраинах и в малонаселённых районах; 

в) приобрели огромный размах; 

г) были спровоцированы местными организациями РСДРП в трёх 

городах и прилегающих к ним районах; 

д) стали суровой реальностью в национальных районах Сибири. 

 

8. Белое движение, несмотря на временные успехи и помощь из-за 

рубежа, потерпело поражение, потому что: 

а) его лидеры не смогли предложить народу привлекательной 

программы; 

б) на контролируемых белыми территориях восстанавливались законы 

Российской империи; 

в) собственность была возвращена прежним владельцам ; 

г) отказалось от сотрудничества с меньшевиками, эсерами, 

анархистами и их сторонниками; 

д) верно всё указанное. 

 

9. Утверждение о том, что белые движение начали «почти святые», а 

закончили «почти бандиты», принадлежит: 

а) В. Шульгину; 

б) П. Струве; 

в) П. Милюкову; 

г) А. Колчаку; 

д) В. Ленину. 

 



10. Чтобы в условиях гражданской войны и безудержной инфляции 

обеспечить существование рабочего класса, государство пошло на: 

а) бесконтрольное печатание бумажных денег; 

б) выдачу зарплаты продуктовым пайком и отмену платы за 

коммунальные и иные услуги; 

в) перевод рабочих на казарменное положение; 

г) выдачу талонов на питание и другие виды услуг вместо денег для всех 

работающих; 

д) постепенный перевод всех горожан вплоть до младенцев и стариков 

на положение красноармейцев. 

 

11. Введение чрезвычайных мер, названных политикой «военного 

коммунизма», привело в сфере рыночной торговли к: 

а) её полному свёртыванию; 

б) распространению нелегальной торговли; 

в) развитию меновой торговли на «чёрных рынках»; 

г) верно 2 и 3; 

д) верно 1 и 2. 

 

12. В первой половине мая 1919 г., когда Красная армия одержала 

решающие победы над колчаковцами, на Петроград началось наступление: 

а) английской эскадры и французского десанта; 

б) генерала Н.Юденича;  

в) казачьих частей генерала П. Краснова; 

г) финских белогвардейцев; 

д) белополяков. 

 

13.  Главным событием гражданской войны в 1920 г. было:  

а) разгром Н. Юденича; 

б) война с Польшей; 

в) разгром А. Деникина; 

г) взятие Крыма; 

д) операция по освобождению Архангельска и Мурманска. 

 

14. Вступившая в 1920 г. на польскую территорию Красная армия: 

а) была встречена хлебом-солью; 

б) получила почти повсеместную поддержку населения; 

в) встретила отпор; 



г) была поддержана лишь рабочими Лодзи; 

д) встретила полную поддержку Лодзи и Кракова. 

 

15. В 1920 г. гражданская война была фактически завершена. Красные 

смогли отпраздновать победу благодаря: 

а) вялым действиям стран Антанты; 

б) несогласованности действий белого движения с экспедиционными 

войсками Антанты; 

в) поддержке многомиллионного крестьянства; 

г) поддержке армии Н. Махно; 

д) поддержке национальных движений. 
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Тема 4. Положение советских республик при переходе от военной к 

мирной жизни 

 

Основные положения: 

Итогом политики «военного коммунизма» стал экономический и 

политический кризис начала 20-х гг. Из-за недостатка топлива остановился 

железнодорожный транспорт. Не работали почта, телеграф, остановились 

некоторые предприятия (не было средств, чтобы наладить их работу). 

Сокращение крестьянских посевов привело к тому, что в январе начались 

перебои с хлебом даже в Москве и Петрограде. В Тамбовской области 

ширится крестьянское повстанческое движение (Антоновщина). В 1921 г. 

страну постигло стихийное бедствие. В результате засухи и неурожая на 

Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и ряде других районов начался 

голод. Для преодоления страшного бедствия была создана Центральная 

комиссия помощи голодающим во главе с М.И. Калининым (Помгол). 

Население пострадавших от засухи губерний полностью освобождалось от 

налогов. До конца 1921 г. туда было направлено 12 млн. пудов семян. В 

первой половине августа 1921 г. в Берлине создан «Заграничный комитет 

для организации международной помощи голодающим Советской 

России». 

Начинается «деклассирование» пролетариата – отлив в деревню; 

одной из форм борьбы стали «волынки» и «зажигалочничество» на 

предприятиях. В начале 1921 г. начались забастовки рабочих. 

Демобилизация возвратила в Россию «повстанческий элемент в 

невероятном количестве». Растет бандитизм. В марте 1921 г. в Кронштадте 

произошло восстание, выдвинувшее лозунги «Вся власть Советам, а не 

партиям», «За Советы без большевиков», отмена продовольственной 

разверстки, свобода торговли. 

Основные элементы этой политики: подоходный прогрессивный 

налог с крестьянства (1921 – 1922 гг. – продналог), свобода торговли, 

разрешение аренды небольших частных предприятий, найму рабочей 

силы, отмена карточной системы и нормированного снабжения, платность 

всех услуг, перевод промышленности на полный хозрасчет и 

самоокупаемость. Первым шагом к введению НЭПа стало решение о 

замене продразверстки натуральным налогом (8 марта 1921 г. на X съезде 

РКП(б)). 

Основные принципы организации промышленности в условиях 

НЭПа, намеченные в общих чертах в решениях X Партконференции, были 



более детально разработаны в постановлении пленума ЦК партии 9 августа 

1921 г. 12 августа 1921 г. были утверждены «Основные положения к 

восстановлению крупной промышленности, поднятию и развитию 

производства», знаменовавшие собой начало перевода промышленности на 

основы хозрасчета. 

В июле начинается денационализация предприятий, где по найму 

работало менее 21 человека.  

Была сделана попытка привлечь иностранный капитал – в 1920 г. 

был принят закон о концессиях. Создаются специальные акционерные 

предприятия – русские, иностранные, смешанные. В 1923 г. имелось 24 

смешанных общества. В отличие от концессий в них участвовал и капитал 

советского государства. Одно из самых серьезных – между правительством 

РСФСР и Большим Северным телеграфным обществом на эксплуатацию 

подводных телеграфных линий между Россией, Данией, Японией, Китаем, 

Швецией и Финляндией; в 1922 г. открылась первая международная 

авиалиния Москва-Кенигсберг. Выделялись также шведские фирмы 

«СКФ» (изготовление подшипников), «Газоаккумулятор» и «АСЕА» 

(электромеханическое оборудование), германская фирма «Крупп» 

(металлообработка), смешанное русско-американское акционерное 

общество «Рагаз» (газовая сварка).  

Произведена была также перестройка управления народным 

хозяйством, ослаблена его чрезмерная централизация. Объединения 

государственных предприятий (тресты) перешли на хозрасчет, 

самостоятельно решали вопросы заготовки сырья и реализации готовой 

продукции. В то же время, переход от «военного коммунизма» к НЭПу 

совершался в значительной мере методами «военного коммунизма»: 

группировка предприятий, разбивка их на тресты, распределение средств 

между трестами носили во многом бюрократический характер. Тресты 

создавались путем спешной ликвидации главков, нередко действующие 

предприятия объединялись с бездействующими, оборотных средств не 

хватало, да и те во многом представляли собой неликвиды. На рынке 

нередко устанавливались убыточные цены. В то же время вследствие 

значительной дефицитности бюджета государство отчуждало продукцию 

трестов не только ниже себестоимости, но и бесплатно. 

В конце 1922 г. с выпуска советского червонца начиналась 

денежная реформа. С того времени по март 1924 г. в обращении 

одновременно был устойчивый червонец и падающий совзнак. Обмен шел 

в соотношении 1 червонец на 60 тысяч совзнаков (курс менялся в 



зависимости от покупательной способности последних). К февралю 1924 г. 

оставшиеся совзнаки Госбанк выкупил у населения. В результате реформы 

червонец превратился в наиболее дорогую валюту на мировом рынке. 

Внедрялись в НЭПовскую экономику и элементы долгосрочного 

планирования. Первый такой план быт подготовлен Государственной 

комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) и одобрен на VIIT съезде 

Советов в декабре 1920 г. В феврале 1921 г. была учреждена 

Государственная плановая комиссия (Госплан), возглавил ее Г.М. 

Кржижановский. В Госплан входили крупные специалисты по важнейшим 

отраслям хозяйства, деятели науки и техники: И.Г.Александров, И.М 

Губкин, Д.Н. Прянишников, С.Г. Струмилин, М.А. Шателен и др. 

В октябре 1922 г. был принят новый Земельный кодекс РСФСР, 

крестьяне получили право свободного выхода из общины и выбора форм 

землепользования. Разрешались, хотя и в ограниченном размере, аренда 

земли и применение наемного труда. Государство поощряло развитие 

простых форм кооперации: потребительской, промысловой, кредитной и 

т.д. Насчитывается около 50 различных форм объединений. Начало новому 

законодательству о кооперации положил декрет от 7 апреля 1921 г. Он 

освобождал кооперацию от непосредственной опеки Наркомпрода, но 

сохранял руководство последнего в части выполнения обязательных 

заданий. К 1927 г. сельхозкооперация охватила 1/3 всех крестьянских 

дворов. 

31 декабря 1917 г. подписан Декрет о признании государственной 

независимости Финляндии, в августе 1918 г. – Декрет об отказе от 

договоров о разделе Польши, заключенных царизмом, отделилась Тува 

(1918); образовались и суверенные Советские республики (Украинская – 

декабрь 1917, Эстонская – декабрь 1918, Латвийская – декабрь 1918, 

Литовская – февраль 1918, Белорусская – январь 1919 и т.д.). Малые 

народы, проживавшие компактно, получили в РСФСР автономию двух 

уровней: республиканскую (Башкирская АССР, Татарская АССР, 

Дагестанская АССР и др.) и областную (Бурят-Монгольская АО, Вотская 

АО, Калмыцкая АО, Марийская АО, Чувашская АО). 

В годы гражданской войны оформился военно-политический союз 

суверенных республик. Это было оформлено декретом ВЦИК от 1 июня 

1919 г. В союз первоначально вошли Россия, Украина, Беларусь, Латвия и 

Литва. Последовало объединение вооруженных сил, вводилось единое 

военное командование (Революционный военный Совет РСФСР и Главком 

Красной Армии). Представители республик были включены в состав 



высших органов государственной власти и управления, были объединены 

совнархозы, железнодорожный транспорт, наркоматы труда и финансов. В 

период подготовки к международной конференции в Генуе сложился 

дипломатический союз республик. Такая форма объединения получила 

название договорной федерации. Своеобразие ее заключалось в том, что 

российские управленческие структуры фактически играли роль 

общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были 

включены в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций. Задача 

момента – достижение единства военных действий, – была решена, но 

одновременно суверенитет республик был несколько ограничен. 

Для разработки плана объединения Советских республик в августе 

1922 г. была создана специальная комиссия во главе с В.В. Куйбышевым. 

За основу решения комиссии был взят план, предложенный И.В. 

Сталиным. В соответствии с ним предусматривалось включение в состав 

РСФСР Украинской, Белорусской и Закавказских республик на нравах 

автономии. С Бухарской, Хорезмской народными республиками и с ДРВ 

предлагалось сохранить прежние договорные отношения (план 

автономизации). 

30 декабря 1922 г. состоялся Съезд полномочных представителей 

РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации (I съезд Советов 

СССР). В его работе приняли участие 2215 делегатов, в том числе от 

РСФСР – 1727, УССР – 364, ЗСФСР – 91 и БССР – 33. Почетным 

председателем съезда был избран Ленин. С докладом об образовании 

СССР выступил И.В. Сталин. Он огласил Декларацию и Договор об 

образовании Союза ССР. Съезд избрал Центральный Исполнительный 

Комитет (ЦИК) в составе 371 человека – представителей от всех 

объединившихся республик. Его возглавили 4 председателя – М.И. 

Калинин (РСФСР), Г.И. Петровский (УССР), Н.Н. Нариманов (ЗСФСР), 

А.Г. Червяков (БССР). 

Завершающим этапом оформления СССР была выработка 

Конституции. В январе 1923 г. были образованы конституционные 

комиссии в союзных республиках, а в апреле 1923 г. – создана 

объединенная (расширенная) Конституционная комиссия из 

представителей ЦИК всех союзных республик под председательством 

М.И. Калинина. В январе 1924 г. съезды Советов союзных республик 

ратифицировали Конституцию СССР. 31 января 1924 г. II съезд Советов 

СССР окончательно утвердил ее. Конституция СССР провозглашала 

добровольность объединения республик, их равноправность, свободу 



выхода из СССР, а также право других государств на вхождение в СССР. 

Высшим органом власти объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а между 

съездами – ЦИК, состоявший из двух равноправных палат: Союзного 

Совета и Совета Национальностей (первый избирался съездом из 

представителей республик пропорционально их населению; во второй 

входили по пять представителей от каждой союзной республики и 

автономной области). Высшим исполнительным органом провозглашался 

Совет Народных Комиссаров СССР. Он ведал иностранными делами, 

обороной страны, внешней торговлей, путями сообщения, финансами и 

т.д. В ведении союзных республик оставались внутренние дела, 

земледелие, просвещение, юстиция, социальное обеспечение, здраво-

охранение. (Впоследствии постановление ВЦИК СССР от 12 ноября 1923 

г. «О порядке управления промышленными предприятиями, имеющими 

общесоюзное значение и находящимися в ведении Высших Советов 

Народного Хозяйства» и «Положение о ВСНХ СССР» ограничили права 

союзных республик в области управления промышленностью в пользу 

Союза как целого). 

Сессия ЦИК СССР избрала первое союзное правительство – Совет 

Народных Комиссаров СССР во главе с Лениным. В правительство также 

вошли: заместители председателя СНК Л.Б. Каменев, М.Д. Орахелашвили, 

А.И. Рыков, А.Д. Цурюпа, В.Я. Чубарь.  

В 1921 г. ВЦИК объединил все ревтрибуналы в Верховный 

революционный трибунал. В декабре 1921 г., «в связи с переходом к 

мирному строительству», В.И. Ленин предложил реорганизовать ВЧК, 

ограничив ее компетенцию политическими задачами. Декретом от 6 

февраля 1922 г. ВЦИК реформировал ВЧК, возложив ее функции на 

НКВД, для чего в его составе создал Государственное политическое 

управление (ГПУ – председатель Ф.Э. Дзержинский). На местах вместо 

чрезвычайных комиссий были созданы политотделы. В ноябре 1923 года, в 

связи с образованием СССР, было учреждено единое для всего Союза, 

самостоятельное ведомство охраны государственной безопасности – 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при 

СНК СССР (председатель Ф.Э. Дзержинский, с 1926 г. – В.Р. 

Менжинский). Вначале органы ГПУ были лишены прямых карательных 

функций – декрет ВЦИК от 6 февраля 1922 г. прокламировал, что все 

преступления, направленные против советского строя, будут разрешаться 

исключительно в судебном порядке революционными трибуналами или 

народными судами. В 1922 г. были приняты Уголовный кодекс, 



Гражданский кодекс, Кодекс законов о труде и Земельный кодекс РСФСР, 

учреждена Государственная прокуратура. В том же году была проведена 

судебная реформа: созданы народный суд, губернский суд, Верховный суд 

республики с выборными судьями и народными заседателями. 

В декабре 1921 г. по предложению Ф.Э. Дзержинского ЦК РКП(б) 

принял решение провести открытый судебный процесс над эсерами. Суд 

состоялся в июне – августе 1922 г. Государственный обвинитель Крыленко 

потребовал высшей меры наказания для 12 из 47 арестованных. Однако 

Приговор в исполнение приведен не был – 14 января 1924 г. Президиум 

ЦИК Союза СССР вновь рассмотрел вопрос об осужденных эсерах и 

заменил расстрел лишением свободы на пять лет; сроки лишения свободы 

для остальных осужденных также были сокращены наполовину.  

В июне 1923 г. ЦК РКП(б) была разработана секретная инструкция 

«О мерах борьбы с меньшевиками». Часть меньшевиков была выслана за 

границу в 1922 г. В 1923 г. начался распад меньшевистской партии. В 

середине 20-х гг. были ликвидированы последние подпольные группы 

правых эсеров и меньшевиков. 

В августе 1921 г. под руководством сотрудника ГПУ Я.С. Агранова 

было сфабриковано дело о «Петроградской боевой организации». 

Активными участниками этой организации была объявлена группа 

российских ученых и деятелей культуры, в том числе профессор географии 

В.Н. Таганцев, с ареста которого, фактически, начинается дело, и поэт Н.С. 

Гумилев. Ночью с 3 на 4 августа Гумилев был арестован, а 25 августа – 

расстрелян. Всего же по делу «Петроградской боевой организации» был 

расстрелян 61 человек. 

В августе 1922 г. по инициативе В.И. Ленина из страны было 

выслано около 160 оппозиционно настроенных деятелей науки и культуры 

(«философский пароход»). К середине 20-х гг. за границей оказались 

многие деятели культуры старшего поколения – И. Бунин, А. Куприн, К. 

Бальмонт, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Глазунов, А. Гречанинов, С. 

Прокофьев, С. Рахманинов, И. Стравинский, Ф. Шаляпин, И. Репин, В. 

Кандинский, Л. Бакст и др. В 1921 г. выехал на Капри М. Горький. 

Некоторые из эмигрантов впоследствии вернулись в СССР.  

В 1928 г. в Москве состоялся крупный показательный процесс над 

инженерами и техниками шахт Донбасса («Шахтинское дело»). 

Инициировал расследование сотрудник ОГПУ К.И.Зонов. На основании 

проведенного им расследования, руководство шахт обвинялось «в 

злостном саботаже и скрытой дезорганизаторской деятельности, в подрыве 



каменноугольного хозяйства методами нерационального строительства, 

ненужных затрат капитала, понижения качества продукции, повышения 

себестоимости, а также в прямом разрушении шахт, рудников, заводов и 

т.д.». По обвинению во вредительстве и в связях с иностранными 

разведками к делу было привлечено 50 российских горных инженеров, в 

большинстве своем «старых специалистов», и 3 немецких специалиста-

консультанта. На процессе под председательством А.Я. Вышинского было 

вынесено 5 смертных приговоров. Сразу после процесса было арестовано 

около 2 тысяч технических специалистов, обвиненных во вредительстве. В 

целом, за 1928-1932 гг. было уволено 138 тыс. служащих, 23 тыс. – 

лишены гражданских прав и т.д. 

Продолжалось наступление на церковь – в 1922 г. в апреле – мае в 

Москве и в июле – в Петрограде были организованы судебные процессы 

против ряда крупных служителей церкви, некоторые из них были 

приговорены к смертной казни по обвинению в контрреволюционной 

деятельности. Патриарх Тихон был взят под домашний арест, а затем 

переведен в тюрьму. После смерти Тихона в апреле 1925 г. 

местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Петр, но в 

декабре 1925 г. он был арестован и выслан. Его преемник, митрополит 

Сергий и 8 архиереев в 1927 г. подписали декларацию, в которой 

обязывали священников, не признававших советской власти, отойти от 

церковных дел. Против этого выступила группа священников, 

объединившихся вокруг митрополита Иосифа. Многие из них также были 

высланы на Соловки. 

Прошедший 8 – 16 марта 1921 г. в Москве X съезд РКП(б) принял 

резолюцию «О единстве партии», запрещавшую внутрипартийные 

фракции и группировки. Большие дискуссии вызывали вопросы о путях 

развития сельского хозяйства и промышленности и о причинах неудач. 

Здесь столкнулись «левые» (Троцкий, Преображенский, Пятаков и др.), 

которые настаивали на введении «диктатуры промышленности», и 

«правые» (Бухарин, Дзержинский и др.), которые считали необходимым, 

прежде всего, обеспечить интересы крестьян. 

Особую остроту дискуссия между ними приобрела на сентябрьском 

пленуме ЦК 1923 г. Дзержинский предложил обязать каждого коммуниста 

передавать в распоряжение возглавляемого им ведомства сведения о 

существовании фракций и уклонов. Дискуссия продолжилась в начале 

октября, когда Троцкий в письме в ЦК обвинил «диктатуру аппарата» в 

экономических трудностях в стране. Через несколько дней те же 



обвинения были повторены в «Декларации 46-ти». Дискуссия закончилась 

в середине января 1924 г., когда ХШ партконференция (16 – 18 января 

1924 г.) обвинила Троцкого и его сподвижников в антибольшевистском 

ревизионизме и антиленинском уклонизме. 

21 января 1924 г. В.И. Ленин умер. Смерть Ленина придала борьбе 

внутри партии большую остроту. 23 – 31 мая 1924 г. прошел ХШ съезд 

партии. На съезде обсуждалось предложение Ленина о смещении Сталина 

с поста Генерального секретаря. Оно было отклонено. Не было принято и 

заявление Сталина об отставке. 

В октябре 1924 г. была опубликована, статья Троцкого «Уроки 

Октября», в которой автор выделил свою роль в революции, говорил, что 

революция предана «правыми», критиковал Зиновьева и Каменева. 

Позиция Троцкого была осуждена на январском 1925 г. пленуме ЦК. 

Каменев и Зиновьев требовали исключения его из партии, он был снят с 

постов председателя Реввоенсовета и Наркомвоенмора. 

В ходе дискуссии с Троцким Сталин сформулировал принцип 

возможности построения социализма в отдельно взятой стране. Против 

этого тезиса выступила так называемая «новая оппозиция» во главе с 

Зиновьевым и Каменевым. 5 сентября Зиновьев, Каменев, Сокольников и 

Крупская подписали «платформу четырех». XIV съезд партии (18 – 31 

декабря 1925) проходил в очень напряженной обстановке, но, в конечном 

итоге, подавляющим большинством голосов победил Сталин. Зиновьева 

отстранили от руководства Ленинградской партийной организацией 

(вместо него назначили Кирова). 

В апреле 1926 г. сложилась новая, т.н. «объединенная оппозиция». 

В нее вошли Зиновьев, Каменев, Троцкий, Радек, Пятаков, Сокольников, 

Антонов-Овсеенко, Сапронов, Шляпников и др. Оппозиционеры (их было 

несколько тысяч) создавали подпольные организации, выступали на 

собраниях партячеек. В июле 1926 г. члены оппозиции выступили с 

заявлением на пленуме ЦК. Внутри самой оппозиции не было единства из-

за того, что в ней объединились слишком разнородные силы. Это 

предопределило ее поражение. Троцкого и Каменева исключили из состава 

Политбюро, затем 14 ноября 1927 г. Троцкого и Зиновьева исключили из 

партии, а Каменева и Раковского – из состава ЦК. На XV съезде еще 93 

видных деятеля оппозиции были исключены из партии. Некоторые из 

оппозиционеров – Каменев, Зиновьев и еще 20 человек – покаялись и были 

восстановлены в партии в 1928 г. Троцкий вместе с 30 своими 

сподвижниками был выслан в Алма-Ату в середине января 1928 г. Через 



год Троцкий по обвинению в контрреволюционной деятельности выслан 

из СССР. 

На апрельском 1928 г. пленуме ЦК было высказано недовольство 

снова начавшейся политикой продразверстки, осуждены перегибы по 

отношению к крестьянству. Началась активизация «правой оппозиции». 

Столкновение произошло на июльском пленуме. Сталина поддерживали 

Куйбышев, Молотов, Рудзутак и Ворошилов; Бухарин, Рыков, Томский 

входили в оппозицию. Завершением борьбы стала XVI Партконференция 

(апрель 1929 г.). Вскоре Бухарин был снят с поста главного редактора 

«Правды», а затем отстранен от руководства Коминтерном. Рыков подал в 

отставку с поста Председателя Совнаркома. На ноябрьском пленуме ЦК 

оппозиция подвергла себя самокритике. Бухарин исключен из Политбюро. 

Началась партийная чистка. 

 

Вопросы: 

1. В чём проявился экономический и политический кризис в начале 20-х 

гг.? 

2. Дайте оценку Новой экономической политике. 

3. Какие преобразования проводились в области промышленности? 

4. Оцените правильность проведения денежной реформы. 

5. Раскройте нововведения в сельском хозяйстве в период НЭПа. 

6. Назовите основные пути решения национального вопроса. 

7. Дайте характеристику основным проектам создания Союза ССР. 

8. Оцените положения Конституции СССР, принятой в январе 1923 г. 

9. Раскройте этапы внутрипартийной борьбы середины 20-х гг. 

10. Каким образом происходило усиление позиций И. Сталина? 

 

Контрольный тест: 

1. Недовольство крестьян и армии в 1921 г. выражалось в требованиях, 

совпадающих с лозунгами: 

а) меньшевиков; 

б) меньшевиков и эсеров; 

в) эсеров и анархистов; 

г) анархистов и меньшевиков; 

д) меньшевиков и «левых коммунистов». 

 

2. В 1921 г. остановились многие заводы, а рабочие стали уезжать в 

деревню две трети рабочих потерял город: 



а) Москва; 

б) Петроград; 

в) Воронеж; 

г) Челябинск; 

д) Нижний Тагил. 

 

3. Беспризорность послевоенных лет достигла угрожающих масштабов 

(в 1922 г. – 7 млн. детей), и во главе Комиссии по улучшению жизни 

детей был поставлен (поставлена): 

а) Н. Крупская; 

б) Л. Троцкий; 

в) М. Калинин; 

г) Ф. Дзержинский; 

д) М. Фрунзе. 

 

4. Переход от политики «военного коммунизма» к Нэпу В. Ленин 

провозгласил: 

а) в день своего рождения 22 апреля 1921 г.; 

б) с началом весеннего сева в 1922 г.; 

в) накануне Кронштадтского «мятежа»; 

г) с 1 января 1922 г.; 

д) в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б). 

 

5. НЭП в сфере промышленного производства привёл к: 

а) отмене декрета о полной национализации промышленности; 

б) передаче мелких и части средних предприятий в частные руки; 

в) разрешению на сдачу в аренду частным лицам некоторых крупных 

предприятий; 

г) допущение создания концессии с использованием иностранного 

капитала; 

д) верно всё указанное. 

 

6. Первым шагом НЭПа стала замена продразвёрстки натуральным 

налогом, который объявлялся заранее и по величине был: 

а) на 10 – 15 % ниже развёрстки; 

б) минимальным; 

в) вдвое меньше развёрстки; 

г) по всем показателям, кроме зерна, чисто символическим; 



д) на треть меньше развёрстки. 

 

7. Проведённая в связи с НЭПом денежная реформа привела к 

появлению в стране твёрдой денежной единицы: 

а) золотого червонца; 

б) золотого рубля; 

в) золотой унции; 

г) серебряного рубля; 

д) серебряного рубля и полтинника. 

 

8. В социальной структуре нэповского периода наиболее колоритными 

фигурантами были: 

а) красные директора из рабочих и барышни из гимназисток; 

б) новая советская буржуазия – «нэпманы» и «совбуры»; 

в) красные наркомы из вчерашних революционеров-подпольщиков и 

крестьяне-единоличники; 

г) крестьяне-единоличники и мелкие лавочники; 

д) пролеткультовцы, мечтавшие о создании новой пролетарской 

культуры. 

 

9. Идею о том, что развитие экономики страны должно базироваться на 

прочном союзе с крестьянством, в 20-е гг. выдвигал: 

а) Н. Бухарин; 

б) Е. Преображенский; 

в) Л. Троцкий; 

г) Г. Сокольников; 

д) И. Сталин. 

 

10. Среди решений Х съезда РКП(б) наряду с резолюцией о замене 

продразвёрстки продналогом была хотя и секретная, но не менее 

значимая для судеб страны резолюция: 

а) о синдикалистском и анархистском уклоне в партии; 

б) о роли и задачах профсоюзов; 

в) об очередных задачах партии в национальном вопросе; 

г) о кооперации; 

д) о единстве партии. 

 

11. В РКП(б) по вопросу о принципах построения союзного государства 



были разные точки зрения. Идею о вхождении в РСФСР советских 

республик на правах автономии отстаивала комиссия Политбюро 

РКП(б) во главе с: 

а) В. Лениным; 

б) И. Сталиным; 

в) Л. Троцким; 

г) М. Калининым; 

д) Н. Бухариным. 

 

12. Договор о создании СССР в 1922 г. подписали: 

а) РСФСР; 

б) Украинская ССР; 

в) Белорусская ССР; 

г) Закавказская Федерация; 

д) все указанные. 

 

13. Первый съезд Советов СССР, утвердивший Договор и Декларацию 

об образовании союзного государства, состоялся: 

а) 28 декабря 1922 г.; 

б) 29 декабря 1922 г.; 

в) 30 декабря 1922г.; 

г) 3 января 1923 г.; 

д) 4 января 1923 г. 

 

14. В начавшейся после смерти В. Ленина борьбе за лидерство в партии 

победил И. Сталин, который в состав ЦК партии был введён в … 

году: 

а) 1912 г.; 

б) 1917 г.; 

в) 1919 г.; 

г) 1920 г.; 

д) 1921 г. 

 

15. В борьбе против Л. Троцкого И. Сталин привлёк на свою сторону: 

а) Л. Каменева и Г. Зиновьева; 

б) Н. Бухарина и А. Рыкова; 

в) В. Кубыйшева и М. Томского; 

г) всех указанных; 



д) верно 1 и 2. 
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Тема 5. Противоречия социально-экономического развития 

государства в условиях строительства социализма 

 

Основные положения: 

Индустриализация – создание крупного машинного производства, 

прежде всего тяжелой промышленности (энергетики, металлургии, 

машиностроения, нефтехимии и других базовых отраслей), превращение 

страны из аграрной в индустриальную, обеспечение ее экономической 

независимости и укрепление обороноспособности; техническое 

переоснащение народного хозяйства. 

При выборе концепции индустриального развития страны возник 

целый ряд разногласий. Группа членов Политбюро (Н. Бухарин, А. Рыков, 

М. Томский, Ф. Дзержинский и др.) считали необходимым поддержать 

индивидуальное хозяйство бедняков и середняка, изыскивая для этого 

дополнительные средства, в том числе, за счет повышения налогов на 

деревенские «верхи»; нормализовать, а затем регулировать рынок 

посредством гибких, отвечавших хозяйственной конъюнктуре закупочных 

цен и маневрирования госрезервами; для создания резервов использовать 

закупки зерна за рубежом; активно развивать легкую промышленность; и 

только обеспечив подъем сельского хозяйства, постепенно начинать 

индустриализацию. Г. Зиновьев и Л. Каменев предлагали увеличить налоги 

с крестьян, чтобы за счет этого покупать технику за границей («новая 

оппозиция»). Радикальные взгляды были у Л. Троцкого и его сторонников. 

В феврале 1926 г. Троцкий выдвинул лозунг: «Диктатура 

промышленности». Планы грандиозной индустриализации в 1926 г. 

выдвигал Г. Пятаков. В июле 1926 г. за сверхиндустриализацию 

высказывался и В. Куйбышев. Предлагалось увеличить налоги с 

крестьянства, перенести в управление хозяйством военно-командные 

методы. 

Выступал за ускоренную индустриализацию и И. Сталин. 

Сталинская концепция предусматривала свертывание НЭПа, укрепление 

административного контроля города над деревней, ликвидацию рыночных 

отношений, подавление экономической свободы производителя, жесткое 

планирование, перекачку средств из сельского хозяйства в 

промышленность, ускорение темпов индустриализации и т.д. 

18 декабря 1925 г. в Андреевском зале Большого Кремлевского 

дворца открылся XIV съезд ВКП(б). 665 делегатов с правом решающего 

голоса и 641 делегат с правом совещательного голоса представляли 7 



коммунистических партий союзных республик, 5 краевых (областных) и 

158 губернских и окружных организаций. В социальном отношении среди 

депутатов съезда 62,2 % депутатов были рабочими и лишь 5,7 % – 

крестьянами. На съезде был провозглашен курс на индустриализацию. 

Наверное, не случайно обсуждение вопроса об индустриализации на 

съезде совпало с двумя докладами о международном положении – Г. 

Чичерина и И. Сталина. 

После съезда борьба по вопросу индустриализации продолжалась. 

На апрельском 1926 г. пленуме ВКП(б) и XV Партконференции (26 

октября – 3 ноября 1926 г.) специально обсуждались вопросы о 

направлениях индустриализации, финансировании предстоящих крупных 

строек и темпах индустриализации. В качестве источников 

финансирования пленум определял «экспроприацию непроизводительных 

классов (буржуазии и дворянства), аннулирование долгов, сосредоточение 

доходов от промышленности, госторговли (внутренней и внешней) и всей 

кредитной системы в руках государства», активное использование 

свободных средств населения через кредитные, кооперативные 

учреждения, а также путем проведения государственных займов. На 

пленуме выступили со своей позицией Г. Сокольников и Л. Шанин, 

считавшие, что к индустриализации можно будет приступить лишь через 

десятки лет, а сейчас главная задача – развитие сельского хозяйства. Эти 

взгляды поддерживали некоторые старые специалисты, работавшие в 

Госплане, ВСНХ и Наркомземе. 

Другая позиция, заявленная на пленуме Л. Троцким и Л. 

Каменевым – курс на «сверхиндустриализацию» – начать 

индустриализацию самыми высокими темпами, а затем постепенно 

сбавлять их, планируя рост промышленности по «затухающей» кривой. 

Сторонники этой позиции, отрицая возможность построения социализма в 

одной стране, требовали хозяйственного врастания СССР в мировую 

капиталистическую систему, рассчитывая такой ценой ускорить темпы 

промышленного роста и ликвидировать товарный голод. Выдвигали они 

также предложение возложить основную тяжесть налогов на крестьянские 

– в том числе и «середняцкие» – хозяйства. Обе оппозиции были 

подвергнуты жесткой критике. Законодательно курс на индустриализацию 

был закреплен в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР. Была 

поставлена задача превратить СССР из страны, ввозящей машины и 

оборудование, в страну, их производящую; затем провести машинизацию 



всего народного хозяйства и на этой основе добиться ускоренного 

развития. 

В проведении индустриализации некоторые историки выделяют 3 

этапа: 1926 – 1928 гг.; 1928 – 1932 гг.; 1933 – 1937 гг. Другие разделяют 

ход индустриализации по довоенным пятилеткам: 1928 – 1932 гг.; 1933 – 

1937 гг.; 1938 – 1942 гг. (прервана в июне 1941 г.). 

Первый пятилетний план (1928/29 – 1932/33 п.) вступил в действие 

с 1 октября 1928г. К разработке проекта плана были привлечены А. Бах 

(ученый-биохимик), И. Александров и А. Винтер (ученые-энергетики), Д. 

Прянишников (агрохимик). План был утвержден на V Всесоюзном съезде 

Советов в мае 1929 г. Главной задачей пятилетки было провозглашено 

превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную. 

К моменту начала реализации плана Первой пятилетки резервы, 

характерные для восстановительного периода, были исчерпаны, а 

техническое перевооружение промышленности еще не развернулось. 

Продовольственные затруднения и замедление роста заработной платы 

рабочих снижало производительность труда, ослабляло дисциплину на 

производстве. Заложенное в плане форсирование темпов 

индустриализации было связано с большими дополнительными затратами 

(чтобы компенсировать эти потери, прекращено начавшееся снижение 

розничных цен на промышленные товары). Чтобы добиться выполнения 

поставленных задач, правительство постоянно «подгоняет» партийные 

организации отдельных отраслей и даже предприятий, принимая решения 

о форсировании их роста (например, постановления ЦК о Ленинградском 

машиностроительном тресте, о Северном химическом тресте, объединении 

Югосталь и т.д.). 

Одновременно ужесточается рабочее законодательство – 

постановление СНК СССР 6 марта 1929 г. предоставило руководителям 

предприятий право налагать на нарушителей трудовой дисциплины 

административные взыскания вплоть до увольнения. 

Еще одним способом форсирования темпов реализации планов 

Первой пятилетки стало соцсоревнование. В январе 1929 г. в «Правде», а 

затем и в других газетах, были впервые опубликованы работа Ленина «Как 

организовать соревнование?» и некоторые главы «Первоначального 

наброска статьи «Очередные задачи Советской власти»». В них были 

намечены основные принципы социалистического соревнования: полная 

гласность и сравнимость результатов работы соревнующихся коллективов; 

обеспечение возможности практического распространения лучшего опыта, 



положительного примера; обмен материальными силами, в том числе и 

кадрами. 9 мая 1929 г. принято постановление ЦК ВКП(б) «О 

социалистическом соревновании фабрик и заводов», которое определило 

цели соцсоревнования и возложило ею организацию на профсоюзы. 

Основными формами соревнования в годы Первой пятилетки стали 

«переклички», в ходе которых рассматривались взаимные претензии 

смежных предприятий; вопросы снижения себестоимости производимой 

продукции (инициаторами стали металлурги Урала и угольщики 

Кузбасса); комсомольские ударные бригады (инициатор – Ленинградская 

комсомольская организация); борьба за выполнение хозяйственно-

политических договоров (впоследствии – «соцдоговоров» инициаторы – 

текстильщики Москвы, Твери и Иваново-Вознесенска). Некоторые успехи 

в результате широкого внедрения соцсоревнования были достигнуты – в 

1929 г. производительность труда по сравнению с 1928 г. возросла в 

среднем на 15 %. 

Второй пятилетний план (1933 – 1937 гг.) был утвержден XVII 

съездом партии в январе 1934 г. Была поставлена задача: завершить 

переходный период от капитализма к социализму, построить материально-

техническую базу социализма. Во Второй пятилетке продолжалась борьба 

за повышение производительности труда. Главный лозунг – «Кадры, 

овладевшие техникой, решают все!». Наряду с уже существующими 

(встречное планирование, хозрасчетные и сквозные ударные бригады), 

появляются новые формы соцсоревнования: соревнование между 

рабочими однородных профессий и предприятий. «Стахановское 

движение», начало которому положили рабочие шахты «Центральная-

Ирмино» Донецкой области (в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. забойщик А. 

Стаханов вместе с крепильщиками добыл 102 тонны угля за смену, в 14 раз 

превысив норму). 

В итоге первых двух пятилеток страна из аграрной превратилась в 

аграрно-индустриальную. По объему промышленного производства СССР 

в конце 30-х гг. вышел на второе место в мире после США. Технико-

экономическая отсталость и зависимость от импорта были преодолены. 

Значительно выросла численность рабочего класса; исчезла безработица; 

частный капитал был полностью вытеснен из промышленности и торговли. 

Коллективизация в СССР – объединение мелких единоличных 

крестьянских хозяйств в крупные, коллективные путем кооперации. 

Первые коллективные хозяйства стали возникать еще на рубеже 1917 – 

1918 гг. Тогда же определились и три их формы, различающиеся степенью 



обобществления: ТОЗы (общий труд по обработке земли), артели 

(обобществлены основные средства производства (земля, инвентарь, скот, 

включая мелкий скот и птицу)) и коммуны (большая степень 

обобществления производства и даже быта). В первые годы преобладали 

артели и коммуны, но в период НЭПа количество колхозов резко 

сократилось. В 1926 г. они объединяли около 1 % крестьянских хозяйств, 

причем преимущественно бедняцких. Из других форм кооперации до 

осени 1927 г. особое внимание уделялось кооперированию крестьянской 

торговли. Одновременно, как один из возможных способов 

социалистического переустройства деревни, рассматривается создание 

государственных хозяйств, напрямую субсидируемых из казны (совхозов). 

После хлебозаготовительного кризиса 1927 – 1928 гг. (об остроте 

этого кризиса свидетельствует, например, введение в 1928 г. карточной 

системы распределения продуктов в городах) государство, с одной 

стороны, вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам в области 

хлебозаготовок, а с другой стороны, берется курс на сплошную 

коллективизацию. 

Над программой коллективизации работало несколько групп 

ученых-аграрников, органы статистики, группы ЦКК – РКИ, изучавшие 

хлебофуражный баланс, а также специальная комиссия СНК СССР под 

руководством А. Рыкова. XV съезд ВКП(б) (2 – 19 декабря 1927 г.) 

определил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в 

деревне. Было определено, что в сельском хозяйстве частный капитал 

имеет «известный удельный вес» и нужно его оттуда «систематически 

выживать». В речи М. Калинина обосновывалась необходимость усиления 

наступления на капиталистические элементы в деревне. Против принятия 

съездом курса на коллективизацию выступил Н. Бухарин и его сторонники 

– А. Рыков, М. Томский, Н. Угланов. Они считали, что первоочередной 

задачей партии является ликвидация недостатка товаров широкого 

потребления и развитие единоличного хозяйства в деревне. 

После XV съезда ВКП(б) была образована Комиссия Политбюро 

ЦК ВКП(б) по вопросам коллективизации под руководством А. Яковлева, 

которая должна была рекомендовать модель колхоза. 7 декабря 1929 г. 

постановлением ЦИК СССР был образован Наркомат земледелия СССР. 

Наркомом был назначен А. Яковлев. В ведение Наркомзема перешла и 

Академия сельскохозяйственных наук с сетью ее институтов. 

Первоначально тип кооперации не был определен, но уже в марте 1928 г. 

предпочтение явно отдавалось колхозам (с артельной формой кооперации) 



и совхозам. В 1928 г. был принят закон «Об общих началах 

землепользования и землеустройства», предоставлявший колхозам льготы 

по получению в пользование земли, кредитованию и налогообложению. 

Ограничивалась аренда земли кулаками, запрещалось выделение на хутора 

зажиточных хозяйств. В помощь колхозам с ноября 1928 г. создавались 

государственные машинно-тракторные станции (МТС) (причем в 

партийных документах МТС трактовались как форма союза рабочих и 

крестьян). Непосредственное руководство колхозным строительством 

осуществлял секретарь ЦК ВКП(б) по работе в деревне В. Молотов. Был 

создан Колхозцентр СССР, возглавляемый Г. Каминским. 

В ноябре 1929 г. была опубликована статья И. Сталина «Год 

великого перелома». В ней говорилось об изменении настроения 

крестьянства, которое якобы добровольно пошло в колхозы. Тогда же, в 

ноябре был созван пленум ЦК ВКП(б), на котором был поставлен вопрос о 

переходе к сплошной коллективизации. 5 декабря 1929 г. для определения 

темпов коллективизации и форм коллективных хозяйств была создана 

специальная комиссия, в которую вошли А. Андреев (от Северо-

Кавказского края), К. Бауман (от Московской области), И. Варейкис (от 

Центрально-Черноземной области), Ф. Голощекин (от Казахстана), С. 

Косиор (от Украины), М.М. Хатаевич (от Средне-Волжского края), Б. 

Шебодаев (от Нижне-Волжского края), а также – Г. Каминский, И. 

Клименко, Т. Рыскулов, Я. Яковлев и др. 5 января 1930 г. было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству». В соответствии с этим 

постановлением определялись темпы коллективизации для различных 

районов страны; устанавливалось, что формой колхозного строительства 

должна стать сельскохозяйственная артель; провозглашалась «ликвидация 

кулачества как класса». 20 февраля 1930 г. принято также постановление 

«О коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных 

экономически отсталых районах». 

В феврале 1930 г. был принят закон, запрещающий аренду земли и 

наемный труд; кулачество было разделено на три категории: первая – 

контрреволюционная – подлежала немедленному уничтожению; вторая – 

переселению в северные необжитые районы, третья – расселению в 

пределах района коллективизации на новых, отводимых им за пределами 

колхозов землях. 

На самом деле точного определения «кулака» не существовало. 

«Аграрники-марксисты» (например, бывший «максималист» Л. Крицман, 



возглавивший в 1928 г. Аграрный институт) делили крестьянство на три 

упрошенные категории: кулаки, середняки, бедняки. А. Чаянов и его 

школа, исходя из теории трудового крестьянского хозяйства, различали 

шесть социальных типов и выделяли в категорию кулацких лишь то 

хозяйство, «центр тяжести доходов которого лежит в торговых оборотах, 

ростовщическом кредите, в том числе сдаче в аренду инвентаря на 

кабальных условиях». На практике подлежащие «раскулачиванию» 

крестьяне делились на три группы: те, кто оказал активное сопротивление 

коллективизации и подлежал суду (они составили около 10 % глав семей); 

наиболее богатые кулаки, которые подлежали переселению в другие 

области; те, кто выселялся в другое село или деревню той же местности с 

наделением землей. Начавшееся в феврале – марте 1930 г. массовое 

раскулачивание вызвало крестьянские выступления, в которых принимали 

участие более 700 тыс. человек. Начинается отход крестьянских семей в 

город, массовый убой скота, восстания. 

2 марта 1930 г. в «Правде» появляется статья Сталина 

«Головокружение от успехов». В ней вся вина за «перегибы» была 

возложена на местное руководство. Тогда же, 1 марта 1930 г., был 

утвержден Примерный устав сельскохозяйственной артели: наряду с 

«обобществлением» основных средств производства, в единоличном 

пользовании колхозников сохранялись приусадебные земли, мелкий 

инвентарь, домашний скот, птица. 

В 1931 – 1932 гг. процесс коллективизации принял 

катастрофический характер. Сбор зерна в 1933 г. снизился до 68,4 млн. т. 

против 83,5 в 1930 г., поголовье коров и лошадей вдвое, овец втрое. В 1932 

– 1933 гг. в стране разразился голод, который приостановил 

коллективизацию. В марте 1933 г. состоялся судебный процесс против 

ряда работников Наркомзема СССР как виновных в возникновении голода 

(это было и официальным признанием наличия голода в стране). Стали 

распространяться мнения о пересмотре политики в деревне. Предлагалось 

расширить личные подсобные хозяйства. Однако правительство избрало 

другой путь. С января 1933 г. по ноябрь 1934 г. при МТС действовали 

политотделы, которые завершили чистку деревни от «классово чуждых 

элементов». В июне 1934 г. было объявлено о начале нового, 

завершающего этапа коллективизации. Были повышены ставки 

сельхозналога с единоличников, на 50 % увеличиваются нормы 

обязательных поставок государству по сравнению с колхозниками. С 1 

января 1935 г. в городах были отменены карточки на хлеб. К 1937 г. 



коллективизация фактически завершилась (93 % крестьянских хозяйств 

были объединены в колхозы). Начали расти сборы зерна, поголовье скота, 

оплата труда колхозников. В 1937 г. валовой сбор зерна составил уже 97,5 

млн. т. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите основные положения концепций индустриального 

развития советского государства, предлагаемые Н. Бухариным и 

А. Рыковым, Г. Зиновьевым и Л. Каменевым, Л. Троцким. 

2. Проанализируйте роль И. Сталина в социально-экономических 

преобразованиях СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. 

3. Назовите внутренние ресурсы модернизации промышленности СССР в 

1930-е гг. 

4. Дайте характеристику социальным и экономическим последствиям 

первой пятилетки. 

5. Какие цели предусматривались при организации социалистических 

соревнований? 

6. Раскройте основные формы социалистических соревнований в ходе 

индустриализации. 

7. На ваш взгляд, к каким итогам пришёл Советский Союз в ходе 

проведения политики индустриализации? 

8. Назовите основные причины, приведшие население Советского Союза 

к голоду, разразившемуся в 1932 – 1933 гг. 

9. Дайте оценку процессу «расскулачивания». На какие группы делились 

крестьяне, подлежавшие раскулачиванию? 

10. Каковы последствия установления колхозного строя для советской 

деревни и государства в целом? 

 

Контрольный тест: 

1. К концу 1920-х гг. большевики утвердили свою власть и 

восстановили экономику до уровня довоенного времени, а на первый 

план выдвигалась проблема: 

а) подготовки мировой революции; 

б) модернизации страны; 

в) укрепления тоталитарного режима; 

г) коллективизация сельского хозяйства; 

д) догнать и перегнать развитые страны по производству товаров на 

душу населения. 



 

2. Задачи индустриализации в качестве первоочередных в экономике 

страны были поставлены в конце … года: 

а) 1925 г.; 

б) 1926 г.; 

в) 1927 г.; 

г) 1928 г.; 

д) 1929 г. 

 

3. Основная цель (цели) индустриализации: 

а) ликвидация технико-экономической отсталости страны и 

достижение ею экономической независимости; 

б) создание мощной оборонной промышленности с учётом враждебного 

окружения страны; 

в) первоочередное развитие базовых отраслей промышленности 

(металлургии, машиностроения и т.д.); 

г) всё указанное; 

д) верно 1 и 3. 

 

4. Составленный экономический первый пятилетний план был 

скорректирован в сторону резкого увеличения: 

а) на XVI съезде ВКП(б); 

б) Госпланом СССР; 

в) И. Сталиным; 

г) Совнаркомом; 

д) съездом рабочих-ударников. 

 

5. «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны 

пробежать это расстояние в десять лет», – утверждал: 

а) Е. Преображенский; 

б) М. Калинин; 

в) Г. Сокольников; 

г) В. Молотов; 

д) И. Сталин. 

 

6. В годы второй пятилетки были введены в строй: 

а) Уральский и Краматорский заводы тяжёлого машиностроения; 

б) заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь»; 



в) авиазаводы в Москве, Харькове и Куйбышиве; 

г) Челябинский тракторный и Уральский вагоностроительный заводы; 

д) все указанные предприятия. 

 

7. В 1929 г. в газете «Правда» появилась статья «Год великого 

перелома», написанная: 

а) И. Сталиным; 

б) Н. Бухариным; 

в) В. Молотовым; 

г) М. Калининым; 

д) С. Кировым. 

 

8. О конце НЭПа и переходе к политике ликвидации кулачества как 

класса И. Сталин объявил в декабре … года: 

а) 1927 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1929 г.; 

г) 1930 г.; 

д) 1931 г. 

 

9. Ликвидация кулаческих хозяйств имела целью прежде всего: 

а) обеспечить сельского хозяйства на рельсы социализма; 

б) обеспечить материальную базу коллективным хозяйствам; 

в) создать простор для беспрепятственного развития бедняцких и 

середняцких хозяйств на коллективной основе; 

г) избавить сельских жителей от эксплуатации со стороны сельской 

буржуазии – кулачества; 

д) преодолеть уже обозначившееся резкое расслоение среди сельских 

жителей. 

 

10. Раскулаченных хозяев вместе с семьями: 

а) нередко расстреливали на месте; 

б) поголовно отправляли в концлагеря; 

в) вывозили на баржах в открытое море и баржи затапливали; 

г) везли в отдалённые районы Урала, Сибири и Казахстана; 

д) высылали на островные территории, принадлежавшие СССР. 

 

11. Во многих районах крестьянство оказывало сопротивление 



раскулачиванию. Особенно сильным оно было: 

а) на Украине; 

б) на Украине и Кавказе; 

в) на Кавказе, Украине и в Средней Азии; 

г) в Средней Азии и Поволжье; 

д) в Поволжье, Средней Азии на Тамбовщине. 

 

12. К невиданному голоду, охватившему в 1932 – 1933 гг. примерно 25 – 

30 млн. человек, привёл (привели): 

а) И. Сталин; 

б) истребление скота; 

в) непрекращающееся раскулачивание и полная дезорганизация работы 

колхозов; 

г) все указанные факторы; 

д) верно 2 и 3. 

 

13. Руководство страны, стремясь скрыть масштабы трагедии, связанной 

с голодом 1932 – 1933 г.: 

а) обвинило во всём кулаков; 

б) запретило упоминать о нём в любых средствах массовой информации; 

в) всех крестьян, которые массово забивали скот, обвинили в 

провоцировании голода; 

г) разрешили говорить о голоде строго дозировано специально 

выделенным пропагандистам; 

д) сообщали о засухе, которая охватила якобы не более 2 – 3 степных 

районов. 

 

14. Статью «Головокружение от успехов», осуждавшую насаждение 

колхозов силой, опубликовал в газете «Правда» 2 марта 1930 г.: 

а) И. Сталиин; 

б) Н. Бухарин; 

в) В. Молотов; 

г) С. Киров; 

д) М. Калинин. 

 

15. Коллективизация позволила: 

а) передать в город огромное количество рабочих рук; 

б) при уменьшении числа занятых поддерживать аграрное производство 



на уровне, не допускающем длительного голода; 

в) обеспечить промышленность необходимым сырьём; 

г) верно 2 и 3; 

д) верно 1, 2 и 3. 
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Тема 6. Политическая система тоталитарного общества 

 

Основные положения: 

26 января 1934 г. открылся XVII съезд партии, который должен был 

принять второй пятилетний план. Демонстрируя верность принципам 

единства партии, на съезде выступили с «самокритикой» деятели прежних 

оппозиций – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский, Г.Л. Пятаков, 

Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. 

Обсуждение второго пятилетнего плана выявило два течения в 

руководстве партии – сторонников ускоренной индустриализации (Сталин, 

Молотов и др.) и сторонников умеренных темпов индустриализации 

(Киров, Орджоникидзе). Съезд показал также заметно возросший 

авторитет Кирова – во время выборов нового ЦК Сталин набрал голосов 

меньше; многие бывшие оппозиционеры (Пятаков, Бухарин, Рыков, 

Томский) были выбраны в состав ЦК. Некоторые советские историки 

склонны считать, что в этот период сложилась новая оппозиция во главе с 

Кировым. Доказательством этого они считают опубликованное в «Правде» 

19 июля выступление Кирова, критиковавшего Сталина. Но этой точки 

зрения придерживаются не все. 

Вместе с тем, сосуществование двух позиций в партии 

предопределило и двойственность этого периода – с одной стороны, 

ужесточение режима, а с другой стороны – некоторые «послабления». С 

одной стороны – производятся многочисленные аресты, принимается закон 

об ответственности семей репрессированных, с другой – частично 

амнистированы спецпереселенцы, снизилось количество «лишенцев». С 

одной стороны, 10 июля распущено ГПУ, вопросы государственной 

безопасности переданы в ведение Народного комиссариата внутренних дел 

(Г.Г. Ягода), органы госбезопасности лишаются права выносить смертные 

приговоры, над их деятельностью установлен прокурорский надзор; с 

другой стороны, в ноябре при НКВД учреждаются особые совещания, 

генеральный прокурор Вышинский предоставляет органам 

госбезопасности полную свободу действий, практически освобождая их от 

прокурорского надзора. 

1 декабря 1934г. в коридоре Смольного был убит С.М. Киров (Л. 

Николаевым). С этого момента началась новая волна репрессий. Срок 

следствия по делам государственной важности был сокращен до десяти 

дней, рассматривать эти дела и выносить по ним приговор, даже смертный, 

можно было в отсутствии обвиняемых, приговоры по таким делам не 



подлежали обжалованию и пересмотру. В убийстве Кирова был обвинен 

«Ленинградский центр». Перед судом предстали, в том числе, Зиновьев и 

Каменев. В связи с этим же делом в 20-х числах января 1935 г. состоялся 

процесс над Ленинградскими сотрудниками НКВД. 

После убийства Кирова позиции Сталина значительно укрепились. 

После февральского 1935 г. пленума на многие руководящие посты были 

поставлены его сторонники (в состав Политбюро ЦК введен Микоян, 

Жданов и Хрущев назначены первыми секретарями соответственно 

Ленинградской и Московской парторганизаций, избран секретарем ЦК 

Ежов, его заместителем стал Маленков, а Вышинский – генеральным 

прокурором). 

Было предпринято наступление на «старую гвардию»: в марте 1935 

г. из библиотек были изъяты «устаревшие» произведения Троцкого, 

Зиновьева, Каменева; постановлением ЦК от 25 мая ликвидировано 

Общество старых большевиков, а через некоторое время – Общество 

бывших политкаторжан. С 20 августа 1934 г. начался обмен партийных 

билетов. При этом местным партийным организациям предписывалось 

тщательно проверять членов партии (выявлять фальшивые билеты и т.д.), 

особенно на предмет сочувствия Троцкому, Зиновьеву и Каменеву. 

В конце 1934 г. была арестована значительная группа партийных 

деятелей по делу так называемого Московского центра – в том числе – 

Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Г.Е. Евдокимов, Г.Ф. Федоров. 5 – 16 января 

1935 г. прошел процесс, на котором подсудимым предъявили обвинение в 

«нравственном» пособничестве убийству Кирова. Главным руководителем 

заговора считался Зиновьев. Несколько позднее – 19 августа 1936 г. 

начался первый Московский процесс. Большинство из 16 подсудимых были 

ветеранами партии. Их обвиняли в связях с Троцким, в причастности к 

убийству Кирова и т.д. 24 августа им был вынесен смертный приговор, 

почти сразу же приведенный в исполнение. 

В октябре 1936 г. арестован Пятаков, а вместе с ним и другие бывшие 

троцкисты (Сокольников, Серебряков, Радек). 23 января 1937 г. начался 

второй Московский процесс. Из 17 обвиняемых (в попытках свергнуть 

советское правительство, организации покушений на его лидеров, 

сотрудничестве с Германией и Японией и т.д.) 13 были приговорены к 

смертной казни, 4 – к длительному заключению. 

5 декабря 1936 г Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР (25 

ноября – 5 декабря 1936 г.) утвердил новую Конституцию. Решение о 

составлении новой Конституции было принято на февральском пленуме 



ЦК ВКП(б), а затем утверждено на VII съезде Советов СССР. Была создана 

комиссия для выработки проекта конституции и в мае 1936 г. текст 

Основного закона был готов. 12 июня 1936 г. он был опубликован во всех 

газетах страны для обсуждения. 

Новая Конституция провозгласила, что экономическую основу 

СССР составляют социалистическая система хозяйства и 

социалистическая собственность на орудия и средства производства. 

Политическую основу СССР, согласно Конституции, составляют Советы 

депутатов трудящихся. В качестве основных форм национально-

государственного строительства Конституция закрепила советскую 

федерацию и автономию. В СССР стало входить 11 союзных республик. 

Киргизская и Казахская автономные республики были преобразованы в 

союзные республики, а республики Закавказья – Азербайджанская, 

Армянская и Грузинская – непосредственно вошли в Советский Союз. 

ЗСФСР была упразднена. Увеличилось число автономных республик – 

Кабардино-Балкарская, Коми, Марийская, Северо-Осетинская и Чечено-

Ингушская автономные области преобразовались в автономные 

республики. Часть союзных наркоматов была преобразована в союзно-

республиканские. За высшими органами Союза, как и ранее, сохранялось 

представительство СССР в международных сношениях, установление 

договорных отношений с другими государствами, решение вопросов 

войны и мира, организация обороны, внешней торговли на основе 

государственной монополии, принятие в состав СССР новых республик, 

установление народнохозяйственных планов СССР и утверждение единого 

государственного бюджета, а также налогов и доходов, и т.д. В качестве 

высшего представительного органа государственной власти страны вместо 

Съезда Советов был провозглашен Верховный Совет СССР. Изменилась 

форма деятельности Советов: съездовский порядок их работы был заменен 

сессионным. Депутаты Советов сохраняли свои полномочия и в 

межсессионный период до очередных выборов в Советы. Конституция 

закрепила ведущую роль Коммунистической партии в Советском 

государстве. 

В феврале-начале марта 1937 г. были арестованы Бухарин и Рыков. 

Начались смещения кадровых партийных работников, на чьи места 

назначались выдвиженцы времен первой пятилетки. В марте-апреле 

началось переизбрание местных и районных комитетов партии, в 

результате было обновлено до 20 % руководящего состава. С мая по июнь 

1937 г. началась чистка командного состава армии и республиканского 



партийного руководства. Полностью оказались заменены штаты наркоматов. 

Подверглись репрессиям и революционеры-интернационалисты, сотрудники 

Коминтерна. 

Со 2 по 13 марта 1938 г. состоялся третий Московский процесс – по 

делу о «Правотроцкистском антисоветском блоке». К суду были 

привлечены 21 человек, в том числе Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, А.П. 

Розенгольц, В.Ф. Шафарович, Х.Г. Раковский, Г.Г. Ягода и др. Подсудимых 

обвиняли в убийстве Кирова, отравлении Куйбышева и Горького, заговоре 

против Сталине, саботаже в промышленности, шпионаже в пользу Германии 

и Японии и т.д. 18 обвиняемых были приговорены к смертной казни, 3 – к 

тюремному заключению. 13 марта 1938 г. большинство осужденных, в том 

числе – Бухарин, Рыков и Ягода, были расстреляны. 

С 10 по 21 мая 1939 г. в Москве проходил XVIII съезд партии. Съезд 

утвердил новую, более «демократическую» редакцию Устава партии – 

условия приема и длительность кандидатского срока становились едиными 

для всех, без различия социального происхождения. Чистки 1933 – 1936 гг. 

были осуждены. Сталин признал, что при их проведении было допущено 

много ошибок, но вину за это возложил на местные партийные органы. Новый 

Устав давал право на обжалование, и, возможно, на восстановление в партию 

исключённым. Съезд ввел в состав Политбюро Жданова и Хрущева. 

 

Вопросы: 

1. Почему в СССР не существовало крупных оппозиционных партий в 

данный период времени? С чем это было связано? 

2. При каких обстоятельствах был убит С. Киров? 

3. Перечислите органы государственной власти по Конституции 1936 г. 

4. Что, согласно Конституции 1936 г., составляет экономическую основу 

государства? 

5. Какие формы национально-государственного строительства закрепила 

Конституция 1936 г.? 

6. Охарактеризуйте новый Устав партии, принятый на XVIII съезде 

партии. 

7. Назовите судебные процессы, проходившие в данный период времени, 

по выявлению «врагов народа». 

 

Контрольный тест: 

1. Под тоталитарным режимом обычно подразумевают политический 

строй, при котором власть сосредоточена в руках: 



а) высшего священнослужителя (патриарха, папы и т.п.); 

б) одного человека (императора, президента); 

в) какой-либо одной группы; 

г) группы заговорщиков; 

д) группы заговорщиков в центре и таких же групп на местах. 

 

2. Понятие «тоталитарная система» включает следующий элемент 

(элементы): 

а) насильственное установление однопартийной системы и 

уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии; 

б) полное сращивание партийного и государственного аппарата, 

ликвидация системы разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

в) уничтожение гражданских свобод и унификация всей общественной 

жизни; 

г) построение системы всеохватывающих общественных организаций, 

авторитарный способ мышления, культ вождя и массовые репрессии; 

д) верно всё указанное. 

 

3. Ядром тоталитарной системы стал (стала): 

а) ВКП(б); 

б) И. Сталин; 

в) Центральный комитет ВКП(б); 

г) Коммунистическая партия и Советское правительство; 

д) вождь и группа его ближайших соратников. 

 

4. По конституции 1936 г. юридическим правом выдвижения 

кандидатов в депутаты в СССР пользовались: 

а) партийные организации; 

б) партийные и руководимые ими общественные организации; 

в) партийные, общественные и офицерские организации (только среди 

военных); 

г) только трудовые коллективы; 

д) трудовые и армейские коллективы. 

 

5. Вопросы планирования и организации производства в условиях 

тоталитарного режима решались в: 

а) Госплане; 



б) министерствах; 

в) Политбюро; 

г) Политбюро и отраслевых отделах ЦК; 

д) заводских коллективах, министерствах и Госплане. 

 

6. В СССР ни один закон не мог был принят без одобрения: 

а) И. Сталиным; 

б) трудовым коллективом; 

в) Госпланом; 

г) правительством; 

д) Политбюро. 

 

7. Суды и внесудебные органы, созданные тоталитарным режимом, 

были сформированы исключительно из: 

а) юристов; 

б) членов ВКП(б); 

в) людей, преданных лично Сталину; 

г) военных; 

д) военных и чекистов с юридически образованием. 

 

8. Положение о том, что «властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а 

те, кто правят» было высказано: 

а) В. Лениным; 

б) И. Сталиным; 

в) Н. Бухариным; 

г) Ф. Дзержинским; 

д) М. Калининым. 

 

9. К концу 1930-х гг. в выработке партийной политики участвовали: 

а) как правило, все парторганизации; 

б) все парторганизации и весь партаппарат; 

в) весь партаппарат т Политбюро; 

г) политбюро и узкий круг партийных руководителей; 

д) узкий круг партийных руководителей и отдельных наркомов. 

 

10. В отношении профсоюзов партийное руководство допускало: 

а) самое настоящее командование; 

б) мелочную опеку; 



в) подмену выборных структур; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 

 

11. Сигналом для развёртывания борьбы с «вредителями» среди научно-

технической интеллигенции в конце 1920-х гг. послужила 

(послужил): 

а) разгром «правого уклона» в партии; 

б) высылка Л. Троцкого за границу в 1929 г.; 

в) массовая коллективизация; 

г) статья и. Сталина «Головокружение от успехов»; 

д) судебный процесс, получивший название «шахтинское дело». 

 

12. В 1936 г. состоялся первый процесс над лидерами оппозиции, по 

которому проходили ближайшие соратники в. Ленина: 

а) Г. Зиновьев и Л. Каменев; 

б) Л. Каменев и А. Рыков; 

в) А. Рыков и Н. Бухарин; 

г) Н. Бухарин и Л. Троцкий (заочно); 

д) Л. Троцкий и Г. Сокольников. 

 

13. Особые совещания – внесудебные органы, выносившие приговоры 

по делам «врагов народа» и членов их семей, стали действовать с 

ноября … года: 

а) 1932 г.; 

б) 1933 г.; 

в) 1934 г.; 

г) 1935 г.; 

д) 1936 г. 

 

14. «Упрощённый порядок» рассмотрения дел «врагов народа» 

(следствие 10 дней, суд без участия сторон) был введён в СССР с 

декабря … года: 

а) 1932 г.; 

б) 1933 г.; 

в) 1934 г.; 

г) 1935 г.; 

д) 1936 г. 
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Тема 7. Внешняя политика 1920-х гг. – 1937 г. 

 

Основные положения: 

После установления Советской власти Россия оказалась в 

тяжелейших условиях экономической и политической блокады. Отсюда и 

вытекали основные внешнеполитические задачи, стоявшие перед 

советской дипломатией в первые годы после Октябрьской революции.  

16 января 1920 г. Верховный совет союзников принял резолюцию, 

согласно которой разрешался обмен товарами между Россией, союзными и 

нейтральными странами. Это было формальное снятие экономической 

блокады. Уже 31 марта 1920 г. был подписан советско-эстонский торговый 

договор – первый торговый договор Советской России с европейским 

государством. 

Огромную роль в разрыве экономической блокады сыграл декрет 

СНК от 23 ноября 1920 г. о концессиях. Уже осенью того же 1920 г. 

американский миллионер Вандерлин начал переговоры о концессии на 

Камчатке (на которую, кстати, претендовала Япония). 

16 марта 1921 г. было заключено советско-английское торговое 

соглашение, которое означало, прежде всего, что Великобритания 

признала Советское государство де факто. 6 мая 1921 т. было подписано 

торговое соглашение с Германией, которая пошла дальше Англии, признав 

представительство РСФСР единственным законным представительством 

России в Германии и предоставив ему дипломатические права и 

привилегии. Аналогичные соглашения вскоре были подписаны с 

Норвегией, Австрией. Италией. Данией и Чехословакией. 

2 февраля 1920 г. в Юрьеве (Тарту) был подписан первый мирный 

договор между РСФСР и европейским государством – Эстонией (по 

договору РСФСР признавала независимость Эстонии, отказывалась от 

эстонской доли в общерусских долгах, передавала Эстонии 15 млн. руб. 

золотом и безвозмездно все корабли российского флота, оказавшиеся к 

моменту подписания договора в руках эстонцев). 12 июля 1920 г. был 

подписан мирный договор между РСФСР и Литвой; 11 августа 1920 г. с 

Латвией; 14 октября 1920 г. с Финляндией. Заключение мирных договоров 

с Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией означаю разрыв «санитарного 

кордона», созданного Антантой вокруг Советской России. 18 марта 1921 г. 

в Риге был подписан мирный договор между Советской Россией и 

Польшей: к Польше отходили западно-украинские и белорусские земли. 



В течение 1921 г. мирные договоры были заключены также с 

восточными соседями России: 26 февраля – с Ираном, 28 февраля – с 

Афганистаном, 16 марта – с Турцией, 5 ноября – с Монголией. В 

соответствии с условиями этих договоров решался пограничный вопрос, 

признавалась независимость Ирана, Афганистана, Турции и Монголии; в 

собственность этих государств отходило имущество царской России, 

находившееся на их территории; Советское государство обещало им 

материальную и техническую поддержку. 

Первая международная конференция с участием России проходила 

в Генуе с 10 апреля по 19 мая 1922 г. Наряду с Россией в ней приняли 

участие 29 стран (США – в качестве «наблюдателя»). Советскую 

делегацию возглавлял народный комиссар иностранных дел Г.В. Чичерин. 

Основной целью созыва конференции являлось стремление великих 

капиталистических держав решить в свою пользу вопрос о 

национализированном имуществе иностранных капиталистов в России и о 

долгах царского и Временного правительств. Что касается Советской 

республики, то она была заинтересована в получении кредитов – прежде 

всего для восстановления разрушенного войной народного хозяйства. В 

ходе конференции среди представителей буржуазных государств 

образовалось две группировки: англо-итальянская, готовая пойти на 

некоторые уступки (частичный отказ от военных долгов прежних 

правительств, замена реституции собственности иностранцев на 

территории России компенсацией в форме долгосрочной аренды, 

концессии и т.п.); франко-бельгийско-японская, занявшая непримиримую 

позицию (выплата всех долгов, возвращение национализированного 

имущества и т.д.). Советской делегации был предъявлен Лондонский 

меморандум экспертов, предусматривавший создание Комиссии русского 

долга (по образцу комиссий в колониально-зависимых странах), которая 

имела бы возможность вмешиваться во внутренние дела Советского 

государства. В ответ советская делегация предъявила контрпретензии 

Советской России (меморандум от 20 апреля и от 11 мая) в связи с 

ущербом, нанесенным интервентами ее хозяйству в ходе гражданской 

войны (39 млрд. золотых руб.). 

Огромное значение для укрепления позиций советской делегации на 

конференции имело подписание двустороннего Рапалльского договора 

России и Германии (16 апреля 1922 г.), предусматривавшего 

восстановление дипломатических отношений, взаимный отказ от 

возмещения военных расходов и убытков, а также отказ Германии от 



претензий в связи с аннулированием старых долгов и национализацией 

иностранной собственности в России. На Генуэзской конференции 

Советская делегация поставила также вопрос о всеобщем разоружении, 

однако участники конференции обсуждать его отказались. 

Гаагская конференция (26 июня (19 июля) 1922 г.) явилась 

продолжением Генуэзской, но на ней присутствовали не полномочные 

представители стран-участниц, а только эксперты. Приглашены были все 

страны – участницы Генуэзской конференции, кроме Германии. 

Обсуждались те же вопросы, что и в Генуе. Из-за непримиримой позиции 

США, Франции и Бельгии конференция не привела к каким-либо 

практическим результатам. 

Вопрос о разоружении стал центральным на Московской 

международной конференции (2 – 12 декабря 1922 г.), в работе которой 

приняли участие пограничные страны: Россия, Польша, Финляндия, 

Латвия и Эстония. Советская делегация предложила план взаимного 

пропорционального сокращения сухопутных вооруженных сил, их 

уменьшение в течение 1,5 – 2 лет до ¼ наличного состава (т.е. на 75 %). 

Предлагалось также сократить военные расходы путем установления 

одинаковой для всех договаривающихся сторон бюджетной цифры 

расходов на одного военнослужащего; осуществить взаимную 

нейтрализацию пограничной зоны и распустить все иррегулярные военные 

формирования. Делегации Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии 

выдвинули проект договора о ненападении и арбитраже и согласились 

сократить вооруженные силы на 25 %. Однако 11 декабря в декларации-

ультиматуме эти государства выступили против пропорционального 

сокращения армий, и переговоры, таким образом, были сорваны. 

Еще одна международная конференция начала 20-х гг., в работе 

которой активное участие принимала Россия – Лозаннская – состоялась 20 

ноября 1922 г. – 24 июля 1923 г. В конференции участвовали: Англия, 

Франция, Италия – в качестве «приглашающих держав»; Япония, Греция, 

Румыния, Югославия, Турция. От США традиционно присутствовал 

«наблюдатель». Советская Россия, Болгария, Албания, Бельгия, Голландия, 

Испания, Португалия, Норвегия и Швеция были привлечены лишь к 

обсуждению отдельных вопросов (для России это был вопрос о 

черноморских проливах). Центральными в работе конференции являлись 

проблемы Ближнего и Среднего Востока. Программа советской делегации, 

которую возглавлял Г.В. Чичерин, была отражена в выступлении 19 

декабря 1922 г.: удовлетворение национальных стремлений Турции; 



закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей в 

мирное и военное время; полная свобода торгового мореплавания. 

Английский проект, предложенный Керзоном и поддержанный 

Францией, Италией, США и Турцией, начавшими сепаратные переговоры, 

предусматривал признание права свободного прохода через проливы 

военных кораблей всех стран как в мирное, так и в военное время; 

демилитаризацию побережья проливов и передачу контроля над ними 

международной комиссии с участием не только черноморских держав, но и 

тех, которые находятся в большом отдалении от Черного моря. На второй 

этап переговоров советская делегация не была допущена (предлог – в 

повестке не стоял вопрос о проливах). Между тем, фактически без участия 

России 24 июля между союзными державами и Турцией был подписан 

мирный договор и Конвенция о режиме проливов, в основу которой 

положен проект Керзона, хотя и с ограничением тоннажа военных 

кораблей, которые могли вводить в Черное море нечерноморские державы. 

14 августа в Риме была подписана соответствующая Лозаннская 

конвенция, не ратифицированная СССР как нарушающая его законные 

права и не гарантирующая мира и безопасности черноморским странам. 

Успехи Советской внутренней и внешней политики начала 1920-х 

гг. подготовили почву для дипломатического признания Советского 

государства ведущими капиталистическими странами Европы. Несмотря 

на то, что ни на Генуэзской, ни на Гаагской, ни на Московской, ни на 

Лозаннской международных конференциях советской дипломатии не 

удалось достичь соглашения ни по одному из рассмотренных вопросов, в 

целом ее дебют на международной арене можно было признать вполне 

успешным – провозгласив основные принципы своей внешней политики, 

Советская республика не поступилась ни одним из этих принципов. 

Международное положение России значительно окрепло. Рапалльский 

договор с Германией нанес сокрушительный удар по политике изоляции 

Советского государства. В результате 1924 г. стал годом признания СССР 

ведущими капиталистическими державами. В течение 1924 – 1925 тт. 

СССР установил дипломатические отношения с 13 буржуазными 

странами, заключил ряд торговых договоров. 

В конце 1920-х гг. международное положение СССР резко 

ухудшилось. Инициатором антисоветской компании выступила 

Великобритания, в которой у власти в этот момент находилось 

правительство консерваторов (министр финансов Черчилль, министр 

внутренних дел Хикс, министр иностранных дел Чемберлен, премьер-



министр Болдуин, министр по делам Индии Биркинхед). В адрес СССР 

были выдвинуты следующие обвинения: вмешательство во внутренние 

дела Китая; оказание материальной и моральной поддержки английским 

трудящимся во время всеобщей забастовки и стачки горняков в Англии, 

которая началась 1 мая 1926 г.; нарушение англо-советского торгового 

соглашения 1921 г. В этой связи в июне 1926 г. Советскому правительству 

была вручена нота о вмешательстве во внутренние дела Англии, в связи с 

помощью ВЦСПС английским горнякам; 23 февраля 1927 г. последовала 

очередная нота английского правительства, обвинявшего СССР в 

нарушении англо-советского торгового соглашения. В ответной ноте от 26 

февраля 1927 г. Советское правительство отрицало выдвинутое обвинение.  

Наряду с Великобританией в антисоветскую компанию включились 

другие капиталистические державы. В конце 1929 г. во Франции был 

создан «консультативный комитет» для регулирования торговли с СССР. 

Стали налагаться аресты на ценности, принадлежавшие советскому 

торгпредству во Франции. В июле 1930 г. США первыми ввели 

дискриминационные меры против советского экспорта. 3 октября 1930 г. 

французское правительство издало декрет, вводивший лицензионную 

систему для импорта ряда советских товаров (леса, льна, хлеба, сахара, 

патоки, клея, желатина, стеарина, мяса и т.д.). Бойкотировали советские 

товары также Югославия, Венгрия, Румыния, Бельгия и др. 

Во второй половине 1920-х гг. осложнились отношения СССР с 

Китаем. Еще в феврале 1923 г. в Кантоне было образовано революционное 

правительство во главе с Сунь Ятсеном, признанное только СССР. В 1926 

г. национально-революционная армия Китая начала революционный поход 

с Юга на Север. СССР оказал ей помощь оружием, боеприпасами. Кроме 

того, в Китай были посланы советские военные специалисты во главе с 

В.К. Блюхером, принявшие активное участие в разработке планов 

революционного похода. В свою очередь, в марте 1927 г. 

капиталистические державы оказали поддержку Пекинскому 

правительству. 10 июля 1929 г. войска милитариста Чжан Сюэ-ляна с 

ведома Чан Кайши захватили телеграф КВЖД и арестовали свыше 200 

советских граждан, работавших на этой дороге (КВЖД в соответствии с 

соглашением 1924 г. находилась в совместном управлении СССР и Китая). 

СССР был вынужден отозвать из Китая своих представителей, 

приостановить железнодорожное сообщение с ним и потребовать отзыва 

из СССР китайских представителей. На советско-китайской границе одна 

за другой следовали провокации. В середине ноября 1929 г. мукденские и 



белогвардейские войска вторглись на советскую территорию в Приморье и 

Забайкалье. Особая Дальневосточная армия под командованием В.К. 

Блюхера отбила налет и преследовала налетчиков уже на китайской 

территории. 

В октябре 1925 г. в Локарно состоялась конференция, в которой 

приняли участие Англия, Германия, Франция, Италия, Бельгия, 

Чехословакия и Польша. Итоговый документ конференции – Рейнский 

пакт – гарантировал границы западных соседей Германии, отказывая, по 

существу, в гарантиях ее восточным соседям. Таким образом, Локарнское 

соглашение было направлено прежде всего против СССР, но в то же время 

оно подрывало безопасность Польши и Чехословакии. Одновременно 

Германия была включена в Лигу Наций. 

В создавшейся ситуации советская дипломатия вынуждена была 

искать гарантий для своих границ в двусторонних договорах о 

нейтралитете и взаимном ненападении с соседними державами. Такие 

договора были подписаны 24 апреля 1926 г. с Германией, 28 сентября 1926 

г. с Литвой, 17 декабря 1925 г. с Турцией, 31 августа 1926 г. с 

Афганистаном, 1 октября 1927 г. с Ираном. Нелегко складывались 

отношения и с Польшей. 7 июня 1927 г. был убит русским белогвардейцем, 

польским подданным Б. Ковердой советский полпред в Польше П.Л. 

Войков. В апреле 1930 года была предпринята попытка взорвать здание 

советского полпредства в Варшаве. 

В начале 1930-х гг. международное положение СССР постепенно 

стабилизировалось. С целым рядом стран были установлены 

дипломатические отношения: в октябре-ноябре 1933 г. – с США 

(последней из великих держав); в 1933 – 1935 гг. с Испанией, Румынией, 

Болгарией, Албанией, Бельгией, Колумбией и др. 

В первой половине 1930-х гг. одной из главных задач, стоявших 

перед советской дипломатией, являлось, как и прежде, укрепление 

безопасности СССР. В связи с этим, в 1931-1932 годах был заключен 

целый ряд договоров о ненападении: 17 декабря 1929 г. продлен договор 

1925 года с Турцией; 24 июня 1931 г. подписан договор с Афганистаном 

(аналогичный договору 1926 года); 1 октября 1927 г. с Ираном 

(аналогичный договору 1921 г.); 25 июля 1932 г. договор о ненападении с 

Польшей; 29 ноября 1932 г. с Францией. Сходные договоры в том же 1932 

году были заключены с Финляндией (21 января), Латвией (5 февраля) и 

Эстонией (4 мая). 



Вплоть до 1933 г. (приход к власти национал-социалистов) успешно 

развивались экономические и политические отношения с Германией – 

главным партнером СССР в Европе: 14 апреля 1931 г. и 15 июля 1932 г. 

были заключены советско-германские торговые соглашения (о размещении 

в Германии советских заказов и предоставлении для этих целей кредитов). 

В 1932 г. Германия заняла первое место в советском импорте, а СССР – в 

германском экспорте машин. 

В начале 30-х гг. СССР принял активное участие в международных 

конференциях по разоружению. 2 февраля 1932 г. открылась конференция 

в Женеве. СССР выступил с инициативой о всеобщем и полном 

разоружении, а в случае отклонения этого предложения – о частичном 

разоружении. 6 февраля 1933 г. СССР внес на рассмотрение Женевской 

конференции проект декларации об определении нападающей стороны 

(агрессора). В результате, эту декларацию подписали Эстония, Латвия, 

Турция, Персия, Польша, Румыния, Афганистан, Чехословакия, 

Югославия и Литва, а позднее – Финляндия (пограничные с СССР страны). 

18 сентября 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций и получил 

постоянное место в Совете Лиги Наций. В связи с этим событием 

необходимо отметить, что основную задачу своей деятельности в Лиге 

Наций Советский Союз видел в борьбе за обеспечение оптимальных 

условий для сохранения мира – прежде всего на европейском континенте. 

Актуальность этой задачи – особенно в свете событий, происходивших в 

Германии (приход к власти национал-социалистов) – была очевидна. В 

декабре 1933 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о развертывании борьбы 

за создание эффективной системы коллективной безопасности. В ноябре 

1933 г. СССР предложил США заключить региональный тихоокеанский 

пакт с участием Японии, США, СССР, Китая и других государств. В 1934 

год начались переговоры между СССР и Францией о заключении 

многостороннего регионального договора о взаимопомощи (Восточный 

пакт). Участниками Пакта должны были стать: Польша, Чехословакия, 

Германия, СССР, прибалтийские государства и Финляндия. Кроме этого, 

планировалось заключение отдельного пакта о взаимопомощи между 

СССР и Францией. Таким образом, Франция стала бы гарантом 

Восточного пакта, а СССР, наравне с Англией и Италией, гарантом 

Локарнского пакта 1925 г. 

5 декабря 1934 г. было подписано соглашение между СССР и 

Францией (позже к ним присоединилась Чехословакия): не заключать 

никаких политических соглашений с Германией без предварительного 



совещания друг с другом. Между тем агрессивность фашистской Германии 

становилась все очевиднее: 10 декабря 1932 г. в Женеве состоялось 

совещание глав правительств Англии (инициатор), США, Франции, 

Италии, Германии. Поводом послужило обещание Германии уйти с 

Женевской конференции по разоружению, если не будет признано ее 

равноправие в вооружениях. В итоге 11 декабря 1932 г. Германия получила 

право на равенство в вооружениях; в октябре 1933 г. Германия вышла из 

Лиги Наций; 

2 мая 1935 г. между СССР и Францией был заключен договор о 

взаимопомощи (на 5 лет). Чуть позже подписан аналогичный договор 

между СССР и Чехословакией. Несмотря на безусловно положительное 

значение этих соглашений, они имели целый ряд отрицательных сторон: в 

частности, не был предусмотрен автоматизм действия обязательств о 

взаимопомощи; не заключена военная конвенция о формах, условиях и 

размерах военной помощи; в советско-чехословацком договоре оказание 

помощи со стороны СССР ставилось в зависимость от оказания помощи со 

стороны Франции. 

Катализатором возросшей международной напряженности, 

стремительного роста агрессивности фашистских держав стали события в 

Испании. В феврале 1936 г. на выборах в Испании одержали победу 

партии Народного фронта, создавшие собственное правительство. В июле 

1936 г. генерал Франко при активной германо-итальянской поддержке 

поднял противоправительственный военный мятеж. 25 июля 1936 г. 

Франция приняла решение проводить политику нейтралитета в отношении 

Испании и запретила вывоз оружия в Испанию. В августе 1936 г. но 

инициативе Франции в Лондоне был создан Комитет по невмешательству 

под председательством лорда Плимута. Членами Комитета стали 

представители Франции, Англии, СССР, Германии, Италии. Англия и 

Франция прекратили поставки оружия законному испанскому 

правительству, не сделав ничего, чтобы прекратить германо-итальянскую 

интервенцию. Аналогичную позицию занимали США, в которых 

действовал закон о нейтралитете. В октябре 1936 г. СССР отказался от 

заключенного соглашения о невмешательстве и начал поставку в Испанию 

военной техники. В январе 1939 г. на сессии Лиги Наций Англия и 

Франция выступили против применения в соответствии со статьей 16-й 

Устава Лиги Наций коллективных санкций против германо-итальянских 

агрессоров в Испании ( в русле политики «умиротворения» фашистских 

агрессоров). В феврале 1939 г. Англия и Франция официально признали 



правительство Франко и разорвали дипломатические отношения с 

законным правительством. 

В конце 30-х гг. резко обострилась ситуация и на Дальнем Востоке, 

где 7 июля 1937 г. Япония начала войну против Китая, захватив в течении 

короткого времени важнейшие торгово-промышленные центры – Шанхай, 

Пекин, Тяньцзинь, Калган и др. 21 августа 1937 г. между СССР и Китаем 

был подписан договор о ненападении. По существу, в этот период только 

СССР оказал Китаю реальную поддержку: дипломатическую, военную, 

техническую и т.д. 1 марта 1938 г. было заключено соглашение о займе в 

50 млн. долларов, предоставляемом СССР Китаю. В том же 1938 г. Китаю 

был предоставлен еще один кредит в 50 млн. долларов. В счет этих 

кредитов СССР поставил Китаю в 1938 – 1939 гг. около 600 самолетов, 100 

пушек и гаубиц, свыше 8 тыс. пулеметов, а также транспортные средства, 

снаряды, патроны и другие военные материалы. К середине февраля 1939 

г. в Китае находилось 3665 советских военных специалистов. Погибло в 

Китае свыше 200 советских добровольцев. 

 

Вопросы: 

1. Какое место занимала Советская Россия на конференциях в Генуе, 

Гааге и Лозанне? 

2. Назовите основные статьи Рижского мирного договора и причины, 

заставившие советское правительство пойти на территориальные уступки 

Польше. 

3. Какие исторические обстоятельства и события заставили 

капиталистические государства признать правительство Советского 

Союза? 

4. Дайте характеристику взаимоотношениям Германии и СССР в 20-е 

годы. 

5. Раскройте основные противоречия между СССР и западными 

государствами, не позволившие создать в Европе во второй половине 

1930-х гг. действенную систему коллективной безопасности. 

6. Какие политические факторы определили участие Советского Союза в 

Гражданской войне в Испании? 

7. Укажите формы и масштабы советской помощи испанской республике. 

8. Перечислите основные вехи советско-китайских отношений в 20 – 30-е 

годы. 

9. Каким образом складывались взаимоотношения между СССР и США в 

1930-е гг.? 



10. Охарактеризуйте деятельность Советского Союза в Лиге Наций. 

 

Контрольный тест: 

1. Во внешней политике советское руководство перестало воспринимать 

все «империалистические» государства как врагов, готовых в любой 

момент напасть на СССР, после: 

а) Генуэзской конференции в 1922 г.; 

б) заключения в 1926 г. договора с Германией; 

в) прорыва дипломатического блока в 1924 – 1925 гг.; 

г) новой расстановки политических сил в Европе, связанной с приходом 

к власти нацистов в Германии; 

д) заключения с Францией в мае 1935 г. договора о взаимной помощи 

против возможного агрессора. 

 

2. Новый внешнеполитический курс СССР был разработан в 1933 г. под 

руководством наркома иностранных дел: 

а) Г. Чичерина; 

б) М. Литвинова; 

в) А. Луначарского; 

г) В. Молотова; 

д) Л. Красина. 

 

3. Дипломатические отношения с США были установлены в … году: 

а) 1933 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1935 г.; 

г) 1925 г.; 

д) 1926 г. 

 

4. СССР был принят в Лигу Наций и стал постоянным членом её Совета в 

… году: 

а) 1930 г.; 

б) 1932 г.; 

в) 1934 г.: 

г) 1935 г.; 

д) 1936 г. 

 

5. В 1935 г. договоры о взаимной помощи против любого агрессора СССР 



подписал с: 

а) Францией; 

б) Францией и Чехословакией; 

в) Чехословакией и Польшей; 

г)  Польшей и Великобританией; 

д) Великобританией и Францией. 

 

6. Генералу Франко, поднявшему фашистский мятеж в июле 1936 г. в 

Испании, материальную и техническую помощь оказывала (оказывали): 

а) Греция; 

б) Греция и Германия; 

в) Италия и Германия; 

г) Германия и Япония; 

д)  Япония, Греция, Германия. 

 

7. Англия и Франция объявили политику «невмешательства» в дела 

Испании, что вызвало возмущение левых сил в мире, и в Испанию: 

а) потянулись тысячи добровольцев из разных стран мира; 

б) была направлена большая партия советского оружия и военных 

специалистов; 

в) на защиту республиканского строя были направлены партизанские 

отряды Коминтерна; 

г) привезли несколько десятков тонн золота из СССР для поддержки 

республиканцев; 

д) стали поступать деньги от рабочих Европы, Америки и Китая. 

 

8. Первый конфликт на дальневосточных границах СССР произошёл в 

1929 г. из-за: 

а) Северной Маньчжурии; 

б) порта Дальнего; 

в) КВЖД; 

г) озера Хасан; 

д) контроля над территорией Северной Маньчжурии. 

 

9. Конфликт на КВЖД привёл к разрыву дипломатических отношений с 

Китаем, нормализации которых была начата: 

а) после захвата Японией Маньчжурии в 1931 г.; 

б) в 1936 г. в связи с созданием антикоминтерновского пакта Японией с 



Германией; 

в) в связи с начавшейся в июле 1937 г. крупномасштабной японской 

агрессии против Китая; 

г) одновременно с заключением договора о ненападении в августе 1937 г.; 

д) после подписания в марте 1936 г. договора о дружбе и взаимной 

помощи между СССР и Монголией. 

 

10. Япония напала на Китай и отторгла у него Маньчжурию в … году: 

а) 1930 г.; 

б) 1931 г.; 

в) 1932 г.; 

г) 1933 г.; 

д) 1934 г. 

 

11. В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали антикоминтерновский 

пакт, к которому затем присоединилась (присоединились): 

а) Турция; 

б) Турция и Греция; 

в) Греция и Италия; 

г) Италия и Испания; 

д) Испания и Португалия. 

 

12. Развёрнутый план создания системы коллективной безопасности в 

Европе Наркомат иностранных дел разработал по поручению ЦК 

ВКП(б) в … году: 

а) 1929 г.; 

б) 1930 г.; 

в) 1931 г.; 

г) 1932 г.; 

д) 1933 г. 

 

13. С 1933 г. по 1939 г. внешняя политика СССР в качестве приоритета 

проводила курс на союз с демократическими странами с целью 

изоляции: 

а) Германии; 

б) Германии и Японии; 

в)  Японии и Китая; 

г) Китая и Испании; 



д) Испании, Китая, Германии и Японии. 

 

14. СССР осудил введение всеобщей воинской повинности в Германии и 

нападение Италии на Эфиопию в … году: 

а) 1933 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1935 г.; 

г) 1936 г.; 

д) 1937 г. 

 

15. В 1935 г. VII конгресс Коминтерна утвердил новую тактику, где 

главной для коммунистов провозглашалась задача: 

а) борьбы с нацизмом в Германии; 

б) создание единого антифашистского фронта для предотвращения 

мировой войны; 

в) борьба с германским фашизмом и японским милитаризмом; 

г) борьбы с итальянским и германским фашизмом; 

д) борьбы на два фронта: с фашизмом и продажной социал-демократией 

Запада. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература: 

1. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

2. История Отечества: учебное пособие для студентов вузов / Отв. Ред. 

Проф. В.Н. Шевелёв. – Изд. 3-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

3. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 

4. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

5. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Источники: 

6. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР: 1923 – 1927: В 

4 т. / Ред.-сост. Ю. Фельштинский. – М., 1990. 



7. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – М.,1990. 

8. Бармин А. Соколы Троцкого. – М., 1997. 

9. Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. – М., 1996. 

10. Бухарин И.И. Избранные произведения. – М., 1988. 

11. Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. – М., 1947. 

12. Лукин Ю.Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20 – 

80-е годы). – М., 1992. 

13. Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. – М., 1999. 

14. Письма И.В. Сталина – В.М. Молотову: 1925 – 1936 гг.: Сб. док. – М., 

1995. 

15. Советская внешняя политика: 1917 – 1945 гг.: Поиски новых подходов. 

– М., 1992. 

16. Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: Воспоминания: В 4 т. – М., 1999. 

 

Литература: 

17. Архивы раскрывают тайны...: Международные вопросы: события и 

люди. М., 1991. 

18. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – М., 1987. 

19. Буллок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов: В 2 т. / Пер. с 

англ. – Смоленск, 2000. 

20. Волкогонов Д.А. Сталин: Политический портрет: В 2 кн. – М., 1996. 

21. Горлов С Совершенно секретно: альянс Москва – Берлин: 1920 – 1933 

гг.: Военно-политические отношения СССР – Германия. – М., 2001. 

22. Горяева Т.М. Радио России: Полит. контроль советского радиовещания 

в 1920 – 1930-х гг. Документированная история. – М., 2000. 

23. Дух Рапалло: Советско-германские отношения 1925 – 1933. – М, 1997. 

24. Медведев Ж., Медведев Р. Неизвестный Сталин. – М., 2002. 

25. Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. – М., 1990. 

26. Население России в 1920 – 1950-е годы: Численность, потери, 

миграции. – М., 1994. 

27. Советская внешняя политика: 1917 – 1945 гг.: Поиски новых подходов. 

– М., 1992. 

28. Тикер Р. Сталин: Путь к власти: 1879 – 1929. История и личность / Пер. 

с англ. – М., 1991. 

29. Хормач И.А. СССР – Италия: 1924 – 1939. Дипломатические и 

экономические отношения. – М., 1995. 
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31. Малафеев К.А., Демидов С.В. Эдуард Даладье: человек и политик // 

Новая и новейшая история. – 2001. – № 4. – С. 98 – 123. 

32. Любин В.П. Итало-советские торгово-экономические отношения в 

1920-е годы // Вопросы истории. – 2002. – № 11. – С. 54 – 72. 

33. Рейнольдс Д. Великобритания и «третий рейх». 1933 – 1940 гг. // Новая 

и новейшая история. – 1991. – № 3. – С. 44 – 55. 

34. Рыбачёнок И.С. Первая конференция мира в Гааге в зеркале русской 

прессы // Отечественная история. – 2002. – № 3. – С. 114 – 129.  

35. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933 – 1941: расчёты и просчёты Кремля // 

Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 98 – 115. 

36. Федотов В.П. Штрихи «Дальневосточного Мюнхена» // Вопросы 
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Тема 8. Западная Украина в 1920-е – 1930-е гг. 

 

Основные положения: 

Советско-польская война закончилась поражением Красной Армии 

под Варшавой и её отступлением на 300-400 километров. По Рижскому 

договору 1921 г. Западная Украина (Галиция) вошла в состав Польши, 

Буковина и Бессарабия отошли Румынии, Закарпатье – Чехословакии. 

Львов, таким образом, после более чем векового пребывания в составе 

Австрии (где он звался Лембергом) отошёл к Польше. 

Польские власти отказались признать в качестве своей восточной 

границы так называемую «Линию Керзона», указанную Антантой. Эта 

линия была проведена по этническому признаку, разделив территории с 

преобладающим польским и преобладающим украинским или 

белорусским населением. 

На Парижской мирной конференции Польша дала обещание 

странам Антанты гарантировать украинскому населению культурную 

автономию. Право украинцев на свой язык в общественной жизни и 

обучение на родном языке в начальных школах гарантировалось польской 

конституцией (17 марта 1921 г.). Однако эти права не были исполнены. Во 

Львовском университете были ликвидированы украинские кафедры. В 

ответ на это украинцы создали свой тайный Львовский университет с 50 

кафедрами и 1500 студентами.  

Политическая жизнь на Западной Украине была представлена 

четырьмя партиями - Трудовой, Радикальной, Социал-демократической и 

Христианско-Общественной. Польское правительство проводило в 

отношении украинцев политику преследования и в ответ на это в августе 

1920 г. была создана Украинская Войсковая Организация. С июля 1921 г. 

ее возглавил Е. Коновалец. Она нападала на польские полицейские участки 

и помещичьи владения. На северо-западных украинских землях украинцы 

брали активное участие в парламентских выборах в ноябре 1922 г., на 

которых были избраны 20 украинских депутатов и 5 сенаторов. 

Украинские представители объявили о том, что они будут отстаивать 

права украинского населения, тесно сотрудничая с польским 

правительством.  

11 июля 1925 г. было создано Украинское Национально-

демократическое объединение во главе с Д. Левицким. Кроме 

политической деятельности УНДО занималось украинским образованием 

и другими вопросами. Радикальная партия, объединившись с 



социалистами-революционерами, создали Украинскую социалистическо-

радикальную партию (УСРП), которую возглавил Л. Бачинский. 

Небольшое влияние имели Украинская социал-демократическая партия и 

Украинская католическая партия. Просоветскую позицию занимали 

Украинская партия Труда и Украинское крестьянско-рабочее объединение.  

В ответ на политическое разногласие на Западной Украине и рост 

просоветских настроений, в январе 1929 г. в Вене была создана 

Организация Украинских Националистов (ОУН). Она представляла собой 

революционно-политическую формацию, и была реакцией на 

антиукраинские действия польского правительства (закон о отмене 

применения украинского языка на Западной Украине в государственных 

заведениях 31 июля 1924 г.); преследование украинского образования; 

колонизация украинских земель польскими переселенцами в результате 

чего в Западную Украину переселилось около 300 000 поляков.  

Украинские партии взяли участие во вторых польских 

парламентских выборах в марте 1928 г., в результате чего были избраны в 

сейм 56 украинских депутатов и 11 сенаторов. Несмотря на 

административные притеснения, в 20-х гг. на западных украинских землях 

активно развивается украинская культурная, научная и общественная 

жизнь.  

По приказу польского правительства в сентябре – ноябре 1930 г. в 

Галиции была проведена так называемая пацификация – репрессии против 

украинского населения силами полиции и войск. Были уничтожены 

украинские культурные заведения, кооперативы, были проведены 

массовые аресты. Против такой политики выступила церковь (митрополит 

А. Шептинский) и украинские политические партии. В таком положении 

часть украинских политиков решила наладить нормальные отношения с 

поляками. В частности УНДО начала политику нормализации украино-

польских отношений. Но особых успехов эта политика не принесла. С 1938 

г. начинаются погромы украинского населения польскими шовинистами. 

Преследовалась православная церковь. В ответ на эти репрессии боевики 

ОУН проводят террористические акции. В знак протеста против 

голодомора на Украине было организовано нападение на консульство 

СССР во Львове. В Варшаве 13 января 1936 г. были осуждены к смертной 

казни руководители ОУН – Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав 

Карпинец (позже казнь была заменена на пожизненное заключение).  

На территории украинских земель, присоединённых к Румынии, 

проживало примерно 790 тыс. украинцев, что составляло 4,7 % всего 



населения. Нахождение украинских территорий под властью румын делят 

на три периода. Первый период, 1918 – 1928 гг., характеризуется военным 

положением, политикой румынизации. Второй – либеральный период – 

1928 – 1938 гг. С 1938 г. до начала Второй мировой войны период 

тоталитарного правления. 

В составе Чехословацкого государства оказались 455 тыс. 

карпатских украинцев. В 1938 г. Закарпатье получило право на автономию. 

Первые представители местной администрации – А. Бродий и С. Фенцик – 

дискредитировали себя как агенты Румынии и Польши. Поэтому Прага 

назначила новый кабинет администрации во главе с А. Волошиным. 

Проводилась политика украинизации. В феврале 1938 г. на выборах 

регионального парламента украинцев поддержало 86 % всех избирателей. 

Сформирована была также Карпатская Сечь – военная организация (5 тыс. 

человек). 

В 1938 – 1939 гг. автономная Карпатская Украина в составе 

Чехословакии была в результате Мюнхенского сговора и раздела 

Чехословакии захвачена Венгрией. 

Вследствие Секретного дополнительного протокола о 

разграничении сфер интересов к Договору о ненападении между 

Германией и Советским Союзом и последовавшего армии в 1939 к УССР 

присоединена Западная Украина, а в 1940 г. – Северная Буковина и 

украинская часть Бессарабии. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные положения Рижского мирного договора 

1921 г. по отношению к западноукраинским землям. 

2. Какие обязательства брало на себя польское правительство по 

отношению к Западной Украине на Парижской мирной конференции? 

3. Дайте характеристику проводимой политики польскими властями на 

территории западноукраинских земель. 

4. Перечислите партии, представлявшие общественно-политическое 

движение Западной Украины. 

5. Назовите основные положения программы Организации Украинских 

Националистов. 

6. Какое место по численности в польских парламентских выборах 

занимали представители из Западной Украины? 

7. Перечислите слои населения, которых коснулась проводимая польским 

правительством политика пацификации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_%281939%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F


8. Охарактеризуйте положение украинских земель оказавшихся под 

властью Румынии в 1921 г. 

9. Какую политику проводила Чехословакия по отношению к 

присоединённым в 1921 г. украинским территориям? 

10. Назовите события, приведшие к присоединению Западной Украины к 

территории СССР. 

 

Контрольный тест: 

1. Согласно Рижскому мирному договору 1921 г. в состав Польши вошла 

территория: 

а) Галиции; 

б) Буковины; 

в) Бессарабии; 

г) Закарпатья. 

 

2. Польская конституция, согласно которой украинцы имели право на 

использование родного языка в общественной жизни и образовании, 

была принята: 

а) 16 марта 1921 г.; 

б) 17марта 1921 г.; 

в) 18 марта 1921 г.; 

г) 19 марта 1921 г. 

 

3. Созданную в 1920 г. Украинскую Войсковую Организацию возглавлял: 

а) Д. Левицкий; 

б) Е. Коновалец; 

в) Л. Бачинский; 

г) А. Шептинский. 

 

4. Организация Украинских Националистов была создана в: 

а) ноябре 1927 г.; 

б) декабре 1928 г.; 

в) январе 1929 г.; 

г) феврале 1930 г. 

 

5. Во вторых польских парламентских выборах в марте 1928 г. 

участвовали и политические деятели Украины, которые были избраны 

в сейм в количестве: 



а) 56 человек; 

б) 67 человек; 

в) 32 человек; 

г) 24 человек. 

 

6. В сентябре – ноябре 1930 г. польскими властями была на территории 

Западной Украины политика: 

а) пацификации; 

б) камасации; 

в) нормализации; 

 

7. 13 января 1936 г. в Варшаве были осуждены к смертной казне 

руководители ОУН: 

а) С. Бандера, Н. Лебедь, Я. Карпинец; 

б) С. Бандера, Н. Лебедь, Е. Коновалец; 

в) Н. Лебедь, Я. Карпинец, Е. Коновалец; 

г) Е. Коновалец, С. Бандера, Я. Карпинец. 

 

8. В 1938 – 1939 гг. автономная Карпатская Украина в составе 

Чехословакии была в результате Мюнхенского сговора и раздела 

Чехословакии захвачена: 

а) Венгрией; 

б) Австрией; 

в) СССР; 

г) Польшей. 

Рекомендуемая литература по теме: 

Литература: 

1. Борисёнок Е. Феномен советской украинизации. 1920 – 1930-е годы / 

Институт славяноведения РАН. – М.: Изд-во «Европа», 2006. 

2. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

3. История Отечества: учебное пособие для студентов вузов / Отв. Ред. 

Проф. В.Н. Шевелёв. – Изд. 3-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

4. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 
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5. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

6. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Периодическая литература: 

7. Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1916 – 1920 годах 

(этнополитическая ситуация в крае) // Отечественная история. – 2004. – 

№ 2. – С. 96 – 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 9. Советский Союз накануне военных испытаний (1939 – 1941 гг.) 

 

Основные положения: 

Обстановка предвоенной напряженности заставляла правительство 

не только увеличивать военные расходы и ужесточать аграрную политику. 

1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей 

воинской обязанности», по которому на действительную службу 

призывались мужчины, достигшие 19-летнего возраста, а окончившие 

среднюю школу – с 18 лет. Это позволило увеличить численность Красной 

Армии, которая к началу войны достигла 5,3 млн. чел. Завершился переход 

к единой, кадровой системе комплектования войск. В 2,5 раза увеличилось 

число военных грузов, в 3 раза – сухопутных военных училищ и школ, в 5 

раз – авиационных.  

В 1940 г. установлены звания генералов и адмиралов, отменен 

институт военных комиссаров (введен в 1937 г.), введено полное 

единоначалие. В 1940 г. уволен в отставку нарком обороны К. Ворошилов 

и назначен маршал С. Тимошенко. В 1929 г. в СССР был сформирован 

опытный механизированный полк, развернутый в следующем году в 

механизированную бригаду. В 1932 г. на ее базе создается первый в мире 

механизированный корпус. Это соединение имело две механизированные и 

одну стрелково-пулеметную бригады, отдельный зенитно-артиллерийский 

дивизион и насчитывало более 500 танков и 200 автомобилей. Но 

Ворошилов считал, что необходимо усиливать армию за счет 

кавалерийских дивизий – в 1938 г. количество их увеличено до 32, а в 1939 

г. механизированные корпуса расформированы. С этого времени 

возобновилось прерванное в 1937 г. формирование крупных 

бронетанковых соединений (9  – в конце 1940 г. и 20 – в марте 1941 г.), а в 

начале 1941 г. – формирование воздушно-десантных корпусов. 

Разрабатывались новые виды вооружения. Накануне войны 

появились новые типы скоростных истребителей-бомбардировщиков 

(МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-3, ПО-2, ИЛ-2), тяжелые танки KB и средние Т-34; 

завершилось конструирование первых образцов реактивных установок. Но 

в целом переоснащение армии новыми видами вооружения еще не 

произошло. К середине июня 1941 г. только три корпуса были полностью 

оснащены боевой техникой и еще 5 укомплектованы наполовину. 

Современных танков было мало 638 тяжелых KB и 1225 средних Т-34. 

Большая часть танков, в том числе и в западных военных округах, была 

устаревших конструкций – Т-26 и БТ-7. Новых самолетов в советской 



авиации было всего 17,3 %. В начале июня 1941 г. было начато 

выдвижение к западным границам войск из внутренних военных округов. 

Большой урон боеспособности страны нанесли репрессии против 

командного состава армии, начатые в 1937 г. расстрелом маршала 

М. Тухачевского. В ходе репрессий было уничтожено до 2/3 командного 

состава армии. Реабилитация нескольких тысяч репрессированных в 1939 – 

1941 гг. не исправила положения. 

Между тем, захватив большую часть Китая, Япония приблизилась к 

советской границе. Летом 1938 г. последовали отдельные вооруженные 

столкновения на советско-китайской границе. В августе 1939 г. произошел 

вооруженный конфликт в районе озера Хасан (неподалеку от 

Владивостока). Японская группировка была отброшена. Со стороны 

Японии это была первая разведка боем. В мае 1939 г. японские войска 

вторглись в Монголию. Части Красной Армии под командованием Г. 

Жукова разгромили их в районе реки Халхин-Гол. (Договор о 

взаимопомощи с МНР СССР подписал еще 12 марта 1936 г.). 

В конце 1930-х гг. СССР оказался в сложной политической 

ситуации. С одной стороны, крупнейшие капиталистические державы 

всячески саботировали создание коллективной системы безопасности, а с 

другой – эти же государства в обстановке растущей агрессии со стороны 

фашистских держав проводили политику «умиротворения» агрессора. Эта 

политика нашла свое отражение и в позиции Англии и Франции по 

отношению к гражданской войне в Испании, и в безнаказанном аншлюсе 

(присоединении) Австрии, осуществленном Германией 12 – 13 марта 1938 

г. Наконец, кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение. 

19 сентября 1938 г. в ответ на требование немецкого правительства о 

присоединении к Германии Судетской области, населенной немцами, 

Англия и Франция предъявили ультиматум Чехословакии: удовлетворить 

требования Гитлера, расторгнув договор о взаимопомощи с СССР. Этот же 

ультиматум был предъявлен повторно 21 сентября после официального 

отказа чехословацкого правительства выполнить условия ультиматума. 

29 сентября 1938 г. состоялась Мюнхенская конференция, в 

которой приняли участие премьер-министр Великобритании Чемберлен, 

главы правительств Франции (Даладье), Италии (Муссолини) и Германии 

(Гитлер). Глава правительства Чехословакии (Бенеш) не был допущен на 

конференцию, ожидая своей участи, равно как и участи своей страны в 

коридоре. Итогом конференции стало соглашение о присоединении 

Судетской области к Германии, удовлетворении территориальных 



притязаний по отношению к Чехословакии со стороны Хортистской 

Венгрии и Польши, а также обязательство Англии и Франции участвовать 

в международных гарантиях новых границ Чехословакии при 

обязательстве со стороны Германии уважать неприкосновенность новых 

чехословацких границ. В результате Чехословакия потеряла почти 1/5 

своей территории и около 1/4 населения, 1/2 своей тяжелой 

промышленности, а германская граница стала проходить в 40 км от Праги. 

Крайне ненадежное внешнеполитическое положение СССР, крах 

политики коллективной безопасности, принесенной в жертву политике 

«умиротворения» агрессора, ширящаяся экспансия Германии в Европе при 

попустительстве и даже определенной заинтересованности в Восточном 

направлении этой экспансии со стороны великих европейских держав, – 

все это привело к тому, что внешнеполитические ориентиры Советского 

Союза постепенно начинают меняться. 

Между тем, 30 сентября 1938 г, была подписана англо-германская, а 

6 декабря 1938 г. – франко-германская декларация – по сути – пакт о 

ненападении. Положение СССР становилось все более угрожающим. 

2 ноября 1938 г. в ранее принадлежавшем Чехословакии Закарпатье 

было создано марионеточное государство – «Карпатская Украина». 

Германская печать организовала шумную компанию за присоединение к 

«независимой» «Карпатской Украине» Советской Украины. Однако, в 

марте 1939 г. «Карпатская Украина» была ликвидирована – отдана 

венгерскому диктатору Хорти. 

15 марта 1939 г. германские войска полностью оккупировали 

Чехословакию, ликвидировав ее как государство. Чехия была превращена 

в провинцию германского рейха – «протекторат Богемия и Моравия». 

Словакия отделена от Чехии и превращена в марионеточную республику. 

Южная ее часть еще в ноябре 1938 г. была в свою очередь отдана 

Хортистской Венгрии. 

18 марта 1939 г. СССР выступил с нотой протеста против действий 

германского правительства, однако и на этот раз оказался в меньшинстве – 

протест не был поддержан ведущими европейскими государствами. 22 

марта 1939 г. Германия оккупировала Клайпеду (Литва). 23 марта 1939 г. 

было подписано немецко-румынское экономическое соглашение, которое 

отдавало хозяйство Румынии под германский контроль. 24 марта 1939 г. 

Германия потребовала у Польши согласия передать Германии Данциг 

(Гданьск) и предоставить ей экстерриториальную автостраду и железную 

дорогу, перерезающие «польский коридор». В порядке угрозы Германия 



вскоре аннулировала германо-польский пакт о ненападении от 26 января 

1934 г. 

В 1939 г. Германия расторгла англо-германское военно-морское 

соглашение 1935 г., а затем предъявила претензии на свои бывшие 

колонии, отнятые у нее Англией и Францией по Версальскому договору. 

22 декабря 1938 г. Италия, в свою очередь, расторгла Конвенцию о 

взаимном уважении территориальной целостности государств в 

Центральной Европе и консультативный пакт с Францией, заключенные 7 

января 1935 г., а затем предъявила Франции территориальные претензии. 7 

апреля 1939 г. итальянские войска вторглись в Албанию и захватили ее. 

В такой тяжелой международной обстановке начались советско-

англо-французские переговоры (весна – лето 1939 г.). Советские 

предложения были сделаны 17 апреля 1939 г.: заключить соглашение на 5-

10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу всяческую помощь, 

в том числе военную, в случае агрессии в Европе против любой из 

договаривающихся сторон; Англия, Франция и СССР обязуются оказывать 

всяческую, в том числе военную, помощь восточноевропейским 

государствам между Балтийским и Черным морями и граничащими с 

СССР в случае агрессии против них; Англия, Франция и СССР обязуются 

в кратчайший срок заключить военную конвенцию о размерах и формах 

военной помощи; Англия, Франция и СССР обязуются после начала 

военных действий не вступать в сепаратные переговоры с противником. 

По мере ведения переговоров СССР согласился распространить свою 

помощь на Бельгию, Грецию, Турцию (в случае нападения Германии на 

эти страны, которым Англия и Франция предоставили гарантии 

независимости), а также на Голландию и Швейцарию. Англо-французские 

предложения были сделаны 14 апреля 1939 г.: СССР окажет помощь в 

случае агрессии против какого-либо его европейского соседа, который 

оказал бы сопротивление. 

Европейскими соседями СССР являлись Финляндия, Эстония, 

Латвия, Польша, Румыния. Два последних государства имели гарантии от 

Англии и Франции, и, следовательно, оказывая им помощь, СССР мог 

рассчитывать, что будет воевать против агрессора в союзе с двумя другими 

великими державами. Однако, в случае фашистского нападения на 

Финляндию, Эстонию или Латвию СССР оставался один на один с 

агрессором. Фактически, такое соглашение указало бы Гитлеру 

стратегическое направление агрессии, которое ему следует избрать, чтобы 

заставить СССР воевать в изоляции. 



В ходе дальнейших переговоров Англия и Франция пошли на 

некоторые уступки, однако, камнем преткновения оставались вопросы 

военной конвенции (ее разработка откладывалась до заключения 

политической конвенции, в то время как СССР настаивал на 

одновременном подписании этих документов), об определении «косвенной 

агрессии» (ни Англия, ни Франция не признавали в случае «косвенной 

агрессии», т.е. организации в странах Прибалтики государственных 

переворотов или проведения ими прогитлеровской политики, своих 

обязательств перед СССР). 

3 мая 1939 г. М.М. Литвинова на посту наркома иностранных дел 

сменил В. Молотов. Это отражало постепенную переориентацию 

советского руководства в вопросах внешней политики в сторону 

сближения с Германией в случае неудачи советско-англо-французских 

переговоров. 23 июля 1939 г. СССР предложил начать военные переговоры 

между представителями вооруженных сил СССР, Англии и Франции. 25 

июля 1939 г. предложение СССР было принято. 

5 августа 1939 г. английская и французская военные миссии 

выехали в Москву. Во главе их стояли второстепенные фигуры: адмирал 

Драке (Англия), не обладавший полномочиями на ведение переговоров, и 

генерал Думенк (Франция). Советскую военную миссию возглавил нарком 

обороны К.Е. Ворошилов, получивший широкие полномочия. В 

инструкции англо-французской военной миссии ставилась цель: 

уклоняться от заключения конкретного соглашения, не обсуждать вопрос о 

проходе советских войск через территории Польши и Румынии. План 

советской миссии заключался в следующем: Красная Армия должна была 

выставить против агрессора в Европе 136 дивизий, 5 тыс. тяжелых орудий, 

9 – 10 тыс. танков и 5 – 5,5 тыс. боевых самолетов. План предусматривал 

участие в совместных военных операциях Польши и Румынии. Он имел 3 

варианта, которые предусматривав действия СССР в случае нападения 

агрессора на Англию и Францию; Польшу и Румынию; СССР. Англия и 

Франция должны были выставить 70 % сил, указанных СССР. Любой 

вариант плана предполагал, что советские войска должны будут пройти 

через румынскую и польскую территории. Заседания военных миссий 13 – 

17 августа прошли бесплодно. По предложению Дракса был сделан 

перерыв до 21 августа, якобы с целью получить ответ из Лондона и 

Парижа. 21 августа на предложение Дракса снова отложить переговоры до 

23 августа К. Ворошилов ответил отказом. 



23 августа 1939 г. в Москве был заключен советско-германский 

договор о ненападении, рассчитанный на 10 лет (пакт Молотова – 

Риббентропа). К нему был приложен секретный протокол о разграничении 

сфер влияния в Восточной Европе. Германия признавала интересы СССР в 

Прибалтике (Латвия, Эстония, Финляндия) и Бессарабии. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Союзники Польши 

– Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. 

Началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 г. после разгрома 

немцами польской армии и падения польского правительства Красная 

Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. 

28 сентября 1939 г. был заключен советско-германский договор «О 

дружбе и границе», закрепивший эти земли в составе СССР. 

Одновременно, СССР настоял на заключении соглашений с Эстонией, 

Латвией и Литвой, получив право размещения своих войск на их 

территории. В этих республиках в условиях присутствия советских войск 

были проведены выборы в законодательные органы, на которых победили 

коммунистические силы. В 1940 г. Эстония, Латвия и Литва вошли в 

состав СССР. 

В ноябре 1939 г. началась советско-финская война. СССР был 

исключен из Лиги Наций. В марте 1940 г. война окончилась, и между 

СССР и Финляндией был заключен мирный договор, в соответствии с 

которым к СССР отошел весь Карельский перешеек. 

Летом 1940 г. Румыния уступила СССР Бессарабию и Северную 

Буковину. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте Мюнхенское соглашение как кульминационный 

пункт политики западных государств в отношении СССР. 

2. Какие причины политического характера сделали возможным 

заключение советско-германского договора о ненападении? 

3. Укажите цели, преследовавшие Германия и Советский Союз при 

заключении пакта Молотова – Рибентроппа. 

4. Повлияло ли, на ваш взгляд, заключение пакта Молотова – 

Рибентроппа на дальнейшую политическую ситуацию? 

5. Охарактеризуйте сложившиеся взаимоотношения между 

Великобританией, Францией и Советским Союзом накануне военных 

действий 1939 г. 

6. При каких обстоятельствах СССР был исключён из Лиги Наций? 



7. Объясните истоки советско-финляндского конфликта и причины, 

приведшие к военным действиям в 1939 – 1940 гг. 

8. Перечислите международные события 1940 г., которые 

поспособствовали активизации взаимоотношений СССР и стран 

Прибалтики. 

9. Дайте оценку факту превращения независимых государств Эстонии, 

Латвии и Литвы в советские республики. 

10. Укажите мероприятия, проводимые руководством Советского Союза 

по укреплению обороноспособности государства и повышению 

боеготовности Красной Армии. 

 

Контрольный тест: 

1. СССР в связи с концентрацией немецких войск в мае 1938 г. на границе 

с Чехословакией выразил готовность: 

а) оказать военную помощь, но вместе с Францией; 

б) начать посреднические переговоры с Германией; 

в) помочь Чехословакии, если она попросит об этом; 

г) обсудить проблему со всеми, кто заинтересован в этом; 

д) сотрудничать с Францией и Великобританией вплоть до 

совместной военной акции против Германии. 

 

2. Курс Великобритании и Франции на «умиротворение» фашистских 

агрессоров привёл к удовлетворению притязаний Германии на 

отторжение Судетской области от Чехословакии в 1938 г., 

закреплённое специальным соглашением в: 

а) Мюнхене; 

б) Париже; 

в) Праге; 

г) Лондоне; 

д) Женеве. 

 

3. Подписанные в 1938 г. англо-германская и франко-германская 

декларация были по существу: 

а) антисоветским сговором; 

б) антикоминтерновским пактом; 

в) шагом на пути к созданию военно-политического блока этих стран; 

г) лишь протоколом о намерениях; 

д) пактами о ненападении. 



 

4. После подписания в 1938 г. англо-германской и франко-германской 

деклараций СССР, стремясь обезопасить себя, начал: 

а) войну с Финляндией; 

б) боевые действия против японцев в районе Халкин-Гола; 

в) искать сближения с Китаем; 

г) поиски новой внешнеполитической линии; 

д) укреплять сотрудничество со странами, входившими в Лигу Наций. 

 

5. Наступление в Европе «эры мира» главы правительств Великобритании 

и Франции объявили после: 

а) окончания Первой мировой войны; 

б) после генуэзской конференции 1922 г.; 

в) вступления СССР в Лигу Наций в 1934 г.; 

г) окончания Гражданской войны в Испании в 1937 г.; 

д) после заключения Мюнхенского соглашения в 1938 г. 

 

6. Чехословакия потеряла окончательно независимость после: 

а) Мюнхенского соглашения 1938 г.; 

б) введения Гитлером войск в Прагу 15 марта 1939 г.; 

в) начала Второй мировой войны; 

г) 17 сентября 1939 г., когда Красная Армия вошла в Западную Украину и 

Западную Беларусь, а войска вермахта в Чехословакию. 

 

7. В 1939 г. перед СССР реально вырисовывалась перспектива войны на 

два фронта в связи с начавшимися крупномасштабными боевыми 

действиями: 

а) Китая против Кореи; 

б) Японии против Китая; 

в) Японии против Монголии; 

г) Китая против Монголии; 

д) японских войск в районе озера Хасан. 

 

8. Весь мир взбудоражило сообщение о подписании 23 августа 1939 г. 

пакта о ненападении между СССР и Германией, но никто не знал 

самого главного – секретного протокола к пакту, в котором: 

а) устанавливалась линия разграничения между советскими и немецкими 

войсками в Польше; 



б) Прибалтика и Финляндия относилась к сфере влияния СССР; 

в) Бессарабия была включена в сферу интересов СССР; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 

 

9. Западная Украина и Западная Беларусь 17 сентября 1939 г. были взяты 

под контроль Красной Армии, а в ноябре законодательно закреплены: 

а) в составе РСФСР; 

б) в составе УССР; 

в) в составе БССР; 

г) в составе БССР и УССР соответственно национальному составу 

населения; 

д) как самостоятельные автономии в составе СССР. 

 

10. На основе договора о взаимной помощи СССР осенью 1939 г. ввёл свои 

войска на территорию (территории): 

а) Эстонии; 

б) Эстонии и Латвии; 

в) Латвии, Литвы и Эстонии; 

г) Эстонии и Бессарабии; 

д) Бессарабии, Северной Буковины и Эстонии. 

 

11. Бессарабия и Северная Буковина были в 1940 г. включены в состав 

СССР на основе: 

а) секретных протоколов к советско-германскому пакту о ненападении; 

б) крупной военной операции Красной Армии против румынских войск; 

в) длительных дипломатических переговоров; 

г) взаимных территориальных уступок; 

д) советского ультиматума, предъявленного Румынии. 

 

12. Летом 1940 г. Советское правительство предъявило Прибалтийским 

государствам требование по: 

а) дополнительному вводу войск; 

б) смене правительств, враждебно настроенных к СССР; 

в) проведению досрочных выборов в парламенты; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 

 



13. В 1939 г. Финляндия отказалась отодвинуть границу от Ленинграда на 

30 – 35 км. Вглубь Карельского перешейка в обмен на советскую 

территорию в других районах, потому что опиралась на: 

а) тайную поддержку Германии; 

б) открытую поддержку Великобритании и Франции; 

в) мощь своей армии и неприступность «линии Маннергейма»; 

г) все указанные факторы; 

д) верно 1 и 2. 

  

14. СССР был исключён из Лиги Наций в 1939 г. из-за: 

а) подписания договора с нацистской Германией; 

б) военного конфликта с Финляндией; 

в) вмешательства в военный конфликт между Японией и Монголией; 

г) включения в состав СССР Западной Беларуси и Западной Украины; 

д) ввода войск на территории Прибалтийских республик. 

 

15. Советская военная доктрина 1930-х гг. носила характер: 

а) наступательной; 

б) оборонительной, о чём свидетельствуют недостроенные 

оборонительные сооружения на западных и восточных границах 

страны; 

в) смешанный, наступательно-оборонительный; 

г) как оборонительный, так и наступательный в зависимости от 

участка границы; 

д) оборонительный для военно-морского флота и наступательный для 

остальных родов войск. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература: 

1. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

2. История Отечества: учебное пособие для студентов вузов / Отв. Ред. 

Проф. В.Н. Шевелёв. – Изд. 3-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

3. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 



4. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

5. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Источники: 

6. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – М., 1990. 

7. Бармин А. Соколы Троцкого. – М., 1997. 

8. Берберова И. Курсив мой: Автобиография. – М., 1996. 

9. Бережков В. Рядом со Сталиным. – М., 1998. 

10. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. – М., 1992. 

11. Документы внешней политики. 1939 год. Т. XXII: В 2 кн. – М., 1992. 

12. Документы внешней политики: 1940 – 22 июня 1941. Т. ХХШ: В 2 кн. 

– М., 1995. 

13. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 11-е изд., дополненное по 

рукописи автора: В 3 т. – М., 1992. 

14. Зимняя война: 1939 – 1940: В 2 кн. – М., 1998. 

15. Кривицкий В.Г. Я был агентом Сталина: Записки советского 

разведчика. – М., 1996. 

16. Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. – М., 1999. 

17. Письма И.В. Сталина – В.М. Молотову: 1925 – 1936 гг.: Сб. док. – М., 

1995. 

18. Советское руководство: Переписка: 1928 – 1941. – М., 1999. 

19. Советско-финляндская война: 1939 – 1940: В 2 т. / Сост. П.В. Петров, 

В.Н. Степаков. СПб., – 2003. 

20. Судоплатов П. Спецоперации: Лубянка и Кремль: 1930 – 1950 гг. – М., 

2001. 

21. Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин. – М., 2000. 

 

Дополнительная литература: 

22. Архивы раскрывают тайны...: Международные вопросы: события и 

люди. – М., 1991. 

23. Белади А., Краус Т. Сталин / Пер. с венг. – М., 1989. 

24. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – М., 1987. 

25. Бугай Н.Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». – 

М., 1995. 

26. Буллок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов: В 2 т. / Пер. с 



англ. – Смоленск, 2000. 

27. Городецкий Г. Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на 

Советский Союз / Пер. с англ. – М., 1999. 

28. Горяева Т.М. Радио России: Политический контроль советского 

радиовещания в 1920-1930-х гг. Документированная история. – М., 

2000. 

29. Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? – М., 1995. 

30. Другая война: 1939 – 1945. – М., 1996. 

31. Медведев Ж., Медведев Р. Неизвестный Сталин. – М., Харьков, 2002. 

32. Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. – М., 1990. 

33. Население России в 1920 – 1950-е годы: Численность, потери, 

миграции. – М., 1994. 

34. Невежин В.А. Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в 

преддверии «священных боев»: 1939 – 1941 гг. – М., 1997. 

35. Орлов А. Сталин: в преддверии войны. – М., 2003. 

36. Рубцов Ю.В. Из-за спины вождя: Политическая и военная деятельность 

Л.З. Мехлиса. – М., 2003. 

37. Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920 – 1950-е 

годы: темпы экономического роста, структура, организация 

производства и управление. – М., 1996. 

38. Советская внешняя политика: 1917 – 1945 гг.: Поиски новых подходов. 

– М., 1992. 

39. Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия: 1939 

– 1956 / Пер. с англ. – Новосибирск, 1997. 

40. Хормач И.А. СССР — Италия: 1924-1939. Дипломатические и 

экономические отношения. М., 1995. 

 

Периодическая литература: 

41. Аблизин В.Румынские надежды Сталина. Бухарест в политике Москвы 

и Берлина (ноябрь 1940 – июнь 1941г.) // Родина. – 2006. – № 12. – С. 

106 – 111. 

42. Безыменский Л.А. Советско-германские договоры 1939 г.: новые 

документы и старые проблемы // Новая и новейшая история. – 1998. – 

№ 3. – С. 3 – 26. 

43. Вабищев А. Удобное поле для военных случайностей. Воссоединение 

Западнобелорусских земель осень 1939 г. // Родина. – 2006. – № 10. – С. 

76 – 85. 



44. Иларионова Т.С. Обмен населением между СССР и Германией 

накануне и в начале Второй мировой войны // Отечественная история. – 

2004. – № 4. – С. 54 – 61. 

45. Кулагин К. Что нам стоит фронт построить? Варианты создания 

военно-морского потенциала СССР в довоенную эпоху // Родина. – 

2007. – № 5. – С. 74 – 80. 

46. Ливенгоф Н. Что ответить на «Балтийский вопрос» // Родина. – 2006. – 

№ 12. – С. 98 – 105. 

47. Марьина В.В. Чехословацкий легион в СССР (1939 – 1941 гг.) // 

Вопросы истории. – 1998. – № 2. – С. 58 – 73. 

48. Мельтюхов М.И. Наращивание советского присутствия в Прибалтике в 

1939 – 1941 годах // Отечественная история. – 1999. – № 4. – с.46 – 70. 

49. Рейнольдс Д. Великобритания и «третий рейх». 1933 – 1940 гг. // Новая 

и новейшая история. – 1991. – № 3. – С. 44 – 55. 

50. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933 – 1941: расчёты и просчёты Кремля // 

Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 98 – 115. 

51. Соколов В.В. Новые данные о подготовке германского вторжения в 

СССР в 1941 г. // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1. – С. 82 – 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

 

Основные положения: 

5 декабря 1940 года Гитлер принял окончательное решение начать 

войну с СССР, подтвержденное 18 декабря «Директивой № 21». К началу 

1941 года был выработан подробный план военных действий 

«Барбаросса», рассчитанный на «молниеносную войну». Германия 

выдвинула против СССР до 5,5 млн. солдат и офицеров, СССР мог 

противопоставить ей лишь 2,7 млн. человек. 

Периоды Великой Отечественной войны: начальный (22 июня 1941 

г. – 18 ноября 1942 г.); период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – 

конец 1943 г.); период освобождения СССР и разгрома фашистской 

Германии (1944 г. – 9 мая 1945 г.). Участие СССР во II мировой войне 

продолжилось периодом советско-японской войны (9 августа – 2 сентября 

1945 г.). 

Война началась утром 22 июня 1941 г. бомбардировкой с воздуха и 

наступлением сухопутных сил. В первый же день войны на базе 

пограничных военных округов были образованы три фронта: Северо-

Западный (командующий – генерал Ф. Кузнецов), Западный (под 

командованием генерала Д. Павлова) и Юго-Западный (командующий – 

генерал М. Кирпонос). 24 июня создается четвертый – Северный фронт 

(под командованием генерала М. Попова). 

23 июня учреждается Ставка Главного Командования, 

преобразованная в августе в Ставку Верховного Главнокомандования. 

Возглавил ее И. Сталин. 29 июня 1941 г. в стране было введено военное 

положение. На следующий день был создан Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), официально ставший высшим органом государственной и 

военной власти. Председателем ГКО был назначен И.  Сталин. В ГКО 

также вошли В. Молотов, Г. Маленков, Л. Берия, а позднее – 

Н. Вознесенский, Л. Каганович, Н. Булганин. 

Первые же дни войны поставили перед советским правительством в 

тылу две основные задачи – организацию эвакуации из оккупированной 

зоны и прифронтовой полосы и перестройку экономики на военный лад. 24 

июня 1941 года был создан Совет по эвакуации, председателем которого 

назначен Н. Шверник. Второй орган, ответственный за эвакуацию, 

Военные Советы фронтов.  

Осуществление вывоза по заданиям Совета по эвакуации и 

Военных Советов фронтов возлагалось на местные органы Советской 



власти. Порядок эвакуации определялся постановлениями СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 27 июня, 2 и 5 июля 1941 г. 

Эвакуация проходила в два этапа: лето-осень 1941 г. и лето-осень 

1942 г. Наиболее трудным был первый этап: из-за наступления фашистов в 

августе была приостановлена эвакуация из Белоруссии, в сентябре – из 

Ленинграда и области. Всего на первом этапе эвакуировано 7 млн. человек, 

1530 крупных предприятий, задействована четверть подвижного состава 

железных дорог. К середине 1942 г. на восток удалось переместить 

оборудование 2,5 тыс. промышленных предприятий и свыше 10 млн. 

человек. 

30 июня создан Государственный Комитет Обороны, который 

осуществлял в стране всю полноту власти и возглавил перестройку 

экономики на военный лад. Государственному Комитету Обороны были 

подчинены Оперативное бюро по контролю за выполнением военных 

заказов, Совет по эвакуации, Транспортный комитет и другие организации. 

Были намечены основные направления перестройки экономики: 

эвакуация из прифронтовой полосы на Восток промышленных 

предприятий, материальных ценностей и людей; переход заводов и фабрик 

гражданского сектора на выпуск боевой техники. Например, 

Ленинградский завод имени Кирова и Харьковский завод по производству 

дизелей были слиты с Челябинским тракторным для выпуска танков 

(«Танкоград»). Такие же предприятия сложились в Поволжье и 

Горьковской области; ускоренное строительство новых промышленных 

объектов. Только за первый год войны было возведено 850 заводов разного 

профиля, шахт, рудников и так далее. 

В результате, к концу 1941 г. удалось остановить падение 

промышленного производства, а в конце 1942 г. СССР значительно 

опередил Германию в выпуске боевой техники не только по количеству (2 

100 самолетов, 2 000 танков ежемесячно), но и в качественном отношении 

– с июня 1941 г. начинается серийное производство минометных установок 

типа «катюша», модернизирован танк Т-34/85. Одной из самых актуальных 

задач первых месяцев войны был выпуск новых боевых самолетов 

(поскольку в первые дни войны советская авиация понесла значительные 

потери). Уже во второй половине 1941 г. выпущено: 2141 истребитель 

ЛаГТ-3, Як-1 – 1019 шт., штурмовиков Ил-2 – 1293 шт. 

В связи с перебазированием оборонной промышленности на Урал и 

в Западную Сибирь изменена была технология производства на 

большинстве металлургических заводов. Были разработаны методы 



автоматической сварки брони (Е. Патон), сконструированы станки-

автоматы по выпуску патронов. Своего максимального уровня 

производство вооружения достигло в 1944 г. 

В первые три недели войны 28 советских дивизий были 

разгромлены полностью, 72 – более чем наполовину. Немецкие войска 

продвинулись на 300 – 600 км вглубь советской территории, оккупировав 

Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину, почти всю 

Молдавию. 

Советская сторона попыталась организовать контрудары в конце 

июня – в районе Ровно, Дубно, Броды, в июле – на Лепельском и 

Бобруйском направлениях, в районах Сольцы – Бердичев и южнее Киева. 

В районе Смоленска советские войска держали оборону с 16 июля по 15 

августа, что создало стратегическую и психологическую задержку в 

реализации плана «молниеносной войны». 

23 августа Гитлер потребовал от своих войск не только взятия 

Москвы, но и овладения ресурсами Украины и Кавказа. Наступление на 

флангах быстро развивалось. На северо-западе были взяты Тихвин и 

Выборг; 9 сентября блокирован Ленинград. На юго-западе 19 сентября 

окружен Киев, где в плен попало около 650 тысяч человек. Взяв Киев, 

немцы развернули наступление на Донбасс и Крым и 3 ноября подошли к 

Севастополю. 

Несмотря на видимые успехи, за первые пять недель войны 

немецкая армия потеряла около 200 тыс. человек (вдвое больше, чем за два 

года войны в Европе), свыше 1,5 тыс. танков и 1 тыс. самолетов. Но и 

советская сторона несла огромные потери: до 5 млн. человек пленными, 

убитыми и ранеными, значительную часть военной техники. 

Среди причин поражения Красной Армии в начале войны главными 

были: военно-экономический потенциал Германии, использовавшей 

ресурсы почти всей Западной Европы, значительно превышал военно-

экономический потенциал СССР; гитлеровская армия была 

отмобилизована, имела двухлетний опыт ведения современной войны, в то 

время как профессиональный уровень советских войск, особенно 

командного состава, после массовых репрессий в армии понизился; 

крупные просчеты советского руководства в военной технике, — в 

частности, недооценка роли механизированных соединений, устаревшие 

представления о способах ведения войны в начальный период; просчеты 

Сталина и его окружения в анализе международного положения, в 



определении сроков возможного начала войны, что привело к внезапности 

нападения противника. 

Центральным событием первого периода войны стала Битва за 

Москву. Под общим названием «Битва за Москву» объединяют 

оборонительные (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и наступательные (5 декабря 

1941 г. – 20 апреля 1942 года) операции, проведенные войсками Западного 

(И. Конев, с 10октября – Г. Жуков), Резервного (С. Буденный), Брянского 

(А. Еременко), Калининского (И. Конев) и Юго-Западного (С. Тимошенко) 

фронтов. 

24 сентября командованием группы армий «Центр» были внесены 

последние коррективы в план операции «Тайфун» наступления на Москву. 

Первая линия советской обороны была порвана на линии между Ржевом и 

Вязьмой 5 октября; 6 октября нал Брянск. На несколько дней задержала 

немецкое наступление вторая линия обороны – под Можайском. 10 октября 

командующим Западным фронтом был назначен Жуков. 12 октября немцы 

заняли Калугу, 14 октября – Калинин. Операция «Тайфун» провалилась, 6 

декабря войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного 

фронтов перешли в контрнаступление. К марту 1942 г. фронт стабилизировался 

на линии Великие Луки – Гжатск – Киров, Ока. 

8 апреля был отдан приказ перейти в наступление в расчете на то, что 

вермахт быстро израсходует свои силы. Однако с апреля по октябрь 1942 г. 

Красная Армия потерпела ряд серьезных поражений.  

В августе немцы предприняли наступление на кавказском направлении. 

Таким образом, несмотря на провал плана «молниеносной войны», большие 

потери немцев и переменный успех сражений, военные кампании 1941 г. – лета 

1942 г., в целом, для СССР развивались неудачно. 

В это же время набирало свои силы и партизанское движение. 

Первый призыв к развертыванию движения сопротивления в тылу врага 

прозвучал в директиве СНК и ЦИК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Были 

поставлены задачи дезорганизовывать связь на оккупированных 

территориях, уничтожать транспорт, срывать военные мероприятия, 

уничтожать фашистов и их пособников, помогать созданию 

диверссионных истребительных групп. Хотя директива СНК и ЦК ВКП(б) 

была подкреплена специальным постановлением ЦК партии от 18 июля, 

партизанское движение на первом этапе носило стихийный характер. 

Зимой 1941 – 1942 гг. в Тульской и Калининградской областях 

сформировались первые партизанские отряды, которые включали в себя 



коммунистов, ушедших в подполье, солдат из разгромленных частей и 

местное население. 

30 мая 1942 года в Москве был создан Центральный штаб 

партизанских движений во главе с П. Пономаренко, а при штабах армий – 

спецотделы по связи с партизанскими отрядами. С этого момента 

партизанское движение приобретает более организованный характер и 

координирует свои действия с армией. С осени 1942 г. партизаны 

установили контроль над рядом районов в Белоруссии, северной части 

Украины, в Брянской, Смоленской и Орловской областях. К весне 1943 г. 

диверсионная подпольная работа велась практически во всех городах на 

оккупированной территории. Стали возникать крупные партизанские 

соединения (полки, бригады), возглавляемые опытными командирами: 

С. Ковпаком, А. Сабуровым, А. Федоровым, Н. Колядой, С. Гришиным и 

др. Почти все партизанские соединения имели радиосвязь с Центром. С 

лета 1943 г. крупные соединения партизан осуществляли боевые действия 

в рамках общевойсковых операций. Особенно масштабными были 

партизанские действия во время Курской битвы, операции «Рельсовая 

война» и «Концерт». По мере наступления советских войск партизанские 

соединения переформировывались и вливались в подразделения 

регулярной армии. 

Коренной перелом в ходе войны перехват стратегической 

инициативы, переход от обороны к стратегическому наступлению, изменение 

соотношения сил. Исходя из определения, некоторые историки включают в 

понятие «коренного перелома» Московскую битву, Сталинградскую битву и 

Курскую битву. 

Большинство считает, что основными событиями второго этапа войны 

(«коренного перелома») стали разгром немецких войск под Сталинградом (19 

ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.), Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.), 

битва за Днепр (сентябрь – ноябрь 1943 г.); освобождение Кавказа (январь – 

февраль 1943 г.). 

К началу весенне-летней кампании 1942 г. немецкая армия сохраняла 

преимущество в численности личного состава, количестве орудий и 

самолетов, уступая лишь в танках. Пользуясь своим превосходством и 

поддержкой румынских и итальянских частей, немцы продолжили наступление 

в июле и августе, атакуя одновременно с юго-запада и северо-запада. Шестая 

армия Паулюса вышла к Волге с северо-запада и могла теперь обстреливать 

Сталинград. 12 октября начался штурм города, но развернувшиеся бои про-

должались несколько месяцев. В ожесточенных боях немецкие войска несли 



большие потери, это вынудило их 18 октября перейти к обороне. Теперь уже 

советские войска имели преимущество в артиллерии и танках. 

Согласно плану «Уран», разработанному Г. Жуковым, 

предусматривалось использование сил Юго-Западного (под командованием 

Н. Ватутина), Сталинградского (командующий А. Еременко) и Донского 

(К. Рокоссовского) фронтов для окружения немцев между Волгой и Доном. 19 

ноября советские войска начали наступление. 23 ноября, прорвав позиции 

гитлеровцев, они окружили 6-ю и часть 4-й танковой армии. Победа под 

Сталинградом была началом большого наступления советских войск, в 

результате которого были возвращены Ростов, Воронеж, Курск, Белгород, 

Харьков, часть Донбасса. Войска Западного фронта подошли к Смоленску, с 

освобождением Шлиссельбурга была прорвана блокада Ленинграда. Несмотря 

на тяжелые поражения, в мае 1943 г. немецкое командование вновь попыталось 

овладеть инициативой, готовясь уничтожить «курский выступ» советско-

германского фронта.  

5 июля началась Курская битва. В ходе ее произошло самое 

крупное танковое сражение за всю историю второй мировой войны – в 

районе деревни Прохоровки недалеко от Курска в бой одновременно 

вступило 1500 танков. 23 июля немецкое наступление было остановлено 

по всему фронту, а 3 августа советские войска перешли в наступление по 

линии Орел – Курск – Белгород. После поражения под Курском немецкое 

командование пытается перевести войну в позиционные формы, придавая 

большое значение рубежу Днепра. В ходе битвы за Днепр советские 

войска Юго-Западного и Южного фронтов освободили Донбасс и в конце 

сентября вышли к реке на фронте от Днепропетровска до Запорожья, а 

войска Цстралыюго, Воронежского и Степного фронтов развивали 

наступление на Гомельском, Черниговском, Киевском и Полтавско-

Кремснчугском направлениях. В октябре войска четырех советских 

фронтов (переименованных в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские) перенесли 

свои действия на правый берег Днепра. 6 ноября соединения I 

Украинского фронта (Н. Ватутина) вступили в Киев, а затем создали 

стратегический плацдарм свыше 500 км по фронту. На юге Украины 

войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Запорожье, 

Днепропетровск, блокировали немцев в Крыму. Войска Северо-

Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и 

Азовской военной флотилией 9 октября освободили Таманский 

полуостров, овладели плацдармом северо-восточнее Керчи. Силами 



Калининского, Западного и Брянского фронтов было проведено 

наступление на Западном стратегическом направлении. 

В январе 1944 г. советские войска развернули новое наступление, в 

ходе которого 27 января была окончательно снята блокада Ленинграда 

(Ленинградский (Л. Говоров) и Волховский (К. Мерецков) фронты). В 

феврале-марте армии 1-го Украинского  и 2-го Украинского (И. Конев) 

фронтов разгромили Корсунь-Шевченковскую группировку противника. 

Продолжая наступление, войска 1-го Украинского фронта в начале февраля 

освободили областные центры Украины Луцк и Ровно, а войска 3-го 

Украинского (командующий Р. Малиновский) фронта 22 февраля овладели 

Кривым Рогом. 

В то же время войска 4-го Украинского фронта (Ф. Толбухин) 

начали освобождение Крыма. Боевые действия закончились 12 мая 

окружением значительной группировки противника на мысе Херсонес. 

Летнее наступление советских войск началось 10 июня на Карельском 

перешейке. В результате Выборгско-Петрозаводской операции войска 

Ленинградского (Л. Говоров) и Карельского (К. Мерецков) фронтов 

прорвали «линию Маннергейма», 20 июня освободили Выборг. Финляндия 

прекратила военные действия на стороне Германии, а в сентябре 1944 г. 

подписала с СССР договор о перемирии. 

23 июня 1944 г. началось наступление в Беларуси (операция 

«Багратион»). В результате наступления 1-го (К. Рокоссовский), 2-го 

(Г. Захаров), 3-го (И. Черняховский) Белорусских и 1-го Прибалтийского 

(И. Баграмян) фронтов разгромлена группировка «Центр». 13 июля был 

освобожден Вильнюс. Войска 1-го Белорусского фронта 20 июля 

форсировали р. Западный Буг и вступили на территорию Польши. Войска 

1-го Прибалтийского фронта, освободив 27 июля Шауляй, 31 июля вышли 

к Рижскому заливу. 

13 июля перешел в наступление 1-й Украинский фронт и разгромил 

группировку «Северная Украина» (Львовско-Сандомирская операция), 27 

июля был освобожден Львов, в начале августа советские войска вышли к р. 

Висле, на ряде участков форсировав ее. 20 – 29 августа разворачивалось 

наступление в Молдавии. 2-й (Р. Малиновский) и 3-й (Ф. Толбухин). 

Украинские фронты освободили Кишинев (Ясско-Кишиневская операция). 

31 августа советские войска вступили в столицу Румынии – Бухарест. В 

сентябре – ноябре войска трех Прибалтийских и Ленинградского фронтов 

освободили от нацистов почти всю территорию Прибалтики, разгромив 26 



и уничтожив 3 немецкие дивизии, а также блокировав в Курляндии 38 

дивизий противника. 

С 7 по 29 октября войска Карельского (К. Мерецков) фронта во 

взаимодействии с силами Северного флота освободили от оккупантов 

Заполярье и северные районы Норвегии (Пегсамо-Кирхенесская операция). 

К середине осени 1944 года восстановлена граница СССР. За лето и осень 

1944 г. на советско-германском фронте противник потерял 1,6 млн. чел, 

было разгромлено 29 дивизий и 22 бригады. 

Военные действия переносятся на территории союзников Германии 

и оккупированных ею стран. На протяжении лета – осени 1944 г. были 

освобождены Румыния (2-й и 3-й Украинский фронт; 31 августа 

освобожден Бухарест), Болгария (3-й Украинский фронт; 15 сентября 

советские войска вошли в Софию), Югославия (3-й Украинский фронт и 

Народно-освободительная армия Югославии; 28 сентября началась 

Белградская операция, 20 октября освобожден Белград), Венгрия (15 

октября 1944 г. правительство Венгрии обратилось к союзникам с 

просьбой о заключении перемирия; 18 февраля 1945 г. освобожден 

Будапешт), Албания (29 ноября). 

В январе 1945 года советские войска, прорвав немецкую оборону, 

переходят в последнее наступление. 23 января войска 1-го Украинского 

(И. Конев) фронта, наступая с Сандомирского плацдарма, вышли к р. Одер 

и в некоторых местах форсировали ее. Войска 1-го Белорусского фронта (с 

ноября командующий Г. Жуков) 29 января вступили на территорию 

Германии, 3 февраля форсировали р. Одер и захватили Кюстринский 

плацдарм. 2-й Белорусский фронт (К. Рокоссовский) в начале февраля 

вышли на Балтийское побережье, заняли Силезию. 3-й Белорусский фронт 

(И. Черняховский, с 20 февраля – A. Василевский) 30 января окружили 

немецкую группировку в районе Кенигсберга. 

Под прикрытием армий Рокоссовского на севере и Конева на юге 16 

апреля Жуков перебрасывает двухмиллионную группировку на штурм 

Берлинского укрепленного района. Тяжелые бои развернулись на 

Зееловских высотах – главном стратегическом плацдарме на подступах к 

Берлину. 17 апреля Зееловские высоты были взяты, а 20 апреля советские 

войска вышли на восточные окраины Берлина. 16 апреля начал 

наступление на Берлин 1-й Украинский фронт, войска которого 21 апреля 

вошли в Берлин с юга, 24 апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. 

25 апреля произошла встреча советских и американских войск на 

Эльбе. 30 апреля двое советских солдат водрузили красное знамя над 



Рейхстагом (считается, что это были солдаты 150-й стрелковой дивизии 

М. Егоров и М. Кантария). 2 мая 1945 г. генерал Чуйков принял 

капитуляцию немецкого гарнизона, а 9 мая в Берлине в присутствии 

советских, английских, американских и французских представителей 

фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

В соответствии с договоренностью, достигнутой на Ялтинской 

конференции, 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал пакт о нейтралитете с 

Японией, а 8 августа объявил ей войну. Планировалось нанести удары с 

территории Монголии, из Советскою Приморья, из Благовещенска и 

Хабаровска. В боевых действиях со стороны СССР принимали участие 

войска Забайкальского (Р. Малиновский), 1-го Дальневосточного 

(К. Мерецков), 2-го Дальневосточного (М. Пуркаев) округов. Фронты 

располагали: 1,5 млн. человек, 27 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков 

и 3,7 тыс. самолетов. 

Уже 19 августа командование Квантунской армии заявило о 

готовности сложить оружие, а 2 сентября Япония полностью 

капитулировала. К СССР отошла южная часть Сахалина и острова 

Курильской гряды. Сфера его влияния распространилась на Северную 

Корею и Китай. Однако мирный договор с Японией подписан не был, 

причиной же этого стали острова Уруп, Кунашир, Хабомаи и Итуруп. 

Сразу после начала войны правительства Англии и США 

выступили с заявлениями о поддержке СССР. Надежды Гитлера на 

международную изоляцию СССР не оправдались. Складывание 

антигитлеровской коалиции началось с переговоров СССР с 

Великобританией и США, которые завершились подписанием 12 июля 

1941 г. советско-английского соглашения о сотрудничестве, согласно 

которому обе стороны обязались не заключать сепаратный мир с 

Германией. 16 августа последовало экономическое соглашение о торговле 

и кредитах. Первыми совместными действиями стала оккупация Ирана, а 

также давление на Турцию и Афганистан, чтобы добиться 

благожелательного нейтралитета. 

Следующим этапом складывания антигитлеровской коалиции стало 

подписание 1 января 1942 г. в Вашингтоне по инициативе США 

Декларации Объединенных Наций. Заключительным этапом складывания 

антигитлеровской коалиции стали поездки наркома иностранных дел 

СССР В. Молотова в Лондон и в Вашингтон, где были подписаны 

соответствующие договоры: 26 мая 1942 г. в Лондоне – советско-



английский: о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 

сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 

войны; и 11 июня 1942 г. в Вашингтоне советско-американский: о 

принципах взаимопомощи в войне. В течение войны в антигитлеровскую 

коалицию вошло более 40 государств. Юридически она оформилась в 

январе 1942 г., когда в Вашингтоне была подписана Декларация 

Объединенных Наций о борьбе против агрессора. В течение войны к 

Декларации присоединилось более 20 стран. 

1 октября 1941 г. в Москве СССР, Англия и США договорились о 

поставках в СССР вооружения и продовольствия в обмен на 

стратегическое сырье. За годы войны союзнические поставки не 

превысили 3 % от советского производства продовольственных товаров и 

4 % от промышленной продукции, включая военную, но они помогли 

советской экономике уменьшить негативные последствия специализации 

на военном производстве, а также нарушения экономических связей. 

С первых же дней войны между союзниками наметились 

разногласия по вопросу об открытии второго фронта. С просьбой открыть 

второй фронт И.В. Сталин обратился к союзникам уже в сентябре 1941 г. 

Однако действия союзников в 1941 – 1943 гг. ограничились сражениями в 

Северной Африке, а в 1943 г. – высадкой на Сицилии и в Южной Италии. 

Одна из причин разногласий заключалась в разном понимании «второго 

фронта». Для союзников это были военные действия против фашистской 

коалиции во Французской Северо-Западной Африке, а затем по 

«балканскому варианту»; для советского руководства вторым фронтом 

была высадка войск союзников на территории Северной Франции. 

Вопрос открытия второго фронта обсуждался несколько раз: в мае – 

июне 1942 г. во время визитов В. Молотова в Лондон и Вашингтон, а затем 

– на Тегеранской конференции «большой тройки» – И. Сталина, У. 

Черчилля и Ф. Рузвельта (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). Открыт второй 

фронт был в июне 1944 г.: 6 июня в Нормандии началась высадка англо-

американских войск (операция «Оверлорд», командующий Д. Эйзенхауэр). 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в Тегеране проходила первая встреча И. 

Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром 

Великобритании У. Черчиллем. На этой встрече было намечено будущее 

устройство послевоенной Европы; приняты решения: о высадке 

англоамериканского десанта во Франции не позднее мая 1944 г.; о 

переносе границ Польши на запад до Одера и признании «линии Керзона» 



в качестве будущей восточной границы Польши; о передаче СССР 

Кенигсберга. 

Следующие встречи «большой тройки» произошли в Ялте (4 – 11 

февраля 1944 г.) и в Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 г.). За три недели 

до Ялтинской конференции советские войска развернули свое последнее 

наступление. Используя противоречия между союзниками, И. Сталину 

удалось добиться подтверждения границы Польши по «линии Керзона», 

принятия решения о передаче СССР Восточной Пруссии с Кенигсбергом; 

определения размеров репараций с Германии; было также предусмотрено 

полное разоружение Германии, уничтожение монополий и военной 

промышленности, ликвидация нацистской партии. Сама Германия и 

Берлин временно разделялись на зоны оккупации: американскую, 

английскую, французскую и советскую. Была принята Декларация об 

освобожденной Европе, в которой союзные державы заявили о своей 

готовности помочь европейским народам «создать демократические 

учреждения по их собственному выбору». Потсдамская конференция 

выявила обострение противоречий между союзниками. Уступая давлению 

СССР, они вынуждены были признать границы Польши по линии Одер – 

Нейсе, увеличить размер репараций с Германии, но Советский Союз 

требовал еще пересмотра Конвенции о режиме черноморских проливов, 

возвращения Карского и Ардаханского округов, граничивших с Советской 

Арменией и отошедших в 1921 г. 

В 1944 г. представителями СССР, США, Великобритании и Китая 

был разработан Устав Организации Объединенных Наций. Подписан этот 

документ был 26 июня 1945 г. государствами участниками Учредительной 

конференции в Сан-Франциско и вступил в силу с 26 октября 1945 г. 

Главными органами ООН являлись: Генеральная Ассамблея ООН, Совет 

Безопасности, экономический и социальный Совет, Совет по опеке. 

Международный суд и Секретариат. Штаб-квартира располагалась в Нью-

Йорке. 

 

Вопросы: 

1. На ваш взгляд, каковы причины поражения Красной Армии на 

начальном этапе военных действий в 1941 г.? 

2. Дайте характеристику действиям политического и военного 

руководства в первые дни Великой Отечественной войны. 

3. Перечислите основные военные события Великой Отечественной 

войны. 



4. Объясните содержание понятия «коренной перелом» в ходе Великой 

Отечественной войны. 

5. Выделите основные этапы складывания антигитлеровской коалиции и 

борьбы СССР за открытие второго фронта. 

6. С опорой на факты опишите жизнь советских граждан на 

оккупированных нацистами территориях. 

7. Перечислите формы и методы партизанской и подпольной борьбы в 

тылу врага. 

8. Дайте оценку власовскому движению. 

9. На ваш взгляд, каковы источники победы советского государства в 

Великой Отечественной войне? 

10. Укажите масштабы военных потерь и жертв Великой Отечественной 

войны. 

 

Контрольный тест: 

1. И. Сталин игнорировал все донесения и сообщения о подготовке 

Германии к войне с СССР, по мнению людей, близко его знавших, 

потому что: 

а) убедил себя в том, что Германия воевать на два фонта (против 

Англии и СССР) не решиться; 

б) верил в прочность советско-германских договоров 19139 г. и 1940 г.; 

в) был уверен, что это провокаторы подталкивают СССР к войне с 

Германией; 

г) абсолютизировал секретное соглашение с Германией о разделе сфер 

влияния в Европе; 

д) верил в порядочность А. Гитлера. 

 

2. В полдень 22 июня 1941 г. с обращением к советскому народу 

выступил по радио: 

а) И.В. Сталин; 

б) М.И.Калинин; 

в) Г.К. Жуков; 

г) В.М. Молотов; 

д) С.К. Тимошенко. 

 

3. Операция вермахта по захвату Москвы называлась: 

а) «Барбаросса»; 

б) «Цитадель»; 



в) «Кремль»; 

г) «Тайфун»; 

д) «Чингисхан». 

 

4. В 1941 г. всю страну облетели слова «Великая Россия, а отступать 

некуда: позади Москва!», сказанные солдатам политруком: 

а) В. Клочковым; 

б) И. Панфиловым; 

в) Г. Храпием; 

г) Е. Фоминым; 

д) А. Лопатиным. 

 

5. Первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне 

произошло под: 

а) Варшавой; 

б) Смоленском; 

в) Москвой; 

г) Сталинградом; 

д) Курском. 

 

6. На лето 1942 г. немецкий генштаб запланировал: 

а) новое наступление на Москву; 

б) операцию по овладению Сталинградом; 

в) ряд крупных последовательных операций, конечная цель которых 

активизировать военные действия на Московским направлении; 

г) взятие Ленинграда и Крыма; 

д) захват Кавказа. 

 

7. Промышленные предприятия из прифронтовых районов 

перебазировались в 1941 г. в основном в районы: 

а) Урала; 

б) Урала и Средней Азии; 

в) Средней Азии и Сибири; 

г) Сибири, Средней Азии и Урала; 

д) Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

 

8. Разработке и выпуску новых боевых самолётов способствовали 

теоретические разработки, проведённые: 



а) С. Чаплыгиным; 

б) С. Христиановичем; 

в) М. Келдышем; 

г) верно 1 и2; 

д) всеми указанными. 

 

9. Лучшим танков Второй мировой войны признан танк Т-34, созданный 

под руководством конструктора: 

а) М. Кошкина; 

б) Ж. Котина; 

в) А. Морозова; 

г)  В. Грабина; 

д) Н. Кучеренко. 

 

10. Начатое 19 ноября 1942 г. контрнаступление советских войск под 

Сталинградом завершилось соединением войск Сталинградского и Юго-

Западного фронтов в районе города: 

а) Богучар; 

б) Калач; 

в) Беловодска; 

г) Камышина; 

д) Новая Калитва. 

 

11. В январе 1943 г. частичный прорыва блокады Ленинграда осуществлён 

силами фронтов: 

а) Карельского и Ленинградского; 

б) Ленинградского и Волховского; 

в) Волховского и Белорусского; 

г) Белорусского и Северного; 

д) Северного и Карельского. 

 

12. Систему обороны, именуемую «Восточный вал», немцы в ходе войны 

создали: 

а) вокруг Ленинграда; 

б) на Крымском перешейке; 

в) на Волге в районе Сталинграда; 

г) на Курской дуге; 

д) на Днепре. 



 

13. В январе 1945 г. советские войска освободили территорию: 

а) Польши; 

б) Прибалтики; 

в) Венгрии; 

г) Чехословакии; 

д) Албании. 

 

14. В объявленной 8 августа 1945 г. войне СССР против Японии 

советскими войсками командовал: 

а) Г. Жуков; 

б) А. Василевский; 

в) И. Конев; 

г) Л. Говоров; 

д) К. Рокоссовский. 

 

15. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погибло дол 10 млн. 

военнослужащих, а общие потери СССР по приблизительным оценкам 

составили … млн. человек: 

а) 27; 

б) 25; 

в) 23; 

г) 17; 

д) 37.  
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Тема 11. Советское государство в послевоенные годы  

(1946 – начало 1950-х гг.) 

 

Основные положения: 

Главной задачей послевоенного периода было восстановление 

разрушенной экономики. В годы войны было разрушено 1710 городов и 

поселков городского типа, более 70 тыс. сел и деревень; уничтожено 31850 

заводов и фабрик (из них – 749 – заводов тяжелого и среднего 

машиностроения), затоплено и взорвано 1135 шахт, 65 тысяч километров 

железнодорожной колеи. Было разорено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов 

и 2890 машинно-тракторных станций. Предприятия, не разрушенные 

войной, были оснащены морально устаревшей и изношенной техникой. 

Сузилась топливно-энергетическая база. Численность рабочих и служащих 

сократилась на 16 %. 

В трудном положении оказалось сельское хозяйство – существенно 

сократились посевные площади, техника была предельно изношена, 

недостаток ее не мог быть возмещен и живой тягловой силой (лошадей в 

деревне осталось вдвое меньше, чем до войны), многие полевые работы 

выполнялись вручную; существенно сократилось трудоспособное 

население (почти на треть, причем мужчин более, чем в 2,5 раза), не 

хватало квалифицированных работников. 

В то же время, в годы войны была фактически создана восточная 

производственно-экономическая база, к началу 1946 г. построено 3500 

новых крупных промышленных предприятий, в том числе – 

металлургических и машиностроительных заводов, электростанций, 

важных объектов военной промышленности. Восстановление 

разрушенных заводов и фабрик началось еще в 1943 г. по мере изгнания 

оккупантов. Уже к концу войны вступило в строй около трети 

разрушенных производственных мощностей. Было восстановлено 7500 

крупных государственных предприятий. 

Задачи восстановительного периода и перевода экономики на 

мирные рельсы требовали определенных изменений в управлении 

промышленностью. В конце декабря 1945 г. было решено изменить 

систему наркоматов, управляющих промышленностью: часть наркоматов 

была преобразована; были созданы новые наркоматы (по строительству 

предприятий тяжелой индустрии, топливных предприятий, строительного 

и дорожного машиностроения). 15 марта 1946 г. СНК СССР был 



преобразован в Совет Министров СССР, а наркоматы преобразованы в 

министерства. 

В марте 1946 г. Верховным Советом СССР принят план 

реконструкции, который наметил основные направления и показатели. 

Демилитаризация экономики закончилась в основном к 1947 г., 

сопровождаясь, одновременно, модернизацией военно-промышленного 

комплекса. Сокращение производства вооружения началось еще в мае 

1945 г. Ряд заводов был переведен на выпуск предметов народного 

потребления. В июне 1945 г. было принято решение об уменьшении 

плана выпуска военных самолетов и авиамоторов, в августе – о 

восстановлении и развитии автомобильной промышленности, 

производстве новых типов грузовых и легковых автомобилей. 

Утвержденный в июле народнохозяйственный план на третий квартал 

1945 г. предусматривал увеличение гражданской продукции в общем 

производстве до 60%. Тем не менее, в начале 50-х гг. прямые военные 

расходы поглощали около 25% бюджета государства. 

Другой приоритетной отраслью была тяжелая промышленность, 

главным образом машиностроение, металлургия, топливно-

энергетический комплекс. В целом за годы 4-й пятилетки (1946 – 1950 

гг.) промышленное производство в стране выросло и в 1950 г. превзошло 

довоенные показатели на 73% (при плане 48%). Этот рост основывался на 

высоких мобилизационных способностях директивной экономики, 

сохранявшихся в условиях экстенсивного развития (за счет нового 

строительства, дополнительных источников сырья, топлива): репарациях 

с Германии (4,3 млрд. долларов), бесплатном труде заключенных 

ГУЛАГа (8 – 9 млн. чел.) и военнопленных (1,5 млн. немцев и 0,5 млн. 

японцев), перераспределении средств из легкой промышленности и 

социальной сферы в пользу индустриальных отраслей, перекачке средств 

из аграрного сектора экономики в промышленный.  

Сельское хозяйство вышло из войны очень ослабленным. В 1945 i 

его валовая продукция составляла 60% от довоенной. После засухи 1946 

г. государство начинает сокращать приусадебные участки и вводит в 

действие ряд указов, карающих за «посягательство на государственную 

или колхозную собственность». В 1947 г. был подтвержден обязательный 

минимум трудодней, за невыполнение которого грозила ссылка. В 1948 г. 

колхозникам было рекомендовано продавать государству мелкий 

домашний скот (в результате было забито более 2 млн. голов скота). 

Повышены налоги с продаж на свободном рынке. Ухудшение положения 



в сельском хозяйстве побуждает правительство укрупнить колхозы и 

ужесточить и политический контроль за ними. Это сопровождалось 

новым и значительным сокращением индивидуальных наделов крестьян. 

Уменьшилась натуральная оплата колхозникам. Тем не менее, реформа не 

улучшило положение в сельском хозяйстве, которое, в начале 50-х гг. с 

трудом поднявшись на довоенный уровень, вступило в полосу стагнации. 

Чтобы обеспечить продовольственное снабжение городов и армии, 

пришлось использовать госрезервы. 

Война отразилась на государственном бюджете, денежном 

обращении и покупательной способности рубля. Количество денег в 

обращении превышало возможности товарообеспечения. В 1947 г. была 

проведена денежная реформа. Деньги обменивались в ограниченном 

количестве и из расчета 10:1. Тогда же была отменена карточная система. 

В сентябре 1945 г. прекращено чрезвычайное положение и 

упразднен неконституционный орган власти ГКО. Прошли перевыборы 

Советов всех уровней. К началу 50-х возросла коллегиальность в их работе 

за счет большей регулярности созыва сессий, увеличения постоянных 

комиссий. В соответствии с Конституцией были впервые проведены 

прямые и тайные выборы народных судей и заседателей. Возобновились 

съезды общественных и политических организаций СССР. 

В 1946 – 1948 гг. по поручению Сталина велась разработка проекта 

новой Конституции СССР. 15 июля 1947 года Сталин внес на 

рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) вопрос «О проекте новой 

программы ВКП(б)» и поручил ее разработку комиссии под 

председательством А. Жданова. 

В годы 4-й пятилетки создаются Академия художеств, Академии 

наук в Казахстане, Латвии и Литве, открываются университеты в 

Кишиневе, Ужгороде, Ашхабаде, Сталинграде, учреждается аспирантура 

в вузах. Восстановлено всеобщее начальное образование, а с 1952 г. 

обязательным становится образование в объеме 7 классов; открываются 

вечерние школы для работающей молодежи. Начинает регулярное 

вешание телевидение. 

Одновременно правительство все активнее вмешивается в 

развитие науки, проводятся «дискуссии» по биологии (разгром генетики), 

по проблемам языкознания, по истории, по философии (в связи с книгой 

Г. Александрова и работами Е. Варги). Жестокому разгрому подверглись 

волновая механика, кибернетика, психоанализ и т.д. 



Летом 1946 г. начинается кампания борьбы с «мелкобуржуазным 

индивидуализмом» и «заграничным влиянием». Руководство ею 

осуществлял Жданов, но и после его смерти кампания продолжалась до 

1953 г. 1 августа 1946 г. было принято решение об издании нового 

журнала «Партийная жизнь», призванною осуществлять идеологический 

контроль за интеллигенцией. 

14 августа 1946 г. были приняты постановления ЦК партии о 

журналах «Ленинград» (выговор) и «Звезда» (закрыт), за проведение 

идеологии, чуждой духу партии, а точнее - за публикацию сочинений А. 

Ахматовой и М. Зощенко. Первым секретарем правления Союза 

писателей был назначен Фадеев, которому поручалось навести порядок в 

этой организации. 

4 сентября выходит постановление ЦК партии о «безыдейных» 

фильмах, и начинается борьба с фильмами «Большая жизнь», «Адмирал 

Нахимов» и второй серией «Ивана Грозного» Эйзенштейна. 

Одновременно подвергается критике репертуар театров (снимаются с 

постановки пьесы зарубежных авторов). Одним из главных инициаторов 

этой борьбы стал еженедельник «Культурная жизнь». 

Следующим объектом преследований становятся композиторы. 

Поводом послужило исполнение в декабре 1947 г. трех произведений, 

заказанных к тридцатилетию Октябрьской революции (Шестой симфонии 

Прокофьева, «Поэмы» Хачатуряна и оперы Мурадели «Великая дружба»). 

В феврале 1948 г. принято постановление ЦК «О декадентских тенденциях 

в советской музыке», осуждавшее Мурадели; позже начинается кампания 

против композиторов-«формалистов» – Прокофьева, Хачатуряна, 

Шостаковича, Маяковского и др. Кампания велась в течение 1948 г. и 

вылилась в массовые исключения из Союза композиторов и других 

творческих ассоциаций. 

С конца 1948 г. начинается преследование «космополитов». Первой 

антикосмополитической мерой стал запрет на контакты и вступление в 

брак советских граждан с иностранцами. Критика космополитизма быстро 

приобрела откровенно антисемитский характер. Были запрещены 

культурные и общественные еврейские организации, закрыты 

периодические издания, несколько сот человек арестованы, а некоторые 

(Фефер, Перец, Маркиш, Бергельсон, Квитко) расстреляны в 1952 г. В 

январе 1953 г. был «раскрыт» «заговор убийц в белых халатах» (врачей 

еврейского происхождения). 



В 1945 г. СССР имел дипломатические отношения с 52 

государствами, заключил мирные договоры со многими бывшими 

союзниками Германии. В то же время, в этот период наметалось 

охлаждение в отношениях с собственными союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Сам СССР строил свой внешнеполитический 

курс, исходя из тезиса о разделе мира на два противоположных лагеря. 

Впервые этот тезис был сформулирован в сентябре 1947 г. в Польше в 

докладе А. Жданова «О международном положении». 

Пост министра иностранных дел СССР с 1949 по 1953гг. занимал 

А.Я. Вышинский, а с 1939 по 1949 г. В.М. Молотов. В 1946 г. началась 

«холодная война» – противостояние между США и их союзниками и 

СССР и его союзниками. Началом холодной войны принято считать речь 

У. Черчилля в Фултоне в марте 1946 г., где он говорил о 

коммунистической угрозе. В феврале 1947 г. в послании Конгрессу 

президент США Г. Трумэн развернул программу мер по спасению Европы 

от советской экспансии: экономическая помощь, образование военно-

политического союза под эгидой США, размещение военных баз США 

вблизи советских границ; поддержка внутренних оппозиций в странах 

Восточной Европы; в случае необходимости использование вооруженных 

сил против СССР и т.д. 5 июня 1947 г. Госсекретарь США Дж. Маршалл 

объявил о плане экономической помощи странам Европы, пострадавшим в 

годы второй мировой войны. По настоянию СССР, страны Восточной 

Европы отказались от экономической помощи США. В апреле 1948 г. 

началось складывание Североатлантического Союза (НАТО). В него 

вошли США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург, Италия, 

Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия, а позднее – Турция, 

Греция и ФРГ. Спустя два года состоялось подписание военно-

политического союза между США, Австралией и Новой Зеландией 

(АНЗЮС). 

В сентябре 1949 г. произошел раскол Германии. Образовались два 

государства – ФРГ и ГДР. Пиком противостояния двух систем стал 

Корейский конфликт (1950-1953 гг.). Становление «советского лагеря» 

началось с дипломатической помощи СССР при подписании мирных 

договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией (Париж, 1947 г.) и 

установления границ восточноевропейских государств. Следующим 

шагом была работа по установлению там просоветских правительств и 

проведению экономических реформ. 



На этом пути возник целый ряд противоречий, так как некоторые 

государства Восточной Европы (в частности, Польша и Чехословакия) не 

считали советский путь единственно возможной моделью построения 

социализма. Это послужило причиной осложнения отношений с 

Чехословакией, Венгрией, ГДР, одной из причин разрыва 

дипломатических отношений с Югославией (август 1949 г.). 

Одним из способов упрочения влияния в странах «народных 

демократий» была экономическая помощь. Помимо двусторонних 

соглашений о поставках на льготных условиях зерна, сырья для 

промышленности, удобрений для сельского хозяйства и т.д., в январе 1949 

г. был создан Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ), в который 

вошли Албания (до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 

Чехословакия, позже – ГДР. Основными органами СЭВ являлись сессия 

(высший орган), исполнительный комитет, комитеты и постоянные 

комиссии (отраслевые и функциональные), секретариат (экономический и 

административный). Политическое давление на страны соцлагеря 

осуществлялось через созданный в 1951 г. Социнтерн (Социалистический 

Интернационал), объединивший 76 партий и организаций социал-

демократического направления. В 1950 г., когда Совет Безопасности 

отказался исключить националистический Китай из ООН, СССР вышел из 

всех органов ООН. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте изменения, произошедшие после Великой 

Отечественной войны в настроениях населения СССР. 

2. Укажите важнейшие направления восстановления народного хозяйства 

Советского Союза в первую послевоенную пятилетку. 

3. Что предполагал собой проект новой конституции? 

4. Дайте оценку политики государства в сфере идеологии и культуры. 

5. Перечислите события, происходящие в период борьбы с 

«космополитами». 

6. Раскройте основные направления во внешнеполитическом курсе в 

последний период правления И. Сталина. 

7. На ваш взгляд, в чём заключаются причины «холодной войны»? 

8. Перечислите важнейшие события «холодной войны». 

9. Каким образом происходил процесс создания социалистического 

лагеря? 



10. Проанализируйте деятельность Комиинформа и её роль в советско-

югославском конфликте. 

 

Контрольный тест: 

1. Партийно-правительственное постановление «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой 

оккупации» было принято в: 

а) 1947; 

б) 1946; 

в) 1945; 

г) 1944; 

д) 1943. 

 

2. В 1947 г. в СССР: 

а) отменён натуральный налог на личные подсобные хозяйства; 

б) проведена денежная реформа; 

в) испытана атомная бомба; 

г) совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Министров СССР; 

д) принято постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и 

«Ленинград». 

 

3. В годы 4-й пятилетки (1946 – 1950 гг.) до половины объёма 

промышленного оборудования было установлено за счёт: 

а) репараций с Германии; 

б) его перебазировки с восточных районов страны; 

в) закупок за рубежом на часть золотого запаса страны; 

г) увеличения его выпуска на действующих заводах; 

д) почти бесплатного труда около 9 млн. советских заключённых. 

 

4. В послевоенный период фактически были лишены возможности иметь 

паспорта: 

а) колхозники; 

б) вернувшиеся из немецкого плена; 

в) лица без определённого места жительства; 

г) проживавшие в закрытых городах и посёлках; 

д) священнослужители и все отбывшие лагерный срок по политическим 

статьям. 

 



5. Совет Народных Комиссаров преобразовали в Совет Министров в 

марте: 

а) 1945; 

б) 1946; 

в) 1947; 

г) 1948; 

д) 1949. 

 

6. Не мирившиеся со своим положение политзаключённые ГУЛАГа 

поднимали восстания, наиболее крупными из них были в: 

а) Печоре (1948 г.); 

б) Салехарде (1950 г.); 

в) Кингире и Экибастузе (1952 г.); 

г) Воркуте и Норильске (1953 г.); 

д) верно всё указанное. 

 

7. Опасаясь в ходе войны популярности военных, И. Сталин 

санкционировал арест: 

а) маршала авиации А. Новикова; 

б) генерала П. Понеделина; 

в) генерала Н. Кириллова; 

г) ряда сослуживцев Г. Жукова; 

д) всех указанных. 

 

8. Были арестованы почти все лидеры ленинградской организации. Общее 

число арестованных по «ленинградскому делу» составило около: 

а) 20 человек; 

б) 200 человек; 

в) 2 000 человек; 

г) 20 000 человек; 

д) 200 000 человек. 

 

9. Последним из готовившихся И. Сталиным после войны судебных 

процессов стало: 

а) «дело врачей»; 

б) «процесс 193-х»; 

в) «ленинградское дело»; 

г) «дело космополитов»; 



д) «шахтинское дело». 

 

10. В постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград» особой критике подвергались: 

а) М. Исаковский и А. Фадеев; 

б) А. Фадеев и А. Ахматова; 

в) А. Ахматова и М. Зощенко; 

г) М. Зощенко и А. Твардовский; 

д) А. Твардовский и А. Солженицин. 

 

11. Речь У. Черчилля в марте 1946 г. в Фултоне (США) положила начало: 

а) реализации «План Маршалла»; 

б) особым отношениям между Англией и США; 

в) «Холодной войне»; 

г) созданию военного блока НАТО; 

д) дипломатической изоляции СССР. 

 

12. «Доктриной Трумэна» с февраля 1947 г. стали называть предложенную 

президентом США систему мер: 

а) по организации ядерного шантажа СССР; 

б) коллективной безопасности в Европе и Азии; 

в) по «спасению» Европы от советской экспансии; 

г) по сохранению мировой колониальной системы; 

д) по противодействию проникновения СССР в Китай и другие страны 

Азии. 

 

13. «План Маршалла» предусматривал: 

а) Создание блока НАТО; 

б) Размещение ядерного оружия США в Европе; 

в) Оказания широкомасштабной помощи со стороны США разорённым 

войной европейским странам; 

г) Ограничения для судов СССР в прохождении Черноморских проливов; 

д) Ограничение режима Черноморских проливов и свертывание 

сотрудничества с СССР и странами Восточной Европы. 

 

14. В год создания Организации Североатлантического договора: 

а) СССР произвёл первое испытание ядерного оружия; 

б) образовалась Китайская Народная Республика; 



в) образован Совет Экономической Взаимопомощи; 

г) И. Сталин разорвал дипломатические отношения с Югославией; 

д) верно всё указанное. 

 

15. Главный урок отношений по линии Восток – Запад в 1945 – 1952 гг. 

заключался в понимании того, что: 

а) Ядерный шантаж США не принёс им успеха; 

б) Личные контакты лидеров различных стран помогают сглаживать 

противоречия и избегать международных конфликтов; 

в) Жесткая внешняя политика может привести  к перерастанию 

«холодной войны» в горячую; 

г) Политика создания военных блоков чревато непредсказуемыми 

последствиями; 

д) СССР превратился в великую мировую державу. 
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Тема 12. Советское общество в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

 

Основные положения: 

После смерти Сталина разворачивается борьба за власть, которая 

продолжилась до весны 1958 г. Президиум, избранный XIX съездом, был 

сокращен до 10 членов и 4 кандидатов. Из прежних членов Президиума 

остались только М.З. Сабуров и М.Г. Первухин. Председателем Совета 

Министров стал Г.М. Маленков, его заместителями – Л.П. Берия (министр 

внутренних дел) и В.М. Молотов (министр иностранных дел). Два других 

заместителя Г.М. Маленкова – Н.А. Булганин и Л.М. Каганович. 

Формально главой государства стал К.Е. Ворошилов. 

На нервом этапе (март – июнь 1953 г.) серьезную опасность для 

остальных «наследников» представлял Л.П. Берия, ставший главой 

объединенного МВД (и кроме того – член Президиума ЦК КПСС, 

заместитель Председателя Совета Министров СССР). Взяв в свои руки 

силовые структуры, Берия одновременно выступает с рядом предложений 

по корректировке национальной и внешней политики СССР. 

27 марта 1953 г. Верховный Совет СССР объявил амнистию для 

всех заключенных, чей срок не превышал пяти лет. В начале апреля 1953 

г. прекращено следствие по «Делу врачей»; освобождены из заключения 

участники «Мингрельского дела». Фактически, Берия стал инициатором 

процесса десталинизации. В 1953 – 1956 гг. (до XX съезда КПСС) в русле 

этой политики начался пересмотр «ленинградского дела», ликвидирован 

ГУЛАГ. 26 июня на заседании Совета Министров Л.П. Берия был 

арестован и впоследствии предан суду (в декабре 1953 г. – расстрелян). 

С лета 1953 г. по февраль 1955 г. борьба за власть вступает во 

второй этап, когда на вершине оказались Маленков и Хрущев, избранный 

в сентябре 1953 г. Первым секретарем ЦК, но по-прежнему так и не 

занимавший государственных постов. В марте – апреле 1954 г. МГБ 

преобразовано в Комитет государственной безопасности при Совмине 

СССР. За фальсификацию дел были преданы суду некоторые бывшие 

руководители органов безопасности. И печати началась критика культа 

личности И.В. Сталина. 

В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, на закрытом 

заседании которого с докладом «О культе личности и его последствиях» 

выступил Н.С. Хрущев. Выступление Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС 

положило начало переменам в общественном сознании и процессу 

«управляемой десталинизации». После XX съезда ЦК КПСС приобретает 



значительно большие масштабы работа по реабилитации жертв сталинских 

репрессий. 

В 1956 – 1957 гг. снимаются политические обвинения с 

репрессированных народов, кроме немцев Поволжья и крымских татар; 

восстанавливается их государственность. 

В эти же годы осуществляется реформа системы правосудия, 

принимается новое уголовное законодательство и Положение о 

прокурорском надзоре.  

В 1961 г, началась разработка новой Программы и Устава партии. 

17 – 31 октября на ХХII съезде КПСС был утвержден проект программы 

партии, разработанный под руководством Н.С. Хрущева; новая Программа 

провозглашала вступление страны в период развернутого 

коммунистического строительства: на осуществление программных задач 

отводилось 20 лет. Съезд принял также новый Устав партии, согласно 

которому расширялись права местных партийных ячеек, придавалось 

большее значение общественным началам в партийной работе и, что 

вызвало наибольшее недовольство в партийных кругах, – вводилась 

система ротации кадров. 12 октября 1964 т. на заседании Президиума ЦК 

КПСС был поднят вопрос об отставке Н.С. Хрущева. 13 октября пленум 

ЦК КПСС принял решение об отстранении Н.С. Хрущева от всех 

занимаемых им должностей с 14 октября. Пост Первого секретаря ЦК 

КПСС занял Л.И. Брежнев, а правительство возглавил А.Н. Косыгин. 

На февральском (1954 г.) пленуме принято решение об освоении 

целинных земель Северного Казахстана, Сибири, Алтая и Южного Урала. 

После выступления Н.С. Хрущева на январском 1955 г. пленуме ЦК 

начинается так называемая «кукурузная кампания». За два года кукурузой 

были засеяны 18 млн. га. В марте 1956 г. было принято постановление «Об 

уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы 

колхозников в организации колхозного производства и управлении делами 

артели». Колхозы получили право на общем собрании устанавливать 

количество скота в личном пользовании колхозного двора, размер 

приусадебного участка, определять минимум трудодней, вносить 

изменения в нормы выработки и расценки за их выполнение. Решениями 

февральского (1958 г.) пленума ЦК КПСС и принятым в марте 1958 г. 

законом Верховного Совета СССР МТС были преобразованы в РТС 

(ремонтно-технические станции), а техника, принадлежавшая МТС, 

передавалась колхозам в собственность посредством выкупа. Еще одна 

реформа заключалась в новом укрупнении колхозов. Ее целью было 



образование крупных объединений, которые могли бы в дальнейшем 

способствовать индустриализации сельского хозяйства. В марте 1962 г. 

было перестроено управление сельским хозяйством. В районах появились 

колхозно-совхозные управления (КСУ), в областях и республиках – 

аналогичные комитеты. Позднее в сельских районах были упразднены 

парткомы, функции которых были переданы парторганизациям КСУ. 

В начале октября 1952 г. был утвержден Пятый пятилетний план 

(на XIX съезде ВКП(б), проходившем с 5 по 14 октября 1952 г.). Он 

намечал дальнейшие приоритеты в промышленности – развитие 

энергетики, топливной промышленности, металлургии, машиностроения, 

нефтяной и химической промышленности. В то же время на июльском 

1955 г. пленуме ЦК КПСС было отмечено, что ряд отраслей 

промышленности продолжает развиваться слишком медленными темпами. 

Для быстрейшего внедрения достижения науки и техники в народное 

хозяйство, в сентябре 1955 г. при Совете Министров СССР был образован 

Комитет по делам изобретений и открытий. Для координации научных 

исследований и руководства внедрением их результатов в производство 

создавался Государственный комитет Совета Министров СССР по новой 

технике, а при нем – институт научно-технической информации. Были 

также пересмотрены условия социалистического соревнования, причем 

особое внимание обращалось на показатели, отражающие успехи борьбы 

за технический прогресс. 

В середине февраля 1956 г. XX съезд КПСС принял план шестой 

пятилетки. Главной задачей в области промышленности было объявлено 

первоочередное развитие черной и цветной металлургии, топливной и 

химической промышленности, обеспечение опережающих темпов 

строительства электростанций, ускоренный подъем машиностроения, 

производства средств автоматики и приборов. 

В декабре 1956 г. намечены меры по расширению прав 

министерств и ведомств, но уже на февральском 1957 г. пленуме ЦК 

КПСС принято решение осуществлять руководство хозяйством страны по 

экономическим районам. С 1 июля 1957 г. союзные промышленные 

министерства были заменены совнархозами, которые должны были 

устанавливать прямые связи между собой. Совнархозы были подчинены 

Советам Министров союзных республик. Они получили соответствующие 

права в области планирования, капитального строительства, организации 

производства, труда и заработной платы, материально-технического 

снабжения, финансирования и кредитования. 



Довольно часто время конца 50-х – начала 60-х годов называют 

«оттепелью». Само название применительно к тому периоду впервые 

употребил писатель И.Г. Эренбург. Особенно заметно «оттепель» 

проявилась в литературе и искусстве. Началом ее многие считают 

появление в 1953 г. статьи В.М. Померанцева «Об искренности в 

литературе» и последовавших за ней романа И.Г. Эренбурга «Оттепель» и 

романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Со второй половины 60-х гг. 

расширяются международные связи советской культуры – возобновляется 

Московский кинофестиваль, с 1958 г. открывается Международный 

конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского; восстанавливается 

экспозиция Музея изобразительных искусств им. Пушкина, проводятся 

международные выставки. Возросли затраты на науку, открыто много 

новых научно-исследовательских учреждений. С 50-х гг. формируется 

крупный научный центр на Востоке страны – Сибирское отделение АН 

СССР. Была проведена реформа высшей и средней школы. В высшем 

образовании получает приоритет вечернее и заочное образование без 

отрыва от производства. В 1957 г. введены новые правила приема в вузы. 

В средней школе реформа начинается с 1958 г. под лозунгом «укрепления 

связи школы с жизнью». Вводится обязательное восьмилетнее образование 

на «политехнической» основе. Срок обучения возрастает до 11 лет, и 

помимо аттестата зрелости выпускники получают свидетельство о 

специальности. В середине 60-х гг. занятия на производстве отменяются. 

Невзирая на ужесточающееся преследование, на рубеже 50 – 60-х гг. 

зарождается движение диссидентов (инакомыслящих). Первые их 

выступления связаны с разоблачением культа личности Сталина и 

попытками осмыслить по-новому ленинизм. В то же время, стремясь 

направить «десталинизацию» в управляемое русло, государство стремится 

пресечь эти попытки. 

Внешнеполитическая обстановка середины 50-х – первой половины 

60-х гг. во многом определялась начавшейся в конце 40-х гг. «холодной 

войной». Складываются два основных противостоящих военных блока – 

НАТО и ОВД. 

Отношения со странами социалистического лагеря во второй 

половине 50-х — середине 60-х гг. складывались не всегда однозначно. 

СССР по-прежнему стремится оказывать идеологическое руководство 

странами социалистического лагеря. Вместе с тем идет поиск новых 

методов работы. В апреле 1956 г. было распущено Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий. Вместо этого начинают регулярную 



работу Международные Совещания коммунистических и рабочих партий. 

14 – 16 ноября 1957 г. в Москве состоялось совещание представителей 12 

коммунистических и рабочих партий социалистических стран. В 

Декларации Совещания говорилось о новом типе межгосударственных 

отношений со странами социалистического лагеря, построенном на 

признании их равноправия и суверенитета и невмешательстве в дела друг 

друга. Одним из главных направлений сотрудничества со странами 

социалистического лагеря было экономическое сотрудничество. В первой 

половине 60-х годов вступил в строй нефтепровод «Дружба». Были 

созданы система телефонной связи, телевизионной связи 

(«Интервидение»), международный банк экономическою сотрудничества 

начинают складываться многосторонние производственные объединения и 

т.д. В 1962 г. в рамках СЭВ выработаны «Основные принципы 

международного социалистического разделения труда», предпринимаются 

шаги по координированию народнохозяйственных планов стран-участниц 

СЭВ. Развивается экономическая интеграция. 

Другим важным направлением сотрудничества социалистических 

государств стало складывание военно-политического блока. Первым 

шагом в этой области стало совещание восьми европейских стран по 

обеспечению мира и безопасности в Европе в Москве 29 ноября – 2 

декабря 1954 г. 11 – 14 мая в Варшаве прошло совещание по обеспечению 

мира и безопасности в Европе. В совещании приняли участие СССР, 

Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Албания, Германская 

Демократическая Республика и Болгария. 14 мая 1955 г. был подписан 

Договор, оформивший военный блок социалистических стран. Блок 

получил название Организация Варшавского договора – ОВД. Высшим 

органом ОВД был Политический консультативный комитет. В рамках 

ОВД действовали Объединенное командование вооруженными силами 

государств-участников Договора. Военный совет, Штаб объединенных 

вооруженных сил и Комитет министров обороны. Вместе с тем внутри 

социалистического лагеря были заметны серьезные противоречия. В июне 

1953 г. советские войска принимали участие в подавлении выступлений 

трудящихся ГДР. В октябре 1956 г. в Венгрии вспыхнуло восстание, в 

подавлении которого принимали участие части Советской Армии. 

25 января 1955 г. был подписан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о прекращении состояния войны с Германией. Раскол 

Германии на два государства – ФРГ и ГДР создавал достаточно 

напряжённую обстановку и стал предметом неоднократных обсуждений на 



различных международных форумах. Особенно осложнился вопрос после 

вступления ФРГ в НАТО в 1954 г. Своеобразным ответом на это и стало 

оформление ОВД. В июле 1955 г. в Женеве состоялось Совещание на 

высшем уровне СССР, США, Англии и Франции. На нем были 

сформулированы два подхода к решению «германского вопроса». 

Западные страны предлагали объединение Германии путем проведения 

«свободных выборов», СССР – «с учетом национальных интересов 

немецкого народа и в соответствии с интересами европейской 

безопасности». Однако договоренности на совещании достигнуто не было. 

Следующее совещание – министров иностранных дел СССР, США, 

Англии и Франции (в октябре – ноябре 1955 г.) также не способствовало 

разрешению вопроса. В 1960 г. отношения между ФРГ и ГДР обострились, 

и 13 августа 1961 г. правительство ГДР принимает решение о возведении 

«Берлинской стены» – на границе между столицей ГДР и Западным 

Берлином была установлена высокая стена из бетонных плит. Эту меру 

поддержали союзники ГДР по Варшавскому договору. Правительства 

США, Англии и Франции 17 августа выразили свой протест против 

возведения стены. Советское правительство ответило двумя нотами – 18 

августа и. 2 сентября. 

Другой проблемой в отношениях со странами соцлагеря стали 

отношения с Албанией, где закрепляется авторитарный режим во главе с 

Энвером Ходжей. Причиной взаимного охлаждения стало несогласие 

албанского руководства с критикой культа личности Сталина на XX съезде 

КПСС. В декабре 1961 г. Албания разорвала дипломатические отношения 

с СССР, а затем вышла из СЭВ и ОВД (в 1962 г.) 

С 1953 г. начинаются попытки сближения с Китаем: заключено 

соглашение о торговле на выгодных для Китая условиях; Китай получил 

крупные кредиты; советское руководство обязалось вывести войска из 

Порт-Артура и Дайрена, отказаться от всех экономических интересов в 

Манчжурии и ликвидировать советско-китайские смешанные компании с 

передачей их в собственность Китая. Однако в конце 50-х годов 

отношения с Китаем вновь обострились. Руководство КНР отвергло 

просьбу СССР о размещении на ее территории советских военных баз. 

Советский Союз, в свою очередь, отказался от подписанного ранее 

соглашения о сотрудничестве в области ядерной физики, затем весной 

1960 г. неожиданно и срочно вывел из КНР советских военных 

специалистов, сократил материально-техническую помощь. 



В январе 1959 г. СССР выступил инициатором созыва 

международной конференции для обсуждения германского вопроса. 

Совещание начало свою работу в Женеве в мае 1959 г. (11 мая – 20 июня и 

13 июля – 5 августа). В работе совещания принимали участие министры 

иностранных дел СССР, США, Англии, Франции, а также представители 

ГДР и ФРГ. Советское правительство предложило создать 

Общегерманский комитет из представителей ГДР и ФРГ для подготовки к 

объединению Германии и заключению мирного договора. Однако США, 

Англия, Франция и ФРГ это этого предложения отказались и совещание 

прекратило свою работу. 

Относительно благополучно развивались отношения СССР с 

Францией после прихода к власти в 1958 г. президентам де Голля. В 1960 

г. по приглашению де Голля Францию впервые посетил Н.С. Хрущев. В 

свою очередь, де Голль нанес визит в Москву в 1966 г. Отношения с 

Англией, практически, не выходили за рамки четырехсторонних встреч 

для выработки политики по германскому вопросу и международных 

переговоров о разоружении. Не способствовала сближению двух стран 

позиция СССР по отношению к агрессии Англии и США на Ближнем 

Востоке – только за июль 1958 г. СССР трижды обращался с Заявлениями 

по этому вопросу. Некоторое сближение двух стран наметилось после 

визита главы английского правительства Г. Макмиллана в Москву в 1959 

г. Однако в 1963 г. Г. Макмиллан уходит в отставку. 19 сентября 1955 г. 

между СССР и Финляндией был подписан протокол, согласно которому 

Советский Союз отказался от прав на использование Порккала-Удд. 

Пиком противостояния между Востоком и Западом явился 

«Карибский кризис». Непосредственной причиной кризиса стало 

размещение на Кубе советских ракет с Ядерными боеголовками, которое, с 

одной стороны, должно было до некоторой степени уравновесить ядерное 

и тактическое превосходство США, а с другой стороны, предотвратить 

возможное нападение американцев на Кубу. Размещение ракет началось 

летом 1962 г., во время визита на Кубу советской делегации. Однако 

наличие советских ядерных ракет на Кубе отрицалось и в сентябрьском 

личном послании Н.С. Хрущева Дж. Кеннеди, и А.А. Громыко во время 

личной аудиенции у американского президента 18 октября 1962 г. 22 

октября Кеннеди выступил по телевидению и объявил о начале военно-

морской блокады Кубы. 23 октября СССР выступил с заявлением, 

осуждающим действия США как агрессивные. Однако после телефонных 

переговоров с Кеннеди, 28 октября Хрущев направил американскому 



президенту послание, в котором заявил о демонтаже ракет. По результатам 

дальнейших переговоров США согласились на демонтаж своих ядерных 

установок в Турции, а также официально отказались от каких-либо 

попыток сместить правительство Ф. Кастро на Кубе. После этой 

кульминации «холодной войны» начался медленный процесс улучшения 

отношений между Востоком и Западом. Новый виток напряженности 

начался, впрочем, довольно скоро – в результате вооруженного 

вмешательства США в войну во Вьетнаме, вызвавшего резкое 

противодействие со стороны Советского Союза (1964 г.). 

Еще одной послевоенной проблемой для СССР стали отношения с 

Японией. 19 октября 1956 г. в Москве была подписана советско-японская 

декларация о прекращении состояния войны и о восстановлении 

дипломатических отношений, а 6 декабря 1957 г. – в Токио был подписан 

первый послевоенный торговый договор. Однако территориальный спор 

из-за островов остался не разрешен. 

Были предприняты шаги к улучшению отношений с Турцией и 

Ираном. 30 мая 1953 г. от имени советского правительства турецкому 

послу было сделано заявление, что СССР не имеет никаких 

территориальных претензий к Турции, а 2 декабря 1954 г. в Тегеране 

подписано соглашение об урегулировании пограничных и финансовых 

вопросов между СССР и Ираном. 18 – 19 июля 1958 г. восстановлены 

дипломатические отношения с Ираком; прерванные иракским 

правительством в январе 1955 г. Осенью 1955 г. Н.С. Хрущев и Н.А. 

Булганин нанесли визит в Индию, Бирму и Афганистан. 

В 1956 г. разразился Суэцкий кризис. В 1952 г. в Египте произошла 

революция, к власти пришло правительство Гамаля Абдель Насера. 26 

июля 1956 г. Насер объявил о национализации Суэцкого канала. В ответ 

на это Великобритания, Франция и Израиль в начале ноября 1956 г. 

начали военные действия против Египта. 5 ноября СССР потребовал 

агрессию немедленно прекратить и заявил, что не будет препятствовать 

своим добровольцам выезжать в Египет. Устанавливаются 

дипломатические отношения с государствами, выходящими из 

колониальной зависимости. В 1956 г. установлены дипломатические 

отношения с Камбоджей (Демократическая Кампучия), в 1957 г. – с 

Республикой Гана, а в 1958 г. – с Гвинейской Республикой. В 1962 – 1964 

гг. СССР установил дипломатические отношения и обменялся 

посольствами с Народной Демократической Республикой Алжир, 



Бенином, Бурунди, Иорданией, Йеменом, Камеруном, Кенией, Конго, 

Кувейтом, Руандой, Сенегалом, Угандой, Республикой Чад. 

Одним из важнейших направлений внешней политики СССР в этот 

период стала борьба за мир и разоружение. 20 августа 1953 г. было 

опубликовано правительственное сообщение об испытании водородной 

бомбы в СССР, а несколько позже – 21 сентября 1953 г. советская 

делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН вносит предложения «О 

мерах по устранению угрозы новой мировой войны и по уменьшению 

напряженности в международных отношениях». В конце ноября – декабре 

1954 г. в Москве проходит совещание восьми европейских стран но 

обеспечению мира и безопасности в Европе. В 1955 г. СССР выступил с 

призывом прекратить гонку вооружений и созвать Всемирную 

конференцию по этому вопросу. В 1956 г. СССР в одностороннем порядке 

идет на сокращении вооруженных сил на 1200 тыс. человек и 16 июля 

обращается к парламентам всех стран по вопросу о разоружении. В мае 

1957 г. были опубликованы предложения Советского Союза по 

разоружению, а чуть позже Верховный Совет СССР обращается к 

конгрессу США и парламенту Великобритании с предложением о 

прекращении испытаний атомного и водородного оружия и его 

запрещении. 31 октября в Женеве начались переговоры представителей 

СССР, США и Англии по поросу о прекращении испытаний ядерного 

оружия. В сентябре 1959 г. Н.С. Хрущев выступил на Генеральной 

ассамблее ООН по проблеме разоружения. В сентябре 1961 г. начинаются 

переговоры с США о принципах подходов к вопросам о разоружении. 

Однако результативность переговоров была относительно не высока. 22 

июля 1962 г. правительство СССР заявляет о начале ядерных испытаний в 

ответ на американские испытания ядерного оружия. После преодоления 

последствий «Карибского кризиса» трехсторонние переговоры между 

СССР, Великобританией и США возобновились, и 5 августа 1963 г. в 

Москве министром иностранных дел СССР А.А. Громыко, 

государственным секретарем США Д. Раском и министром иностранных 

дел Англии лордом Хьюмом был подписан договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и 

под водой. 25 сентября договор был ратифицирован Верховным Советом 

СССР, а 10 октября вступил в силу. 

 

Вопросы: 

1. Раскройте процесс борьбы за власть после смерти Сталина. 



2. В чём заключается процесс «управляемой десталинизации»? 

3. Как происходило реформирование сельского хозяйства в 50 – 60-е гг.? 

4. Дайте характеристику проведению реформ в сфере промышленности? 

5. В чём заключалось единство экономических и социальных реформ 

Н. Хрущёва? 

6. Время конца 50-х – начала 60-х гг. называют «оттепелью». Дайте 

объяснение. 

7. Назовите основные черты движения диссидентов. 

8. Раскройте основные моменты «нового курса» во внешней политике 

данного периода. 

9. Охарактеризуйте взаимоотношения между Советским Союзом и США? 

10. Как складывались отношения СССР со странами «третьего мира»? 

 

Контрольный тест: 

1. Борьба за власть после смерти И. Сталина длилась до весны 1958 г. и 

прошла несколько этапов. На первом из них (март – июнь 1953 г.) 

ключевые позиции заняли: 

а) Н. Хрущёв и Г. Маленков; 

б) Г. Маленков и Л. Берия; 

в) Л. Берия и В. Молотов; 

г) В. Молотов и Н. Хрущёв; 

д) Н. Хрущёв и Л. Берия. 

 

2. С весны 1953 г. по инициативе Л. Берии: 

а) началась корректировка национальной политики; 

б) проводилась реорганизация МВД; 

в) были реабилитированы все партийные и советские работники, 

репрессированные в 1937 – 1938 гг.; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 

 

3. Первым секретарём ЦК КПСС Н. Хрущёв был избран: 

а) сразу после ареста Берии в июне 1953 г.; 

б) на Пленуме ЦК в июле 1953 г.; 

в) на сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК; 

г)  феврале 1955 г. (после снятия Г. Маленкова с поста главы 

правительства); 

д) на ХХ съезде КПСС в 1956 г. 



 

4. ХХ съезд КПСС: 

а) квалифицировал культ личности как закономерное для периода 

становления диктатуры пролетариата; 

б) признавая зло, принесённое культом личности, отметил, что он не 

изменил природы социализма; 

в) призвал расширять рамки гласности и критики недостатков в 

строительстве социализма и коммунизма; 

г) принял третью программу партии; 

д) потребовал призвать к политической и уголовной ответственности 

лиц, причастных к массовым репрессиям. 

 

5. Ответственность за репрессии Н. Хрущёв возложил на: 

а) уже репрессированных руководителей партии и государства; 

б) репрессированных руководителей и Сталина; 

в) И. Сталина, Л. Берия и Н. Ежова; 

г) Н. Ежова, Л. Берия и Г. Ягоду; 

д) Г. Ягоду, И. Сталина, Л.Берия и аппарат карательных органов. 

 

6. Вывод «о полной и окончательной победе социализма в СССР» был 

сделан: 

а) на ХХ съезде КПСС (1956 г.); 

б) на ХХI съезде КПСС (1959 г.); 

в) на XXII съезде КПСС (1961 г.); 

г) на XXIII съезде КПСС; 

д) в докладе «О 50-летиии Октябрьской социалистической революции» 

(1967 г.). 

 

7. В августе 1953 г. с собственной программой экономических 

преобразований выступил: 

а) Г. Маленков; 

б) Л. Берия; 

в) Н. Хрущёв; 

г) В. Молотов; 

д) Н. Булганин. 

 



8. Обеспечить подъём сельского хозяйства за счёт повышения закупочных 

цен на продукцию колхозов и освоения целинных и залежных земель 

предлагал: 

а) Н. Булганин; 

б) Г. Маленков; 

в) В. Молотов; 

г) Н. Хрущёв; 

д) А. Косыгин. 

 

9. Пенсии колхозникам были введены: 

а) с завершением коллективизации; 

б) во исполнение конституции 1936 г.; 

в) лично Г. Маленковым; 

г) при Н. Хрущёве; 

д) по решению мартовского 1965 г. Пленума ЦК КПСС. 

 

10. Первый искусственный спутник земли был запущен: 

а) 1953; 

б) 1954; 

в) 1955; 

г) 1956; 

д) 1957. 

 

11. Первый полёт человека в космос состоялся в ... году: 

а) 1958; 

б) 1959; 

в) 1960; 

г) 1961; 

д) 1962. 

 

12. Термин «оттепель» по отношению к периоду пребывания у власти Н. 

Хрущёва позаимствован из одноимённого по названию произведения: 

а) А. Твардовского; 

б) В. Овечкина; 

в) К. Симонова; 

г)  А. Солженицына; 

д) И. Эренбурга. 

 



13. В качестве главных направлений обеспечения мира руководство СССР 

в 50-е гг. называло: 

а) создание системы коллективной безопасности в Европе; 

б) создание системы коллективной безопасности в Европе и Азии; 

в) создание систем коллективной безопасности в Европе и Азии, а также 

достижения разоружения; 

г) достижение разоружения и укрепления отношений с 

социалистическими странами; 

д) достижение разоружения, укрепления отношений с соцстранами и 

США. 

 

14. Укажите событие, хронологически произошедшее за рамками 1961 г.: 

а) состоялась встреча Н. Хрущёва и президента США Д. Кеннеди; 

б) возведена стена, разделившая Берлин на два изолированных сектора; 

в) СССР отказался от соглашения с США о моратории на ядерные 

испытания в атмосфере и провёл их; 

г) принята третья программа КПСС; 

д) на Кубе размещены советские ракеты средней дальности. 

 

15. Компромисс между США и СССР по Карибскому кризису заключался в 

том, что: 

а) СССР согласился демонтировать и вывести ракеты с Кубы; 

б) США гарантировали безопасность Кубы; 

в) США согласились вывезти ракеты с баз, расположенных в Турции; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 
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Тема 13. СССР в условиях кризиса социализма  

(середина 1960-х – начале 1980-х гг.) 

 

Основные положения: 

Отставка Хрущева повлекла за собой целый ряд изменений, в 

первую очередь кадровых. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л.И. 

Брежнев, председателем Совета Министров – А.Н. Косыгин. Президиум 

ЦК КПСС принял решение восстановить единую организацию на всех 

уровнях, а также единство советских, профсоюзных и комсомольских 

структур. Были восстановлены региональные, областные и районные 

комитеты. Сложились два взгляда на пути реформирования экономики: 

продолжение приоритетного развития сельского хозяйства, а затем – 

тяжелой промышленности и сектора А (Л.И. Брежнев) и ориентация на 

развитие легкой промышленности (А.Н. Косыгин). В 1965 г. началось 

проведение новой административной централизации, упразднение 

совнархозов и восстановление промышленных министерств. 

В экономическом развитии страны середины 60 — начала 80-х 

можно выделить два периода: 1965 – сер. 70-х – попытка реализации 

экономического курса Либермана; сер. 70-х – 1983 – начало «стагнации» и 

отдельные попытки преобразований. 

В основу хозяйственной реформы были положены разработки 

группы экономистов под руководством Е.Г. Либермана, изложенные 4 

октября 1965 г. в двух постановлениях – «Об улучшении планирования и 

стимулирования производства и экономики» и «О государственном 

производственном предприятии при социализме». В целом реформа не 

посягала на директивную экономику, но предусматривала механизм 

внутренней саморегуляции, материальной заинтересованности 

производителей в результатах и качестве труда. Было сокращено число 

спускаемых сверху обязательных показателей, в распоряжении 

предприятий оставалась доля прибыли (создавались фонды материального 

стимулирования, социально-культурного и бытового развития и 

самофинансирования производства), провозглашался хозрасчет, вводилась 

твердая, не зависящая от прибыли плата за используемые предприятиями 

производственные фонды, финансирование промышленного строительства 

с помощью кредитов; не допускалось изменение планов без согласования с 

предприятиями. 

В апреле 1966 г. состоялся XXIII съезд КПСС, на котором были 

утверждены директивы по пятилетнему плану развития народного 



хозяйства СССР на 1966 – 1970 гг. По этому плану предусматривалось 

увеличение объема промышленной продукции в 1,5 раза, а 

сельскохозяйственного производства – в 1,25 раза. Планировалось также 

сближение темпов роста производства средств производства (гpyппa «А») 

и производства предметов потребления (группа «Б»). В целом план 

Восьмой пятилетки был выполнен успешно. 

Определенные шаги предпринимаются для увеличения 

материальной заинтересованности колхозников в результатах своего труда. 

С 1965 г. повышаются закупочные цены как на обязательные поставки, так 

и на сверхплановые. В мае 1966 г. было принято постановление, в 

соответствии с которым с 1 июля 1966 г. вводилась ежемесячная оплата 

труда колхозников деньгами и продуктами. 

В конце марта – начале апреля состоялся XXIV съезд КПСС, на 

котором был принят план развития народного хозяйства на 1971 – 1975 гг. 

В планах пятилетки предусматривалось приоритетное развитие топливной, 

нефтяной и металлургической промышленности. Кроме того, по плану, в 

сельское хозяйство должно было быть вложено 129 млрд. руб. В 

результате, к 1975 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по 

добыче угля – 700 млн. т., нефти – 491 млн. т., производству стали – 141 

млн. т., цемента 122 млн. т., по ряду отраслей тяжелого машиностроения.  

Продолжается повышение заработной платы в ряде отраслей. В 

промышленном производстве за годы девятой пятилетки зарплаты 

увеличились на 20%, в сельском хозяйстве – на 25%. Сохраняются высокие 

темпы жилищного строительства – построено около 11 млн. квартир. В 

колхозах и совхозах продолжается электрификация – до 99% домов в 

сельской местности были оснащены электричеством. 

Успехи сельского хозяйства были значительно меньше. Несмотря 

на то, что капиталовложения в эту отрасль даже превысили плановые 

(свыше 131 млрд. руб.), колхозы и совхозы получили 1,7 млн. тракторов, 

450 тыс. зерноуборочных комбайнов, около 1 млн. грузовых автомобилей, 

среднегодовой объем производства увеличился приблизительно на 10%. 

Одной из причин этого были тяжелые засухи 1972 и 1975 г. Неурожайным 

оказался и 1974 г. Отставание по отрасли начинает ощущаться довольно 

отчетливо, особенно в животноводстве. Если в столичных городах проблем 

со снабжением продуктами питания еще не было, то на периферии уже 

ощущается недостаток в первую очередь мяса, колбасных изделий, яиц. 

Одна из причин этого заключалась в плановой политике – основные 

капиталовложения расходовались на зерновое производство. Другая 



проблема, которую не учитывали экономисты то, что механизация 

животноводства не всегда давала положительный результат, а укрупнение 

животноводческих предприятий, особенно при сокращении численности 

сельского населения, зачастую приносило вред. 

План десятой пятилетки (1976 – 1980 гг.) был утвержден на XXV 

съезде КПСС, который проходил 24 февраля – 5 марта 1976 г. По 

прежнему оставляя приоритет за отраслями тяжелой промышленности, 

план предусматривал значительные капиталовложения в сельское 

хозяйство – до 172 млрд. руб. Предполагалось завершить механизацию 

производства зерна. План десятой пятилетки выполнен не был, хотя 

небольшой рост производства в ряде областей сохранялся. 

XXVI съезд КПСС, который начал свою работу 23 февраля 1981 г., 

утвердил план XI пятилетки. Новый пятилетий план предусматривал 

увеличение производства промышленной продукции за пятилетку на 26 – 

28%. Приоритет по-прежнему оставался за нефтяной, газовой, угольной, 

химической промышленностью и машиностроением. Несмотря на то, что 

начиная с 80-х годов цены на нефть на мировом рынке постепенно 

снижаются, план пятилетки не предусматривал переориентации 

направлений промышленного развития. В сельском хозяйстве 

приоритетным направлением оставалось производство зерна – 

предполагалось довести среднегодовой сбор зерна до 238 – 248 млн. тонн. 

Планировались дальнейшая механизация зернового производства, 

мелиорация земель и т.д.. Однако, 1981 г. вновь оказался неурожайным, а 

только что принятый пятилетний план — под угрозой срыва. В 1982 г. 

была принята Продовольственная программа, которая предполагала 

решить продовольственный вопрос в СССР к 1990 г. 

В 1983 г., после смерти Л.И. Брежнева, новый лидер страны – Ю.В. 

Андропов попытался провести в жизнь «широкомасштабный 

экономический эксперимент», предполагавший ослабление 

централизованного планирования и распределения, большую свободу 

предприятий, повышение роли трудящихся, изменение ценообразования на 

уровне предприятий и регионов и т.д. В 1983 г. принят Закон о трудовом 

коллективе, который вводил некоторые элементы хозрасчета и делал 

управление предприятием более демократичным – производственная 

политика предприятия, кадровые перестановки и т.д. обсуждались теперь 

на собрании трудового коллектива. В промышленности по-прежнему 

делается акцент на создание территориально-производственных 

комплексов (ТПК), увязывающих добычу сырья, первичную обработку его 



и дальнейшую транспортировку. В сельском хозяйстве делается ставка на 

агропромышленную интеграцию – организованное кооперирование 

колхозов и совхозов с обслуживающими их отраслями промышленности; 

начинается строительство агро-промобъединений (РАЛО). В 1985 г. был 

создан Госагропром СССР. Однако сельское хозяйство по-прежнему 

остается самой отсталой отраслью хозяйства. 

Главой внешнеполитического ведомства в этот период оставался 

министр иностранных дел СССР (с 1957 до 1985 г.) А.А. Громыко – 

сторонник достаточно жесткого и идеологически ориентированного 

внешнеполитического курса. 

На XXIII съезде КПСС в марте 1966 г. были приняты решения, 

подтверждающие довольно жесткий внешнеполитический курс СССР. 

Мирное сосуществование оставалось целью советской политики, но 

приоритет получило соревнование двух систем и укрепление 

социалистического лагеря. Некоторое смягчение внешнеполитического 

курса намечается в первой половине 70-х гг. 30 марта – 9 апреля 1971 г. 

состоялся XXIV съезд КПСС, на котором была принята Программа мира. 

Главной целью внешней политики СССР провозглашалась борьба за 

уменьшение опасности новой войны и укрепление мира. В рамках 

реализации этой программы СССР выдвигает целый ряд инициатив по 

сокращению различных видов вооружения, нераспространению ядерного 

оружия, ограничению испытаний ядерного оружия и т.д. 

Другим важным направлением было регулирование отношений со 

странами Западной Европы. После достаточно напряженных событий, 

связанных с разделением Германии на ФРГ и ГДР, отношения с Западной 

Европой постепенно стабилизируются. Намечаются даже некоторые пути 

сближения, в основном в области борьбы за мир и разрядку. Однако в 

первой половине 80-х гг. отношения со странами Западной Европы 

становятся довольно напряженными. Причиной послужило согласие 

правительств Великобритании, ФРГ и Италии разместить на своих 

территориях американские ракеты. 

Еще одно важное направление внешней политики СССР сер. 60-х – 

сер. 80-х гг. – это отношения с развивающимися государствами. 

Пристальное внимание СССР к государствам, освобождающимся из 

колониальной зависимости, было не случайным. Часть этих государств 

выбирали социалистический путь развития, другие, выбирая путь 

неприсоединения, становились партнерами СССР по целому ряду 

вопросов. Однако жесткая и, зачастую, слишком прямолинейная позиция 



СССР по ряду вопросов, связанных с развивающимися государствами, во 

многом предопределила поворот от разрядки к конфронтации в 

отношениях и с США и с Западной Европой. 

Отношения с социалистическими странами развивались по четырем 

направлениям: идеологическое руководство, экономическое 

сотрудничество, укрепление военно-политического блока, выработка 

единой внешнеполитической линии. Однако в международном 

коммунистическом движении назревает раскол. 

В конце 50-х годов руководитель коммунистической партии Китая 

Мао Цзэдун сформулировал собственную идеологическую концепцию 

(«25 пунктов») один из тезисов которой заключался в том, что война – 

единственное средство разрешения противоречий между капитализмом и 

социализмом, и поэтому она не только неизбежна, но даже желательна. 

Стремление КПСС воспрепятствовать распространению маоизма 

обострило отношения между государствами, и в начале марта 1969 г. на 

советско-китайской границе на реке Уссури произошли вооруженные 

столкновения, инспирированные китайской стороной. Другой причиной 

надвигающегося раскола коммунистического движения стала «Пражская 

весна», после которой в ряде коммунистических партий начинаются 

поиски «национальных концепций социализма». В июне 1969 г. в Москве 

прошло Международное Совещание коммунистических и рабочих партий, 

на котором был принят Основной документ «Задачи борьбы против 

империализма на современном этапе и единство действий 

коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил». 

В выступлениях многих делегатов съезда был подвергнут критике маоизм, 

сама компартия Китая в работе съезда участия не принимала. 

Стремясь сохранить свою руководящую роль, в первую очередь, по 

отношению к странам социалистического лагеря, в начале 70-х КПСС 

использует другую форму идеологического сотрудничества. В 1971 – 1973 

г. в Крыму проходили «товарищеские встречи» Л.И. Брежнева с 

руководителями Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, Румынии и 

Чехословакии. На встречах, в частности, обсуждались вопросы партийного 

строительства и направления дальнейшего сотрудничества в этом 

отношении. 

Экономическое развитие стран-членов СЭВ в середине 60-х гг. шло 

достаточно высокими темпами. В то же время хозяйство стран СЭВ 

развивалось в основном экстенсивным путем, и это стало причиной 

замедления экономического развития социалистических стран. Постепенно 



соцстраны начинают отставать не только от развитых капиталистических 

государств, но и от новых индустриальных государств Азии и Латинской 

Америки. Отставание в научно-технической оснащенности привело к 

снижению конкурентной способности, в первую очередь в области 

обрабатывающей промышленности, а напряженность в отношениях с 

Западной Европой и США еще больше сужала экспортный рынок. 

28 июля – 2 августа 1968 г. в Чиерне-над-Тисой состоялась встреча 

глав правительств СССР и ЧССР, на которой советское руководство 

потребовало свернуть процесс реформ. Однако соглашение достигнуто не 

было. В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска пяти стран-участниц ОВД 

(СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Полыни) вступили в Чехословакию. 

«Пражская весна» закончилась. 16 – 17 октября в Праге подписан договор 

об условиях временного пребывания советских войск на территории 

Чехословакии. В апреле 1969 г. А. Дубчек был снят с поста первого 

секретаря ЦК КПЧ, а в 1970 г. вообще исключен из партии. 

29 – 30 октября 1968 г. прошло совещание министров обороны 

государств-участников Варшавского Договора по вопросам укрепления 

ОВД. В мае 1970 г. был подписан договор о союзе ЧССР с СССР. 

Чехословакия вместе с Полыней и ГДР составили «железный треугольник» 

Варшавского договора. 

25 – 27 июня 1971 г. XXV сессия СЭВ приняла Комплексную 

программу социалистической экономической интеграции стран-членов 

СЭВ. Расширяется и сам экономически блок. Членами СЭВ остаются НРБ, 

ВНР, СРВ, ГДР, Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР. В качестве 

наблюдателей в деятельности некоторых органов СЭВ стали принимать 

участие КНДР, Лаос, Ангола, Эфиопия, НДРЙ. Заключаются договоры о 

сотрудничестве с Финляндией, Ираком, Мексикой и др. Помимо СЭВ на 

протяжении 60 – 70-х гг. было создано около 30 межгосударственных 

учреждений, предназначенных координировать работу промышленности, 

транспорта, различные отрасли производства. 

Наибольшую остроту социальный конфликт приобрел в Польше, 

где в августе 1980 г. начинается политический кризис. По стране 

прокатилась волна забастовок, достигших своего апогея летом 1980 г. в 

Гданьске. 17 сентября 1980 г. был учрежден независимый 

самоуправляющийся профсоюз «Солидарность», работу которого 

координировала Общепольская согласительная комиссия под 

председательством Л. Валенсы. 



В 1981 г. состоялся I съезд «Солидарности», на котором были 

подвергнуты критике правительство и руководство Польской 

Объединенной Рабочей Партии. Была оглашена программа реформ, как 

политических, так и экономических. В ответ на это в ночь с 12 на 13 

декабря 1981 г. в Польше было объявлено военное положение. Вся полнота 

власти перешла к Военному совету национального спасения под 

председательством генерала В. Ярузельского. Лидеры «Солидарности», в 

том числе и Л. Валенса арестованы. Профсоюз переходит на нелегальное 

положение – в апреле 1982 г. была создана «Временная общепольская 

координационная комиссия» (лидеры – 3. Буяк, В. Лис, В. Хардек, В. 

Фрасынюк). 

Гораздо успешней развивалось сотрудничество стран 

социалистического лагеря в борьбе за мир и разрядку. Партийные лидеры 

стран Содружества неоднократно встречались для выработки единой 

внешнеполитической концепции. Так, в 1967 г. состоялись три встречи (в 

Карловых Варах, в Москве и Будапеште) на разных уровнях для выработки 

единой позиции по Ближнему Востоку. Причиной послужила израильская 

агрессия против Египта, Сирии и Иордании, начавшаяся 5 июня 1967 г. 10 

июня СССР и другие социалистические страны разорвали 

дипломатические отношения с Израилем. 

Одной из первоочередных задач внешней политики этого периода 

была нормализация отношений между Востоком и Западом. Летом 1966 г. 

впервые за весь послевоенный период в Москву нанес визит президент 

Франции Шарль де Голль. 26 мая 1969 г. в Москве подписано соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве с Францией на 1970 – 1974 гг. 

Твердый курс на сотрудничество двух стран нашел подтверждение в 

подписании различных соглашений в 1971 г. Л.И. Брежневым и новым 

президентом Франции Ж. Помпиду. Советская сторона ожидала, что 

сближение с Францией будет способствовать решению германского 

вопроса, который оставался одним из главных. 

В 1969 г. федеральным канцлером ФРГ стал Вилли Брандт, 

стремившийся наладить отношения с Востоком. Переговоры в Москве 30 

января – 18 февраля и 3 – 21 марта 1970 г. привели к заключению 

договора, в котором страны отказывались от применения силы в 

отношении между собой. 12 августа 1970 г. был подписан еще один 

договор о мире и сотрудничестве. 21 декабря 1972 г. ФРГ признало ГДР. 

Оба германских государства были приняты в ООН. 19 мая 1973 г. в Бонне 

были подписаны соглашения между СССР и ФРГ о развитии 



экономического, промышленного и технического сотрудничестве. В 1975 

г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) лидеров тридцати трех европейских стран, США и Канады. 

Заключительный акт Хельсинского совещания предполагал непрерывность 

встреч и переговоров. В соответствии с этим решением 4 октября – 9 марта 

1978 г. в Белграде состоялось Совещание представителей государств – 

участников СБСЕ. Следующая встреча прошла в Мадриде. 6 сентября 1983 

г. в Мадриде принят итоговый документ, в котором участники встречи 

выразили решимость сделать разрядку непрерывным процессом. 16 января 

1984 г. – 19 сентября 1986 г. прошла Стокгольмская конференция по мерам 

укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе. Были 

намечены конкретные меры по упрочению безопасности в Европе, а также 

еще раз подтверждены 10 пунктов Заключительного акта Хельсинского 

совещания. 

В конце 60-х – начале 70-х годов отношения СССР и США 

вступили в полосу «разрядки». Важнейшим событием этого периода стало 

возобновление советско-американских встреч на высшем уровне. В мае 

1972 г. Р. Никсон нанес визит в Москву. 29 мая – в Москве подписан 

советско-американский документ «Основы взаимоотношений между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки». Во время встречи на высшем уровне 26 мая 1972 г. в 

Москве был заключен временный договор, названный ОСВ-1, который 

ограничивал для обеих сторон число межконтинентальных ракет (МБР) и 

ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ). Тогда же были подписаны 

соглашение о сотрудничестве в области медицинской науки и 

здравоохранения (23 мая) и соглашение о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях и о 

сотрудничестве в области науки и техники (24 мая). Однако «разрядка» 

постоянно находилась под угрозой. Еще одним «камнем преткновения» 

стали революция в Афганистане (1978) и революция в Иране (1979), в 

которых США усмотрели «руку Москвы». 27 декабря 1979 г. СССР ввел па 

территорию Афганистана свои войска 18 июня 1978 г. в Вене был 

подписан договор ОСВ-2, а затем – подписаны также договоры об 

ограничении подземных ядерных испытаний, о противотанковой обороне 

и т.д. В это же самое время СССР начинает размещение своих ракет СС-20 

на территории стран ОВД. В ответ на это в 1979 г. США принято решение 

разместить в Западной Европе ракеты средней дальности и крылатые 

ракеты. 



Переговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе между 

СССР и США начались в октябре 1980 г., однако в 1981 г. они были 

прерваны. В 1981 г. президентом США становится Рональд Рейган. В 

ноябре 1981 г. переговоры возобновились и Р. Рейган предложил «нулевой 

вариант» если СССР уничтожает ракеты средней дальности в европейской 

и азиатской частях страны, то США отказываются от планов размещения 

ракет в Европе. СССР от этого варианта отказался. Началось 23 марта 1983 

г. Р. Рейган объявляет программу стратегической оборонной инициативы 

(СОИ), а в 1983 г. правительства Великобритании, ФРГ и Италии дали 

согласие на размещение американских ракет. «Разрядка» закончилась. 

В сентябре 1961 г. в Белграде состоялась конференция глав 

государств и правительств 25 стран, на которой оформилось движение 

«Неприсоединения». Основной принцип этого движения заключался в 

неприсоединении к военным блокам и «равноудаленности» от СССР и 

США. Тем не менее, обе «сверхдержавы» стремились так или иначе 

распространить свое влияние на страны «неприсоединения». 

24 сентября 1965 г. министр иностранных дел (СССР А. А. 

Громыко внес на рассмотрение генеральной Ассамблеи ООН проект 

Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета, а также 

проект Договора о нераспространении ядерного оружия. 24 августа 1967 г. 

Делегация СССР в Комитете 18 государств по разоружению внесла 

рассмотрение проекта Договора о нераспространении ядерного оружия. 18 

января 1968 г. в Женеве возобновил работу Комитет 18 государств по 

разоружению. 31 мая сопредседатели Комитета 18-ти – СССР и США – 

внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН уточненный и 

дополненный проект Договора о нераспространении ядерного оружия. 24 

ноября 1969 г. СССР и США ратифицировали Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Он вступил в силу с 5 марта 1970 г. 

11 февраля 1971 г. был подписан трехсторонний договор между СССР, 

Англией и Соединенными Штатами о запрещении размещения на дне 

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения. 10 апреля 1972 г. в Москве, Лондоне и 

Вашингтоне подписана Конвенция о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении. 29 ноября 1972 г. – на XXVII сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция по советскому 

предложению «О неприменении силы в международных отношениях и 



запрещении навечно применения ядерного оружия». Начиная с 1973 г. 

возобновились переговоры между странами Варшавского Договора и 

НАТО о сокращении вооруженных сил в Европе. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные положения «доктрины Брежнева». 

2. Перечислите положительные и отрицательные моменты проведения 

восьмой и девятой пятилетки. 

3. Были ли выполнены планы десятой и одиннадцатой пятилеток? 

4. Каковы основные достижения реформы 1965 г.? 

5. Назовите основные черты советского образа жизни в 60 – 70-е годы. 

6. Дайте характеристику периоду нахождения у власти Ю. Андропова. 

7. Перечислите основные направления внешнеполитического курса (1965 

– 1984 гг.). 

8. Каким образом складывались взаимоотношения между Советским 

Союзом и странами социалистического блока? 

9. Охарактеризуйте отношения СССР и США в период правления 

Л. Брежнева. 

10. К чему, на ваш взгляд, могла привести гонка вооружений, если бы не 

подписание Договора о не распространении ядерного оружия? 

 

Контрольный тест: 

1. Управленческий аппарат с отставкой Н. Хрущёва в качестве главного 

лозунга выдвинул идею: 

а) борьбы с коррупцией; 

б) стабильности кадров; 

в) возврата управления экономикой через министерства; 

г) партийного контроля над всеми сторонами жизни общества; 

д) разделения властей и высших постов в партии и государстве. 

 

2. Л. Брежнев в своей работе использовал такие аппаратные приёмы, как: 

а) принятие решений узким кругом лиц; 

б) свёртывание критики и самокритики; 

в) отторжение любой точки зрения, не совпадающей с генеральной 

линией партии; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 

 



3. Укрепление позиций Л. Брежнева в партийном руководстве привело к: 

а) безудержному его восхвалению во всех средствах массовой 

информации; 

б) непомерному его восхвалению в официальных органах массовой 

пропаганды; 

в) негативной реакции населения на его восхваление; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 

 

4. Пятое управление в КГБ было создано для борьбы с диссидентами по 

инициативе: 

а) Л. Брежнева; 

б) Ю. Андропова; 

в) М. Суслова; 

г) Н. Косыгина; 

д) К. Черненко. 

 

5. Установка ядерных ракет средней дальности в Восточной Европе стал 

осуществляться с ... года: 

а) 1974; 

б) 1975; 

в) 1976; 

г) 1977; 

д) 1978. 

 

6. В марте 1965 г. было объявлено о реформе: 

а) образования; 

б) здравоохранения; 

в) в сельском хозяйстве; 

г) пенсионной системы; 

д) налоговой системы. 

 

7. Реформируя сельское хозяйство, брежневского руководства главный 

акцент делало на: 

а) повышение роли Министерства сельского хозяйства, увеличение 

капиталовложений и списание долгов; 

б) непродуманную мелиорацию; 

в) химизацию почвы; 



г) производство дорогостоящей техники; 

д) строительство гигантских животноводческих комплексов. 

 

8. В объявленной в сентябре 1965 г. реформе промышленности главными 

положениями её стали: 

а) изменения условий планирования; 

б) экономические стимулы; 

в) банковские регуляторы (кредиты, ценные бумаги и т.д.); 

г) верно 1 и 2; 

д) верно 1, 2 и 3. 

 

9. К концу 60-х гг. реформа в промышленности пошла на убыль главным 

образом из-за: 

а) чехословацких событий 1968 г.; 

б) директивной модели экономики, которая исчерпала свой ресурс; 

в) значительного роста военных расходов; 

г) резкого удорожания добычи полезных ископаемых; 

д) физического износа и морального старения оборудования. 

 

10. В 1983 г. Ю. Андропов предпринял экономический эксперимент по 

ослаблению централизованного планирования, который: 

а) не дал никаких результатов; 

б) принёс кратковременный успех; 

в) принёс кратковременный успех, но пришёл почти незамеченным; 

г) прошёл почти незамеченным и был свёрнут из-за болезни Андропова; 

д) был свёрнут из-за болезни Андропова, практически не начавшись. 

 

11. Концепция «развитого социализма» опиралась на: 

а) реальный факт создания основ индустриального общества; 

б) идею полной, хотя и относительной однородности советского 

общества; 

в) тезис о окончательном решении национального вопроса; 

г) положение об отсутствии внутри общества каких-либо реальных 

противоречий; 

д) все указанные факторы. 

 

12. На пост Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. Андропов был избран в 

... году: 



а) 1967; 

б) 1972; 

в) 1980; 

г) 1982; 

д) 1984. 

 

13. В середине 60-х гг. брежневское руководства во внешней политике 

исходило из тезиса о: 

а) неизбежности военного столкновения социализма с капитализмом; 

б) радикальном изменении соотношения сил в мире в пользу СССР и его 

союзников; 

в) неизбежности победу социализма и коммунизма во всём мире; 

г) возможности ликвидации (во взаимной договорённости) оружия 

массового поражения; 

д) равновесии ядерных сил СССР и США, позволявшем в условиях 

«равновесия страха» избегать глобального конфликта. 

 

14. Стратегический паритет между СССР и США был достигнут к ... году 

(годам): 

а) 1962 (Карибский кризис); 

б) 1965 (эскалация войны во Вьетнаме); 

в) началу 70-х гг.; 

г) 1974 (визит президента США Д. Форда во Владивосток); 

д) 1976 (после размещения советских ракет средней дальности в Европе). 

 

15. Начало нормализации отношений между Востоком и западом связано с: 

а) достижением военно-стратегического паритета между СССР и 

США; 

б) поисками в США достойного выхода из вьетнамского тупика; 

в) уверенностью политиков Запада о том, что ослабление 

международной напряжённости ведёт к размыванию тотальных 

структур власти в СССР и у его союзников; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература: 



6. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

7. История Отечества: учебное пособие для студентов вузов / Отв. ред. 

проф. В.Н. Шевелёв. – Изд. 3-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

8. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 

9. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

10. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Источники: 

11. Амальрик А. Записки диссидента. – М., 1991. 

12. Андреотти Дж. СССР, увиденный вблизи. – М., 1989. 

13. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953 – 1985 гг.): 

Свидетельство современника. – М., 1991. 

14. Арбатов Г. Человек Системы. – М., 2002. 

15. Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Глазами маршала и дипломата: 

Критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 г. – 

М., 1992. 

16. Байбаков Н.К. От Сталина до Ельцина. – М., 1998. 

17. Брежнев А.И. Воспоминания. – М., 1983. 

18. Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади: Мемуары. – М., 1998. 

19. Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не 

только о них... – М., 1990. 

20. Вишневская Г. Галина. История жизни. – Чимкент, 1993. 

21. Воронель Н. Без прикрас. – М., 2003. 

22. Воротников В.И. А было это так...: Из дневника члена Политбюро ЦК 

КПСС. – М., 1995. 

23. Горбачев М.С. Жизнь и реформы: В 2 кн. – М., 1995. 

24. Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... – М., 1997. 

25. Гришин В. От Хрущева до Горбачева. Политические портреты пяти 

генсеков и А.Н. Косыгина: Мемуары. – М., 1996. 

26. Громыко А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля: Воспоминания и 

размышления сына. – М., 1997. 

27. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести 

президентах США (1962-1986 гг.). – М., 1996. 



28. Крючков В.А. Личное дело: В 2 ч. – М., 1996. 

29. Млынарж 3. Мороз ударил из Кремля. – М., 1992. 

30. Мухитдинов Н. Река времени. От Сталина до Горбачева: 

Воспоминания. – М., 1995. 

31. Премьер известный и неизвестный: Воспоминания о А.Н. Косыгине. – 

М., 1997. 

32. Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и 

другие материалы:В 3 т. Т. 2: Февраль 1956 – начало 80-х гг. / Сост. А. 

Артизов и др. – М., 2003. 

33. Сахаров А.Д. Воспоминания: В 2 т. – М., 1996. 

34. Чазов Е.И. Здоровье и власть. Воспоминания «кремлевского врача». – 

М., 1992. 

35. Чурбанов Ю. Я расскажу все, как было. – М., 1992. 

36. Шахназаров Г. С вождями и без них. – М., 2001. 

37. Щаранский Н. Не убоюсь зла. – М., 1991. 

38. Яковлев А.Н. Омут памяти. – М., 2000. 

39. Ярринг Г. До гласности и перестройки: Мемуары: 1964 – 1973. – М., 

1992. 

 

Дополнительная литература: 

40. Алексеева A.M. История инакомыслия в СССР: Новейший период. – 

Вильнюс – М., 1992. 

41. Андриянов В. Косыгин. – М., 2003. 

42. Волкогонов Д.А. Семь вождей: В 2 кн. – М., 1995. 

43. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского 

Союза. – М., 1991. 

44. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 

(1953 – начало 1980-х гг.). – Новосибирск, 1999. 

45. Л.И. Брежнев Материалы к биографии. – М., 1991. 

46. Лукин Ю.Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20 – 

80-е годы). – М., 1992. 

47. Медведев Р.А. Личность и эпоха: Политический портрет Л.И. 

Брежнева. Кн. 1. – М., 1991. 

48. Медведев Р. Неизвестный Андропов. – М., 1999, 

49. Медведев Р., Ермаков Д. «Серый кардинал»: М.А. Суслов: 

политический портрет. – М., 1992. 

50. Митрохин И. Русская партия: Движение русских националистов в 

СССР: 1953 – 1985 гг. – М., 2003. 



51. Печенев В. Взлет и падение Горбачева: Глазами очевидца. (Из 

теоретико-мемуарных размышлений: 1975 – 1991 гг.). – М., 1996. 

52. Прокопенко А.С. Безумная психиатрия: Секретные материалы о 

применении в СССР психиатрии в карательных целях. – М., 1997. 

53. Рыцари без страха и упрека: Правозащитное движение. Дискуссии 

последних лет. – М., 1998. 

54. Семанов С.Н. Андропов. Семь тайн генсека. – М., 2003. 

55. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945 – 1985): 

Новое прочтение. – М., 1995. 

56. Судьбы российского крестьянства. – М., 1995. 

57. Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе: 1953 – 

1970 гг. – М., 1999. 

 

Периодическая литература: 

58. Маслова И.И. Совет по делам религий при Совете Министров СССР и 

Русская православная церковь (1965 – 1991 гг.) // Отечественная 

история. – 2005. – № 6. – С. 52 – 65. 

59. Матвеев М.Н. Наказы избирателей: конституция 1977 г. и 

действительность // Вопросы истории. – 2003. – № 11. – С. 139 – 144. 

60. Медведев Р. Председатель КГБ // Родина. – 2007. – № 12. – С. 118 – 

123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 14. Советский Союз в годы перестройки 

 

Основные положения: 

После смерти Л.И. Брежнева (10 ноября 1982 г.) наступает период 

острой борьбы за власть. Во главе государства становятся сначала Ю.В. 

Андропов, затем – К.У. Черненко. В конце концов к власти пришла 

группировка относительно молодых политиков, готовых в большей или 

меньшей степени к обновлению системы. В марте 1985 г. генеральным 

секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев, председателем Совета Министров 

СССР Н.И. Рыжков. Началась перестройка. 

В апреле 1985 г. на пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на 

ускорение социально-экономического развития страны. Его рычаги виделись в 

научно-технической революции, технологическом перевооружении 

машиностроения и активизации «человеческого фактора». Для контроля за 

качеством продукции была введена госприемка. Директивный 

государственный план сменился госзаказом, предприятиям предоставлялась 

значительная самостоятельность. На селе было признано равенство пяти форм 

хозяйствования: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и 

фермерских хозяйств. 

Экономическая стратегия партии и основные направления 

экономического развития СССР на период 1986 – 1990 и до 2000 г. стали 

также предметом обсуждения XXVII съезда КПСС, состоявшегося в феврале 

1986 г. Приоритетными были определены развитие машиностроения, 

топливно-энергетического комплекса, химическая, нефтяная и угольная 

промышленность. В сельском хозяйстве предлагалось продолжить реализацию 

долговременной программы мелиорации, химизации и технического 

перевооружения. Первый этап реформы вызвал на короткое время оживление 

в экономике, но уже с 1988 г. начинается общее сокращение производства в 

сельском хозяйстве, а затем – в промышленности. 

К 1990 г. идея перестройки практически исчерпала себя. Не удалось 

остановить падение производства. Попытки развить частную инициативу – 

движения фермеров и кооператоров – обернулись отмыванием «грязных 

денег», исчезновением с прилавков дешевых товаров и т.д. «Гласность» и 

«плюрализм» – главные лозунги перестройки привели к падению 

авторитета КПСС, складыванию многопартийной системы, развитию 

националистических движений и т.д. Центр все больше утрачивает 

инициативу, назревает политический кризис. 



24 мая 1990 г. НИ. Рыжков выступил на третьей сессии Верховного 

Совета СССР с концепцией регулируемой рыночной экономики. 

Предлагалось С 1 июля 1990 г. поднять цены на хлеб, а на другие 

потребительские товары – поднимать цены постепенно, начиная с 1 января 

1991 г. Предусматривалась также последующая денежная и налоговая 

реформа. Программа была рассчитана на 6 лет. Против нее решительно 

выступил Б.Н. Ельцин, выдвинувший тезис: переходить к рынку не в 

ущерб населению. В июне 1990 г. было принято постановление 

Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой 

рыночной экономике». 

В свою очередь, Верховный Совет РСФСР 11 сентября 1990 г. 

принял для Российской Федерации другую экономическую программу – 

«500 дней», выработанную Явлинским и Шаталиным. Переход к рынку в 

соответствии с этой программой должен был произойти без 

централизованного повышения цен. 21 сентября на заседании Верховного 

Совета СССР было принято решение на основе двух программ 

подготовить одну объединенную. В результате, в октябре 1990 г. были 

выработаны «Основные направления по стабилизации народного 

хозяйства и переходу к рыночной экономике». В них предусматривалось: 

постепенная демонополизация, децентрализация и разгосударствление 

собственности, учреждение акционерных обществ и банков, развитие 

частного предпринимательства и др. 

Середина 1988 г. отмечена попытками администрации придать 

новый импульс начавшей тормозить перестройке. Ставка была сделана на 

политическую реформу. В соответствии с решениями XIX Всесоюзной 

конференции КПСС (июнь 1988 г.) учреждается новый высший орган 

законодательной власти – Съезд Народных депутатов СССР и 

соответствующие республиканские съезды. Выборы депутатов 

проводились в 1989 – 1990 гг. на альтернативной основе. Из числа 

народных депутатов формировались постоянно действующие Верховные 

Советы СССР и республик. Вводился новый пост – председателя. Совета 

(от Верховного до районного). Председателем Верховного Совета СССР 

стал генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев (март 1989 г.), 

председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин (май 1990 г.). 

Отменена ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли 

КПСС, с 1991 г. начинается официальная регистрация партий. 

В условиях горбачевской «оттепели» на рубеже 1987 – 1988 гг. и 

начался процесс формирования новых политических партий с очень 



широкой ориентацией: от монархистов до анархистов. В республиках 

появляются партии и массовые движения национальной, а зачастую и 

националистической ориентации – «народные фронты» («Саюдис», «Рух». 

«Свободная Грузия» и т.д.). В противовес им сложились «интерфронты» – 

движения, выступавшие против сепаратистских, националистических 

тенденций. Они объединяли в основном русскоязычное население. В самой 

России возникло значительное количество партий и движений в основном 

антикоммунистической и антисоциалистической направленности. (ЛДПР, 

лидер Жириновский, РХДД, лидер Аксючиц). Кризис охватил КПСС – в 

1989 – 1990 гг. из КПСС выходят компартии Латвии, Литвы и Эстонии. 

Впоследствии из нее выделяется ВКПБ в ноябре 1991 г. (лидер – 

Андреева); весной 1990 г. образовалась т.н. Марксистская платформа 

КПСС (лидер – Исайчнков). В ноябре 1991 г. КПСС была запрещена, что 

привело к ликвидации ее как общесоюзной партии. С середины 1991 г. 

начинается официальная регистрация партий Министерством юстиции 

России. 

Слабость горбачевского правительства, ею неспособность 

обеспечить интересы номенклатуры в целом и подавить сепаратистские 

тенденции в национальных регионах привели к усилению стремления 

отдельных республик выйти из состава СССР, добиться суверенитета со 

всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Весной – летом 

1990 г. Латвия, Литва, Эстония, а затем Российская Федерация и др. 

союзные республики добились суверенитета. Страна вступила в полосу 

дезинтеграции. В некоторых регионах вспыхнули межнациональные 

конфликты: в Нагорном Карабахе (1988 – 1990), в Фергане (1989 г.), в 

Ошской области Киргизии (1990 г.) и др. 

С весны 1990 г. горбачевская администрация заметно теряет 

инициативу и, вынужденная постфактум принимать произошедшие 

изменения, начинает их законодательное оформление. Вводится новая 

государственная должность – президент СССР. III съезд народных 

депутатов СССР в марте 1990 г. избрал Президентом СССР М.С. 

Горбачева. Президент СССР вступает в прямые переговоры с 

руководством республик о заключении нового Союзного договора. В 

марте 1991 г. был проведен всесоюзный референдум по вопросу о 

сохранении СССР. 76,4 % принявших в нем участие высказались за 

сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных 

республик. В апреле 1991 г. начались переговоры Президента СССР с 

руководством республик в Ново-Огареве. Из 15 союзных республик только 



9 согласились на участие в переговорах, но почти все они выступили 

против позиции М.С. Горбачева, стремившегося сохранить 

многонациональное государство на основе реальной федерации субъектов. 

К августу 1991 г. удалось подготовить компромиссный проект 

Союзного договора, согласно которому республики получали значительно 

большую самостоятельность. В руках Центра оставались лишь вопросы 

обороны, финансов, внутренних дел. Часть вопросов находилась в 

совместном ведении (принятие новых законодательных актов, определение 

налоговых отчислений в пользу Центра и основных направлений их 

расходования). Остальные полномочия передавались исключительно 

республикам. Главы их правительств получили возможность участвовать в 

работе союзного Кабинета министров с правом решающего голоса. 

Русский язык, оставаясь «Языком межнационального общения», утрачивал 

функцию государственного языка. Подписание договора было намечено на 

22 августа. 

В ночь с 18 на 19 августа 1991 произошло выступление 

консервативного крыла в высшем руководстве СССР. Его не устраивал 

проект Союзного договора, ослаблявший власть Центра, утрата 

действенного контроля за республиканскими Верховными Советами и 

правительствами. В отсутствие М.С. Горбачева, который был изолирован в 

Крыму на даче в Фаросе, учреждается ГКЧП (Государственный Комитет 

по чрезвычайному положению в стране), в который вошли вице-президент 

СССР Г.И. Янаев, премьер-министр B.C. Павлов, министр обороны Д.Т. 

Язов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, председатель КГБ В.А. В 

«Обращении к советскому народу» говорилось об «экстремистских силах, 

взявших курс на ликвидацию Советского Союза», растоптавших 

«результаты общенационального референдума о единстве Отечества». 

ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения в отдельных районах 

СССР; о расформировании структур власти, действовавших вопреки 

Конституции 1977 г.; о приостановлении деятельности оппозиционных 

партий; о запрете митингов и демонстраций; о контроле над средствами 

массовой информации. В Москву вошли войска. 

В ответ на это Президент РФ Б.Н. Ельцин, Председатель Совета 

Министров И.С. Силаев и и.о. Председателя Верховного Совета РСФСР 

Р.И. Хасбулатов охарактеризовали действия ГКЧП как реакционный, 

антиконституционный переворот с насильственным отстранением от 

власти законно избранного Президента страны, сам ГКЧП – 

неконституционным, и все его указы объявили не имеющими юридической 



силы на территории РСФСР. В Москве, а затем и в других крупных 

городах РСФСР были организованы митинги протеста, демонстрации, 

даже баррикады – у здания Верховного Совета РСФСР. Сопротивление 

привело к кровопролитию только однажды – в ночь с 20 на 21 августа в 

туннеле на пересечении Садового кольца и Калининского проспекта толпа 

попыталась остановить движение БТР, в результате погибли три человека. 

22 августа члены ГКЧП были арестованы по обвинению в попытке 

государственного переворота. Через несколько дней арестован 

председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов. 

Горбачев вернулся в Москву. Ельцин подписал указ о 

приостановлении деятельности КПСС на территории Российской 

Федерации, а в ноябре 1991 г. запретил ее. Очередной съезд народных 

депутатов СССР (конец августа – начало сентября 1991 г.) объявил о своем 

самороспуске. Однако в сентябре по инициативе М.С. Горбачева 

предпринимается попытка вместо СССР сформировать Союз Суверенных 

Государств. Но эта попытка не удалась – 8 декабря 1991 г. лидеры России, 

Украины и Белоруссии (Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич) 

объявили о роспуске СССР и создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ, «Беловежское соглашение»). 21 декабря к СНГ 

присоединились поставленные перед свершившимся фактом руководители 

Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана. 25 декабря М.С. Горбачев подал в отставку с 

поста Президента СССР. 

Придя к власти, М.С. Горбачев подтвердил традиционные 

приоритеты СССР в сфере международных отношений. Но уже на рубеже 

1987 – 1988 гг. Уходит со своего поста А.А.Громыко; новым министром 

иностранных дел становится Э.А. Шеварднадзе. Основные принципы 

«нового политического мышления» сводились к отказу от вывода о расколе 

мира на противоположные системы (социалистическую и 

капиталистическую); признанию универсальным способом решения 

международных вопросов не баланс сил двух систем, а баланс их интересов: 

отказ от принципа пролетарского интернационализма и признание 

приоритета общечеловеческих ценностей.  

11 – 12 октября 1986 г. в Рейкьявике состоялась встреча М. 

Горбачева и Р. Рейгана. В ходе этой встречи СССР выдвинул ряд 

предложений по сокращению ядерного вооружения в Европе. И хотя 

достигнуть соглашения не удалось, переговоры ознаменовали начало 

«потепления» советско-американских отношений. Следующая инициатива 



СССР была выдвинута в феврале 1987 г. СССР предложил выделить 

проблему уничтожения ракет средней дальности в Европе и заключить по 

ней отдельное соглашение. 7 – 10 декабря 1987 г. договор о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне. После 

ряда встреч «в верхах» (1988 г. в Москве, 1989 г. на Мальте) СССР и США 

подписали соглашения и об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (в июле 1991 г. в Москве). 

«Потепление» отношений между СССР и США позитивно 

отразилось на общеевропейском процессе. 19 января 1989 г. министры 

иностранных дел 33 европейских государств, США и Канады подписали 

Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Вене. 

В марте этого же года в Вене начались переговоры между странами – 

участницами блоков ОВД и НАТО по обычным вооружениям и 

вооруженным силам в Европе. 

В ноябре 1990 г. в Париже было подписано соглашение об их 

значительном сокращении. Дополнительно СССР в одностороннем 

порядке принял решение об уменьшении оборонных расходов и 

численности собственных вооруженных сил на 500 тыс. человек. 

Был решен германский вопрос. На встрече с канцлером ФРГ Г. 

Колем в феврале 1990 г. в Москве М.С. Горбачев дал согласие на 

объединение Германии. Не встретило возражений и предложение Г. Коля о 

вхождении Германии в НАТО. В марте 1990 г. в ГДР были проведены 

многопартийные выборы. Победу на них одержал блок буржуазно-

консервативных партий. В ноябре ГДР вошла в состав ФРГ. 

В апреле 1991 г. М.С. Горбачев нанес визит в Японию. Советская 

делегация проявила готовность налаживать двусторонние связи и 

официально признала существование территориального вопроса. 

В рамках нового внешнеполитического курса СССР вывел войска 

из Афганистана. Процесс урегулирования и вывода войск проходил в 

несколько этапов: в мае 1986 г. ушел в отставку Б. Кармаль, афганский 

коммунистический лидер, который «обратился за помощью» к Советскому 

Союзу в декабре 1979 г.; в феврале 1988 г. М.С. Горбачев объявил о 

выводе войск, который начался 15 мая 1988 г. и закончился в феврале 1989 

г. 

В 1986 г. на рабочем совещании в Москве руководителей стран 

членов СЭВ было признано, что командно-административная модель 

социализма неэффективна. В странах социалистического содружества с 

лета 1989 г. до весны 1990 г. происходила серия народных революций, в 



результате которых власть перешла мирным путем (за исключением 

Румынии, где имели место кровопролитные столкновения) от компартий к 

национально-демократическим силам. В 1990 г. СЭВ распущен. 

Начался форсированный вывод советских войск с военных баз в 

Центральной и Восточной Европе. 1 июля 1991 г. в Праге Болгария, 

Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия подписали протокол о 

роспуске Организации Варшавского Договора. 

 

Вопросы: 

1 Дайте характеристику основным положениям внутриполитического 

курса перестройки, указав её положительные и отрицательные черты. 

2 Проанализируйте попытки реформирования политической системы в 

1990 г. 

3 В чём проявлялся процесс складывания многопартийной системы? 

4 Назовите причины, приведшие к распаду Советского Союза в 1991 г. 

5 Дайте характеристику августовским событиям 1991 г. 

6 Раскройте основные этапы политического сотрудничества и 

противостояния М. Горбачёва и Б. Ельцина? 

7 Охарактеризуйте основные направления внешнеполитического курса 

М. Горбачёва. 

8 Каким образом складывались отношения СССР со странами советского 

лагеря? 

9 Назовите точки соприкосновения интересов США и СССР в период 

нахождения у власти М. Горбачёва. 

10 На ваш взгляд, какой из факторов явился определяющим для начала 

«парада суверенитетов» в 1990 г.? 

 

Контрольный тест: 

1. В период пребывания Ю. Андропова во главе партии и государства 

были предприняты меры: 

а) по очищению ЦК КПСС от сторонников Л. Брежнева; 

б) искоренению коррупции; 

в) наведению элементарного порядка с позиций сохранения и обновления 

системы, очищения её от видных всем злоупотреблений; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 

 



2. В короткий период пребывания К. Черненко у власти окончательно 

сформировалось: 

а) диссидентское движение; 

б) консервативное крыло в КПСС, добившееся возврата по многим 

позициям к брежневским временам; 

в) реформаторское крыло в КПСС, ратовавшее за радикальное 

обновление в обществе; 

г) либерально-демократическое движение (ныне это партия ЛДПР); 

д) движение, добивавшееся прекращения войны в Афганистане и вывода 

оттуда ограниченного контингенте советских войск. 

 

3. Пришедшее к власти в марте 1985 г. руководства во главе с 

М. Горбачёвым: 

а) имело чёткую программу решения накопившихся проблем; 

б) не имело чёткой концепции программы перемен; 

в) решило опереться на комсомольский актив; 

г) отправило на пенсию всех руководителей старше 60 лет; 

д) в качестве образца преобразований решило использовать 

чехословацкий опыт создания социализма с «человеческим лицом». 

 

4. Развитию элементов демократии в партии и на производстве 

способствовали вводившиеся после январского 1987 г. Пленума ЦК КПСС: 

а) альтернативные выборы партийных секретарей; 

б) замены в ряде случаев открытого голосования тайным; 

в) выборы руководителей предприятий и учреждений; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1и 2. 

 

5. Пост Президента СССР по решению III съезда народных депутатов 

ввели в ... 1990 г.: 

а) январе; 

б) феврале; 

в) марте; 

г) апреле; 

д) мае. 

 

6. В мае 1988 г. провозгласила себя первой оппозиционной КПСС 

партией: 



а) партия «Демократический союз» (В. Новодворская); 

б) Демократическая партия России (Н. Травкин); 

в) Либерально-демократическая партия (В. Жириновский); 

г) Аграрная партия (М. Лапшин); 

д) ПРЕС (Партия российского единства и согласия С. Шахрая). 

 

7. Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС провозгласил курс на ускорение 

социально-экономического развития на основе: 

а) научно-технического прогресса; 

б) технического перевооружения машиностроения; 

в) активизация «человеческого фактора»; 

г) верно 2 и 3; 

д) верно 1, 2 и 3. 

 

8. В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания, которая, по мнению, 

её инициаторов должна была обеспечить: 

а) «всеобщую трезвость»; 

б) «всеобщую трезвость» и повышение производительности труда; 

в) повышение производительности труда и увеличение заключаемых 

браков; 

г) увеличение числа браков и более здоровое потомство; 

д) более здоровье потомство и улучшение моральных устоев народа. 

 

9. Экономическая реформа 1987 г. предусматривала расширение 

самостоятельности предприятий на принципах: 

а) хозрасчёта; 

б) хозрасчёта и самофинансирования; 

в) самофинансирования и глубокой интеграции в мировой рынок; 

г) интеграция в мировой рынок и частной собственности на средства 

производства; 

д) частной собственности и свободной конкуренции без вмешательства 

государства. 

 

10. Ключевым документом Экономической реформы 1987 г. стал закон о 

(об): 

а) кооперативах; 

б) государственном предприятии; 

в) отмене монополий внешней торговли; 



г) равенстве всех форм собственности; 

д) ценообразований. 

 

11. Экономическая программа «500 дней» предполагала: 

а) провести приватизацию госпредприятий; 

б) значительно урезать экономическую власть центра; 

в) превратить рубль в конвертируемую валюту с параллельным 

хождением в стране других валют (доллара и марки); 

г) верно всё указанное; 

д)  верно 1 и 2. 

 

12. Термин «гласность» как свидетельство поиска новых подходов к 

политике впервые прозвучал в выступлении М. Горбачёва на: 

а) апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС; 

б) XXVII съезде КПСС (февраль 1986 г.); 

в) XIX партконференции (июнь 1988 г.); 

г) январском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС; 

д) I съезде народных депутатов СССР (май 1989 г.). 

 

13. Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в 1987 – 

1989 гг. пересмотрела все сфальсифицированные в 30-х гг. политические 

процессы. Были реабилитированы и восстановлены в партии: 

а) Н. Бухарин и Г. Зиновьев; 

б) Л. Каменев и А. Рыков; 

в) Л. Серебряков и Г. Сокольников; 

г) все указанные; 

д) верно 1 и 2. 

 

14. Провозглашённое М. Горбачёвым «новое политическое мышление» 

предполагало: 

а) признание мира не разделённым на социалистическую и 

капиталистическую системы, а единым и неделимым; 

б) отказ от силовых методов решения международных споров с учётом 

баланса интересов, а не баланса сил; 

в) признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, 

национальными и иными; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 2 и 3. 



 

15. В 1987 г. в ходе переговоров М. Горбачёва и Р. Рейгана достигнута 

договорённость о: 

а) прекращении США военной помощи моджахедам в Афганистане; 

б) выводе из Афганистана советских войск; 

в) ликвидация на территории Пакистана военных баз афганских 

моджахедов;  

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 2. 
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Тема 15. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХІ веков 

 

Основные положения: 

Территории государства РФ составляет 17075,4 тыс. км. Форма 

государственного устройства — федерация. Входящие в состав 

государства субъекты имеют собственные конституции, законодательные 

и судебные органы. Вместе с тем образуются единые федеральные органы 

государственной власти, единое гражданство, единая денежная система. В 

настоящее время в Федерацию входит 21 автономная республика, 6 краев, 

49 областей, 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 

1 автономная область, 10 автономных округов. 

В 1991 г. возникла угроза распада России. Республики, входившие в 

РСФСР, заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономий, 

автономные области (кроме Еврейской), также объявили себя 

суверенными. Ситуация осложнялась непоследовательностью самого 

правительства. К 1992 г. отношения России с субъектами Федерации были 

до известной степени урегулированы. 31 марта 1992 г. в Москве был 

подписан Федеративный договор, определивший взаимоотношения между 

субъектами Федерации (республика, край, область, округ) и границы 

государства. 9 апреля 1992 г. договор был одобрен VI съездом народных 

депутатов РФ. 

Особенно напряженно сложились отношения Федерального 

правительства и Чечни. В 1991 г. Чечено-Ингушетия была провозглашена 

республикой, а затем была разделена на два самостоятельных субъекта: 

Республику Ингушетию и Республику Чечню. Чеченская Республика 

стремилась выйти из состава Федерации. В конце 1994 г. в Чечне при 

поддержке федерального центра был свергнут режим Д. Дудаева, но это 

только усилило напряженность. 30 ноября 1994г. президентом России Б.Н. 

Ельциным был подписан указ «О мероприятиях по восстановлению 

конституционности и правопорядка на территории Чеченской республики». 

11 декабря 1994 г. на территорию Чечни были введены российские войска. 

30 августа 1996 г. начались переговоры, в ходе которых была достигнута 

договоренность о прекращении военных действий и выводе федеральных 

войск из Чечни к концу 1996 г., о проведении президентских выборов в 

республике в начале 1997 г. Вопрос о политическом статусе Чечни был 

отложен до 2000 г. («Хасавюртские договоренности»). В конце января 1997 

г. выборы в Чечне состоялись и президентом республики стал А. 

Масхадов. 



12 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР Российская 

федерация была объявлена суверенной республикой. 17 марта 1991 г., в 

ходе референдума по вопросу о сохранении СССР был также решен вопрос 

о президентской форме правления в РФ. 24 апреля 1991 г. Верховный 

Совет РСФСР принял закон «О Президенте РСФСР». III съезд народных 

депутатов РСФСР назначил выборы президента на 12 июня 1991 г. В 

результате выборов за Б.Н. Ельцина проголосовали 57,3%, за Н.И. 

Рыжкова – 16,8%, за В.В. Жириновского – 7,8%, за A.M. Тулеева – 6,8%, за 

A.M. Макашова – 3,7%, за В.В. Вакатина – 3,4%. Главой государства стал 

Борис Николаевич Ельцин. 

Таким образом, сложилась президентско-парламентская 

республика. Между двумя ветвями власти назревал конфликт. Речь шла о 

выборе конкретной формы государственности: президентской республики 

(сильный президент, формирующий правительство и имеющий право при 

определенных обстоятельствах распускать парламент и объявлять новые 

выборы) или парламентская республика (сильный парламент, 

назначающий подотчетное ему правительство) или смешанной, 

президентско-парламентской республики. Сама проблема выбора 

неизбежно должна была привести к конфликту между президентом и 

парламентом. Открытое их столкновение произошло в сентябре – октябре 

1993 г. 21 сентября 1993 г. Президент подписал указ о поэтапной 

конституционной реформе, роспуске съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета и проведении в декабре выборов в новые органы 

государственной власти. Руководство Верховного Совета и большинство 

членов Конституционного суда признали действия Президента 

неконституционными. В ночь с 21 на 22 сентября вице-президент А.В. 

Руцкой начал формировать параллельное правительство. Б.Н. Ельцин 

предъявил народным депутатам ультиматум – покинуть «Белый дом» 

(Здание Верховного Совета России) до 4 октября. 2 октября в Москве 

начались демонстрации, строительство баррикад. 3 октября к 18 часам 

здания мэрии и гостиницы «Мир» оказались в руках восставших, была 

предпринята попытка штурма телецентра «Останкино». В свою очередь, 

Президент объявил в Москве чрезвычайное положение и ввел в столицу 

войска.  

Вопрос о необходимости новой Конституции был поставлен в июне 

1990 г. I Съездом народных депутатов. Работа над проектом Конституции 

затянулась (одним из вопросов, вызывавших наиболее ожесточенные 

споры, был вопрос о форме государственности). В декабре 1992 г. VII 



Съезд народных депутатов принял решение вынести вопрос о Конституции 

на Всероссийский референдум (апрель 1993 г.). Но вопрос о форме 

государственной власти на референдуме так и не был решен. Следующий 

референдум по проекту Конституции состоялся в декабре 1993 г. 12 

декабря 1993 г. проект получил одобрение.  

Референдум по вопросу о Конституции совпал по времени с 

выборами в Федеральное собрание. Предвыборная борьба показала 

изменившуюся расстановку политических сил. В октябре 1993 г. 

сторонники продолжения радикальных реформ объединились в блок 

«Выбор России» (лидер – Гайдар); представители местной и центральной 

администрации, выступавшие за обновление России объединились в 

Партию российского единства и согласия (ПРЕС, лидер Шахрай); в 

феврале оформилась Аграрная партия, выступавшая в защиту интересов 

крестьянства, преимущественно бывшего колхозного (лидер – Лапшин); в 

феврале была восстановлена Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ, лидер Зюганов); активную позицию на выборах заняли 

ЛДПР (лидер – Жириновский), РДДР (лидеры – Попов, Собчак), Яблоко 

(лидеры – Явлинский, Болдырев, Лукин), Демократическая партия России 

(лидер – Травкин), Женщины России (лидер – Федулова) и т.д.  

17 декабря 1995 г. состоялись выборы в VI Государственную Думу. 

Требования и политические платформы партий, принимавших участие в 

предвыборной борьбе, были определены значительно более четко; из 43 

партий и блоков 

8 июне – июле 1996 г. состоялись выборы Президента России. 16 

июня 1996 г. из 10 претендентов не набрал абсолютного большинства 

никто. Во втором туре (3 июля 1996 г.) с преимуществом на 13% голосов 

одержал победу Б.Н. Ельцин (лидер КПРФ Г.А. Зюганов набрал 40%). В 

июне – июле 1996 г. состоялись выборы Президента России. Свои 

кандидатуры на пост Президента выдвинули: В.А. Брынцалов, Ю.П. 

Власов, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, 

А.И. Лебедь, С.Н. Федоров, М.Л. Шаккум, Г.А. Явлинский. За четыре дня 

до выборов А. Тулеев снял свою кандидатуру в пользу Г. Зюганова. Во 

время первого тура голосования – 16 июня 1996 г. из 10 претендентов не 

набрал абсолютного большинства никто. Во второй тур (3 июля 1996 г.) 

вышли Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. С преимуществом на 13% голосов 

одержал победу Б.Н. Ельцин (Г.А. Зюганов набрал 40%). 9 августа 1996 г. 

в Москве состоялась торжественная церемония вступления Б.Н. Ельцина в 

новый срок пребывания в должности Президента Российской Федерации. 



Став главой государства, 28 октября 1991 г. на V съезде народных 

депутатов России Б.Н. Ельцин выступил с обращением к народу. Начало 

реформ было намечено на 2 января 1992 г. Предполагался разовый переход 

к рыночным ценам (либерализация цен), ускоренная приватизация, 

земельная реформа с обязательным правом купли-продажи земли, 

реформирование банковской системы. Однако с самого начала основные 

принципы «шоковой терапии», выработанной правительством Е.Т. 

Гайдара, вызывали опасения не только у обывателей, но и у экономистов. 

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов Российской Федерации 

оценил работу правительства Е.Т. Гайдара как неудовлетворительную. 

Через некоторое время Председателем Правительства становится B.C. 

Черномырдин. 1993 г. показал, что надежды на быстрые преобразования в 

экономике не оправдались – к концу года 33 млн. человек (22 % населения; 

по другим данным – до 44%) имели доходы ниже прожиточного 

минимума, а падение производства продолжилось. Настаивая на 

продолжении реформ, в январе 1994 года B.C. Черномырдин заявил, что 

программа реформ нуждается в корректировке. За коренное 

переосмысление самого содержания реформ выступили академики Л.И. 

Абалкин, Н.Я. Петраков и С.С. Шаталин. «Корректировка» курса 

заключалась в попытке обеспечить населению большую социальную 

защиту (через дотации, индексацию заработной платы, предоставление 

льгот пенсионерам и т.д.), выравнивание доходов по отраслям, регионам и 

социальным группам. 

В марте 1997 г. по инициативе Б.Н. Ельцина были произведены 

значительные изменения в составе Правительства РФ. Первыми 

заместителями премьер-министра были назначены «молодые 

реформаторы» А.Б. Чубайс и Б.Е. Немцов, а в марте 1998 г. B.C. 

Черномырдина заменил СВ. Кириенко. Новый кабинет вынужден был 

признать, что страна фактически находится в кризисе, и предложить свою 

программу антикризисных мероприятий. Ставка делалась на ужесточение 

налогового законодательства и сокращение бюджетных расходов. 23 

августа 1998 г. правительство С.В.Кириенко было отравлено в отставку. 

После финансового кризиса 17 августа 1998 года, который привел к 

резкому росту инфляции в стране, к падению жизненного уровня 

большинства ее населения и к ослаблению власти Президента РФ Ельцина. 

Перед Ельциным уже стояла задача обеспечения преемственности его 

власти и продолжения реформ в его понимании. 



Новым главой кабинета стал Е.М. Примаков. Ею экономическая 

программа строилась на получении новых кредитов и реструктуризации 

задолженностей по прежним. Почти сразу же стал заметен весьма явный, 

хотя и постепенный отход Ельцина от непосредственного формирования 

правительственного курса и от оперативного руководства страной. 

Определенное ослабление президентской власти сопровождалось 

постепенным ростом политического влияния Е.М. Примакова и 

возглавляемою им правительства РФ. Впервые за многие годы российское 

правительство стало пользоваться поддержкой большинства фракций и 

депутатов Государственной Думы РФ, что, безусловно, уже в 1999 и 2000 

гг. способствовало постепенному выходу России из финансового кризиса и 

некоторому подъему производства в стране.  

12 мая правительство Е.М. Примакова было отравлено в отставку и 

на его место назначен СВ. Степашин. Правительство Степашина 

продолжало переговоры с МВФ, но выработать антикризисной программы 

не успело. 9 августа 1999 г. Степашин был отравлен в отставку и главой 

кабинета становится В.В. Путин. 

Это обстоятельство внесло существенные коррективы в 

расстановку политических сил перед выборами депутатов 

Государственной Думы РФ 1999 г. Накануне выборов практически 

распался Народно-патриотический Союз России, сложившийся в 1998 г. 

КПРФ предпочла выступать на выборах самостоятельно. После кризиса 

1998 г. сложилась партия, претендовавшая в это период на роль «партии 

власти» – «Отечество» (лидер Ю.М. Лужков). С конца января 1999 г. стали 

появляться новые центры консолидации регионарной бюрократии: «Голос 

России» во главе с самарским губернатором К. Титовым и «Вся Россия». В 

противовес этому движению в сентябре 1999 г. был сформирован 

избирательный блок «Межрегиональное движение «Единство» 

(«Медведь»), руководителем которого стал поставлен министр по 

чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. В декабре 1998 г. образована 

коалиция «Правое дело», куда вошли почти все организации 

праволиберального направления, кроме движения «Яблоко». В конце 1998 

г. оформляется движение «Новая сила» (лидер Сергей Кириенко).  

26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В них приняли участие 11 кандидатов: С.С. Говорухин, У.А. 

Джабраилов, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, Э.А. Памфилова, А.И. 

Подберезкин, В.В. Путин, Ю.И. Скуратов, К.А. Титов, А.Г. Тулеев, Г.А. 

Явлинский. В выборах Президента приняли участие 75 070 776 



избирателей (68,74% от числа внесенных в списки). Победу уже в первом 

туре выборов одержал Владимир Владимирович Путин – за него 

проголосовали 39 740 434 избирателей (52,94%). Второе место занял лидер 

КПРФ Г.А. Зюганов: за него проголосовал 21 928 471 избиратель (29,21%).  

7 мая 2000 г. В.В. Путин вступил в должность Президента 

Российской Федерации. Было сформировано правительство во главе с М. 

Касьяновым. Вице-премьерами в новом правительстве назначены А. 

Кудрин, В. Матвиенко, И. Клебанов и В. Христенко. В новом кабинете 

отсутствует пост первого вице-премьера. В целях дальнейшего укрепления 

государственной власти было проведено несколько преобразований: 

реформированы министерства (26 министерств); Указом Президента от 1 

сентября 2000 г. был учрежден Государственный Совет Российской 

Федерации, в состав Президиума которого вошли 7 глав субъектов 

Федерации. Председателем Госсовета является Президент Российской 

Федерации; 19 июля 2000 г. Госдума приняла проект закона «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ», внесенный 

президентом РФ В.Путиным, согласно которому в состав верхней палаты 

Российского парламента входят по 2 представителя от каждого субъекта 

РФ – по одному от законодательного и исполнительного органов власти. 

В новом правительстве В.В. Путина министром экономического 

развития и торговли стал Г.О. Греф, министром труда и социального 

развития – А. Починок, министром по налогам и сборам – Г. Букаев, 

министром имущественных отношений – Ф. Газизулин. Группа санкт-

петербургских экономистов под руководством Германа Грефа выработала 

программу экономических реформ, которая включала новый подход к 

формированию бюджета, налоговую и банковскую реформы.  

Был принят новый Бюджетный кодекс. Новые подходы к 

бюджетной политике диктовались стремлением установить жесткий 

бюджетный контроль, снизить стоимость функционирования 

государственной власти, сбалансировать государственные ресурсы и 

обязательства, полномочия и ответственность на всех уровнях бюджетной 

системы, целенаправленно управлять государственным долгом и активами.  

Следующим шагом преобразований в области экономики стала 

налоговая реформа (изменения, которые предполагалось внести в 

налоговую систему, должны были снизить налоги но сравнению с 1997 г. 

на 8,5%. В то же время предусматривалось повышение ответственности за 

уклонение от налогов и ужесточение мер по собираемости налогов. 

Отменялся ряд налоговых льгот).  



Одновременно с налоговой проводится и таможенная реформа (с 1 

января 2001 г. в России будут действовать вместо нынешних семи ставок 

импортных тарифов только четыре: 5, 10, 15 и 20%. Кроме того, 

сократится перечень товаров, облагаемых по самым низким (0 и 5%) и 

самым высоким (25 и 30%) ставкам ввозной пошлины, а всего изменение 

тарифов затронет свыше 3,5 тысячи товарных позиций).  

Следующим шагом экономических преобразований стала 

банковская реформа. Наибольшие дискуссии в Государственной думе 

вызвал проект Земельного кодекса. Новый Земельный кодекс должен 

зафиксировать частную собственность на землю и право покупки и 

продажи земли не только для граждан России, но и для иностранных 

граждан. Основные возражения вызывала именно эта часть проекта. 

Однако 9 октября 2001 г. Земельный кодекс был принят в редакции, 

предложенной Президентом. 

Необходимость судебной реформы возникла еще в 1993 г., после 

принятия новой Конституции. Общее направление судебной реформы 

гуманизация законодательства и приведение его в соответствие с новыми 

общественными отношениями. Первый этап судебной реформы – 

1994/1996 г. В этот период были приняты первая и вторая части 

Гражданского кодекса, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный 

кодекс, Семейный кодекс. В 1999 – 2002 г. приняты новые Налоговый 

кодекс, Кодекс законов о труде, ІІІ часть Гражданского кодекса, Уголовно-

процессуальный кодекс, Земельный кодекс. 

Реформы в области образования начались еще в 1992 – 1994 г. Была 

предпринята попытка ввести образовательные «концентры». Новая 

программа реформ в области образования была принята в 2000 г. Она 

предусматривает переход к двенадцапшлетнему школьному обучению. 

Сокращается объем изучаемых дисциплин, в первую очередь, за счет 

точных наук. Старшие классы будут профильными и ориентированными на 

поступление в конкретный вуз. Выпускные экзамены в школах и 

вступительные в вузы должен заменить единый экзамен.  

Одним из направлений реформ стали социальные реформы. 

Пенсионная реформа началась в 1996 г. с введения закона «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования». Следующим важным 

направлением является введение накопительной системы. Накопительная 

система представляет собой финансирование выплат пенсии за счет 

заранее сформированного фонда, образованного, в том числе из взносов 



самого человека, которые производились и накапливались в течение его 

трудовой жизни. Пенсионные резервы имеют персонифицированный 

характер и используются для выплаты индивидуальной пенсии. Второй 

важной социальной реформой стала жилищно-коммунальная реформа. 

Внешняя политика. После подписания в январе 1993 г. Устава СНГ, 

началось дальнейшее укрепление и расширение форм сотрудничества 

стран-участников СНГ. В сентябре 1993 г. ими был заключен договор о 

создании Экономического союза. Высшим органом СНГ является Совет 

глав государств. В декабре 1993 г. учрежден пост Председателя уставных 

органов СНГ. На протяжении следующих пяти лет лот пост остается за РФ. 

В октябре 1994 г. на очередной встрече лидеров СНГ было решено создать 

Межгосударственный экономический комитет и сформировать 

Таможенный союз. Кроме того, с 1995 г. начал практическую деятельность 

Экономический суд стран СНГ, который контролирует выполнение 

взаимных экономических обязательств в рамках СНГ. В 1998 – 1999 гг. 

Межгосударственный экономический комитет, был преобразован в 

Экономический совет Содружества (Устав принят в 1999 г.). Таможенный 

союз формировался с 1995 до 1997 г. 29 марта 1996 г. Россия, Белоруссия, 

Казахстан и Киргизия подписали четырехсторонний Договор «Об 

урегулировании интеграции в экономической и гуманитарной областях», 

согласно которому создавались исполнительные органы «Четверки». 

2 апреля 1996 г. в Москве был подписан Договор об образовании 

Сообщества Белоруссии и России. Председателем Высшего совета 

Сообщества стал президент Белоруссии А.Г. Лукашенко. Дата подписания 

этого договора провозглашалась Днем единения народов России и 

Белоруссии. В 1997 г. Сообщество было преобразовано в Союз Белоруссии 

и России. Устав Союза был принят 23 мая 1997 г. В январе 1998 г. 

утвержден Союзный бюджет. На проходившем в январе 2000 г. в Москве 

саммите СНГ исполняющий обязанности президента России В.В. Путин 

был единогласно избран председателем Совета глав государств 

Содружества. 25 декабря 1998 г. президенты России и Беларуси подписали 

Декларацию о создании Союзного единого государства. Правовой статус 

нового объединения был оформлен на встрече в Москве 28 апреля 1999 г. 

Одним из шагов интеграции РФ со странами СНГ стало сотрудничество по 

вопросам борьбы с терроризмом. В 1996 г. начали складываться условия для 

военно-политического сотрудничества стран СНГ. Совет глав государств 

принял Концепцию охраны границ государств — участников СНГ с 

государствами, не входящими в содружество. Тогда же были подписаны 



соглашения о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ и об охране 

воздушного пространства СНГ. 

Наиболее активную роль Россия старалась играть на Балканах – в 

одном из основных конфликтных регионов мира, где она традиционно 

имела сильные позиции, а Сербия веками считалась ее надежным 

союзником. Самостоятельное балканское направление появляется в 

российской политике только во второй половине 1990-х гг. После 1995 – 

1996 гг. Россия, используя традиционные связи с Югославией, берет на 

себя роль посредника между нею и Западом в урегулировании 

югославского конфликта с учетом сербских интересов. В 1998 – 1999 гг. 

Россия предпринимает попытку повлиять на принятие решений по 

политическому обустройству Балкан и будущему Югославии. Примаков в 

марте 1998 г. совершил турне по странам бывшей СФРЮ, затем нанес еще 

один визит – в бомбардируемый Белград в апреле 1999 г. 

Связи с Западной Европой развивались более стабильно. На первом 

этапе главным партнером в Европе считалась Германия, один из главных 

кредиторов России. ФРГ остается самым активным партнером России. Ее 

канцлеры – Г. Коль, Г. Шредер и А. Меркель – регулярно каждый год 

посещали нашу страну.  

Начиная с 1997 г. Россия активизирует французское направление 

своей внешней политики. Ж. Ширака в течение 1997 г. трижды побывал в 

России, и повторил визиты в последующие два года, а Ельцин в 1998 и 

1999 г. посетил Францию (последний раз участвовал в саммите Совета 

Европы в Страсбурге). В 2000 г. состоялось несколько встреч Путина и 

Ширака, которые продемонстрировали близость позиций обеих стран по 

целому ряду вопросов, в частности по проблемам выхода США из ПРО. С 

избранием нового президента Франции Н. Саркози отношения между 

государствами фактически не изменились. 

Еще одной важнейшей внешнеполитической инициативой России 

стало объявление в марте 1998 г. о создании «тройки» в составе России, 

Германии и Франции во время приезда в Москву Коля и Ширака. В этом 

образовании в России усмотрели ключевой фактор европейской 

безопасности.  

В последнее время активизировались отношения России с Англией. 

Визит в Лондон в апреле 2000 г. был первым зарубежным визитом Путина 

после избрания его президентом. Сбалансирована позиция Англии по 

вопросу взаимоотношений России и НАТО. Кроме того, на встрече 

лидеров двух стран был поднят вопрос о вступлении РФ в ВТО. Блэр 



заявил о полной поддержке усилий России вступить во Всемирную 

торговую организацию. На переговорах были приняты также конкретные 

решения в финансовой области. Во время своего визита в Лондон Путин 

был принят британской королевой. Он вручил ей диплом почетного 

гражданина Волгограда королеве-матери.  

Одновременно с развитием двусторонних отношений с 

государствами Западной Европы, Россия интегрируется в целый ряд 

международных и европейских организаций. В январе 1996 г. Россия была 

принята в Совет Европы. В сентябре 2001 г. в Страсбурге открылась 

очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ходе ее 

работы обсуждалась ситуации в Чечне.  

«Большая Семерка» оформилась в 1976 г. В нее входят США, 

Германия, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада. Главы 

государств ежегодно встречаются для обсуждения вопросов 

экономической политики. В июне 1997 г. в Денвере (США) прошла 

встреча «Семерки» с участием России. На ней президент США Б. Клинтон 

назвал группу «Восьмеркой».  

В 1993 г. в соответствии с Маастрихтским Договором был 

образован Европейский Союз (ЕС), объединивший 12 стран: Бельгию, 

Великобританию. Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, 

Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию и Францию. В 1994 г. в 

ЕС вступили Австрия, Норвегия, Финляндия и Швеция. 

Россия довольно активно сотрудничала с ЕС в 1993 – 1997 гг. На 

основе полугодовых планов с 1995 г. стали проводиться консультации 

экспертов МИД России — «тройка» ЕС по актуальным вопросам 

европейской и мировой политики. С 1 декабря 1997 г. вступило в силу 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС (СПС), которое 

предусматривает развитие углубленных отношений между ними в 

политической, торгово-экономической, финансовой, правовой, 

гуманитарной областях. Однако в 1998 г. резко сократился и российский 

экспорт в ЕС, и западноевропейский экспорт в Россию. Заметно 

уменьшились иностранные инвестиции в российскую экономику. С осени 

1999 г. приток инвестиций вновь начал увеличиваться, но в целом 

инвестиционная активность европейского бизнеса в России остается на 

низком уровне. В 2000 г. саммиты Россия-ЕС состоялись в Москве 29 мая 

и в Париже 30 октября. В Брюсселе 16 ноября 2000 г. подписано 

Соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области науки и 

технологий.  



В 1994 году Россия подала заявку на членство во Всемирной 

Торговой Организации, проводятся консультации с 50 странами – членами 

ВТО. Предметы обсуждения – степень открытости российского рынка и 

снятие таможенных барьеров, масштабы государственной поддержки 

отдельных отраслей экономики и скрытое субсидирование российской 

промышленности через низкие тарифы на электроэнергию. 

Распад СССР и всего социалистического лагеря сделал не 

актуальным само существование НАТО. После распада ОВД наметилась 

ряд стран бывшего социалистического лагеря выразил желание вступить в 

НАТО. Первоначально Россия не противодействовала этому. Министр 

иностранных дел А.В. Козырев был сторонником вступления России в 

НАТО. С приходом нового министра иностранных дел Е.М. Примакова 

позиция России в вопросе о расширении НАТО изменилась. Официальная 

точка зрения на расширение НАТО была изложена в Послании по 

национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию от 

13 июня 1996 г. и в Послании Президента Федеральному Собранию от 6 

марта 1997 г. 

После длительных переговоров 1995 – 1996 г., в 1997 г. в Париже 

был подписан договор об особом партнерстве России и НАТО. В июле 

1997 г. на очередной сессии Совета НАТО было принято решение о 

вхождении к весне 1999 г. в состав НАТО Польши, Чехии и Венгрии. Во 

вторую очередь в НАТО должны были быть приняты остальные бывшие 

участники ОВД, а в третью очередь – страны Балтии. В 1999 г. отношения 

России и НАТО существенно осложнились. Одной из причин этого стали 

события в Югославии в марте – июне 1999 г. Другой причиной 

напряженности в отношениях России и НАТО стал «чеченский вопрос». 

При этом Россия не претендует на то, чтобы участвовать в НАТО в полном 

масштабе и на то, чтобы влиять на оборонную политику НАТО. 

Предполагается, что Россия станет равноправным партнером НАТО лишь 

в некоторых вопросах, круг которых еще не определен. Очевидно, главным 

из них будет борьба с международным терроризмом. 

В начале 90-х гг. позицию Российской Федерации отличало 

стремление к максимальному сближению с США. Активно содействовал 

налаживанию российско-американских деловых связей Совет по торгово-

экономическому сотрудничеству СНГ – США (СТЭС), Американо-

российский деловой совет и Американская торговая палата в России. 

Параллельно развивались и военные контакты. В мае 1995 г., во время 



пребывания в Москве Б. Клинтона, вновь была подтверждена 

приверженность обоих государств Договору по ПРО 1972 г. 

В то же время, в российско-американских отношениях процесс 

расширения сотрудничества почти постоянно сопровождается 

обострениями отношений между двумя державами. Так, например, США 

неоднократно грозили сократить или прекратить вообще помощь РФ, 

выражая поддержку требованиям Японии о возвращении ей Южных 

Курил. В апреле 1993 г. очередной демарш в пользу Японии был дополнен 

приглашением прибалтийских республик к участию в маневрах США и 

НАТО в Балтийском море. Кроме того, американцы требовали ускорить и 

завершить вывод российских войск из стран Балтии с явной перспективой 

скорейшего принятия их в НАТО. В августе 1993 г. Вашингтон, например, 

выразил свое недовольство продажей российской подводной лодки Ирану. 

США неоднократно возражали также против поставок Индии, Ирану, 

Ливии и другим странам российских ракетных двигателей, горючего и 

технологии, обвиняя Москву в нарушении режима их нераспространения. 

В 1996 г. в США прошли президентские выборы. «Вторая 

администрация» Б. Клинтона продолжает активные контакты с Россией. 

На встрече президентов России и США 21 марта 1997 г. в Хельсинки было 

принято совместное заявление о параметрах будущих сокращений ядерных 

вооружений, согласно которому стороны обязались приступить к 

переговорам по соглашению СНВ-3 после вступления в силу Договора 

СНВ-2. 

В июне 1997 г. по настоянию Вашингтона, Россия была впервые 

допущена к участию во встрече «большой семерки» в Денвере (США). 

Этот «дипломатический жест доброй воли» был важен как знак признания 

международною статуса России и российского руководителя, стремления 

Запада иметь с РФ «партнерские отношения». 

В 1997 г. довольно радикальные изменения претерпела военная 

доктрина США. Теперь США оставляет за собой право нанесения ядерных 

ударов как по военным объектам, так и по ядерным арсеналам целого ряда 

стран, в том числе РФ и Китае. Серьезные противоречия между Россией и 

США возникли в результате ракетно-воздушных ударов американцев по 

Ираку, планировавшихся еще с января 1998 г. Россия, как и многие другие 

страны, резко осудила военные акции США против Ирака, предпринятые в 

одностороннем порядке без санкции Совета Безопасности ООН. 

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Косово и Сербии, которая 

также оказалась под ударами американских бомб и ракет. В своей 



предвыборной кампании Дж. Буш неоднократно подчеркивал стремление 

США выйти из договора по ПРО. Первая встреча В.В. Путина и Дж. Буша 

прошла в Люблянах 16 июня 2001 г. Никаких соглашений на этой встрече 

достигнуто не было, стороны лишь выясняли позиции друг друга. В июле 

состоялась новая встреча президентов – на этот раз на саммите 

«восьмерки» Генуе. В ходе встречи В.В. Путин выразил готовность вести 

переговоры с США о НПРО. Итогом переговоров стало совместное 

заявление. Оно посвящено развитию экономических отношений между 

Россией и США.  

 

Вопросы: 

1. Проанализируйте экономические и социальные последствия реформ 

правительства Е. Гайдара. 

2. Охарактеризуйте кризис власти, разразившийся в 1992 – 1993 гг. 

3. Дайте оценку октябрьским событиям 1993 г. 

4. Раскройте основные положения Конституции Российской Федерации. 

5. Охарактеризуйте экономические реформы, проводимые президентом 

Российской Федерации Б. Ельциным. 

6. Проанализируйте преобразования в экономической, судебной, военной 

и социальной сферах президента РФ В. Путина. 

7. Дайте характеристику взаимоотношениям Российского государства со 

странами Евросоюза. 

8. Каким образом складываются партнёрские отношения со странами 

ближнего зарубежья? 

9. Дайте оценку позиции Российской Федерации в отношении НАТО. 

10. Перечислите факторы, обусловившие победу Д. Медведева на выборах 

президента в 2008 г. 

 

Контрольный тест: 

1. В декабре 1991 г. после распада СССР Россия объявила себя 

правопреемницей Союза и унаследовала: 

е) всю союзную собственность на своей территории; 

ж) остатки золотого запаса СССР; 

з) все вооружённые силы и оружие расположенные по периметру границ 

бывшего Союза; 

и) верно всё указанное; 

к) верно 1 и 2. 

 



2. Согласно проекту гайдаровской реформы после либерализации цен 

должна начаться приватизация. В результате: 

а) с января 1992 г. цены были освобождены от государственного 

регулирования; 

б) денежные средства населения были, по существу, конфискованы; 

в) покупать акции приватизируемых предприятий населению оказалось 

не на что; 

г) верно всё указанное; 

д) верно 1 и 3. 

 

3. Деятельность КПСС на территории России была приостановлена указом 

президента в августе … года: 

а) 1991 г.; 

б) 1992; 

в) 1993; 

г) 1994; 

д) 1995 г. 

 

4. После августа 1991 г. заметно укрепили свои позиции партии и 

движения национально-патриотической направленности такие, как: 

а) Российский общенародный союз (РОС); 

б) РОС и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР); 

в) ЛДПР, Русский национальный собор (РНС) и РОС; 

г) РОС, «Наш дом Россия» (НДР) и Союз правых сил (СПС); 

д) СПС, ЛДПР и РНС. 

 

5. Федеративный договор, определивший взаимоотношения между 

субъектами Российской Федерации (республиками, краями, областями, 

округами, Москвой и Петербургом), был подписан в марте … года: 

а) 1991 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1993 г.; 

г) 1994 г.; 

д) 1995 г. 

 

6. Перед российской внешней политикой приоритетными направлениями 

после распада СССР объективно становились отношения с: 

а) ближним зарубежьем; 



б) США; 

в) Китаем; 

г) Германией и Японией; 

д) бывшими членами Организации Варшавского Договора. 

 

7. После распада СССР возникли или обострились вооружённые 

конфликты в: 

а) Таджикистане; 

б) Грузи; 

в) Нагорном Карабахе; 

г) Молдове; 

д) всех указанных. 

 

8. Россия и Беларусь объявили о создании Сообщества Суверенных 

республик (ССР) в … году: 

а) 1996 г.; 

б)  1997 г.; 

в) 1998 г.; 

г) 1999 г.; 

д) 2000 г. 

 

9. Какой консультативный орган был учреждён в 2005 г.? 

а) Общественная дума; 

б) Общественная палата; 

в) Народная палата; 

г) Собор. 

 

10. Назовите дату проведения инаугурации избранного в марте 2008 г. 

президента Российской Федерации: 

а) 3 мая; 

б) 4 мая; 

в) 5 мая; 

г) 6 мая; 

д) 7 мая. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература: 



1. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

2. История Отечества: учебное пособие для студентов вузов / Отв. ред. 

проф. В.Н. Шевелёв. – Изд. 3-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

3. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 

4. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

5. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Источники: 
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Тема 16. Современная Украина 

 

Основные положения: 

24 августа 1991 Верховная рада (Верховный Совет) провозгласила 

независимость Украины, подтверждённую всенародным референдумом 1 

декабря 1991 г. Сформировалась демократическая политическая система, 

закреплённая Конституцией 1996 г. Первым президентом независимой 

Украины становится представитель коммунистической и советской 

номенклатуры Л. Кравчук. Однако непоследовательные реформы приводят 

к глубокому экономическому кризису, который осложняет политическую 

ситуацию. Донецкие и луганские шахтёры проводят массовые акции 

протеста. Идя навстречу политическим требованиям шахтёров, Верховная 

рада в 1993 г. принимает решение о проведении всенародного 

референдума о доверии президенту и парламенту. Л. Кравчук пытается 

отменить это решение и даже вынашивает планы досрочного роспуска 

Верховной рады – но, по словам самого Кравчука, ему приходится 

отказаться от этой мысли, поскольку его не поддержал министр 

внутренних дел А. Василишин. Тогда принимается решение о досрочных 

выборах Рады, которая на тот момент проработала уже четыре года, и 

досрочных выборах президента, избранного в 1991 г. на пять лет.  

В результате досрочных президентских выборов к власти приходит 

Л. Кучма. В 1994 г. наибольшей популярностью у избирателей пользуются 

две партии – Коммунистическая партия Украины и Народный рух 

Украины. Деятельность парламента в последующие 4 года (1994 – 1998) 

определяется противостоянием этих двух политических сил.  

Конституция Украины – основной закон государства Украина, 

принятый 28 июня 1996 г. на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го 

созыва. 

8 декабря 2004 г. Верховная Рада утвердила законы о внесении 

изменений в Конституцию и (в пакете к нему) о внесении изменений в 

закон о выборах Президента (которые разрешили провести 

переголосование 2-го тура выборов Президента). В тот же день Президент 

Украины Л. Кучма подписал эти документы. 

Закон об изменении в Конституции (о политической реформе) 

предусматривает переход от президентско-парламентской к парламентско-

президентской форме управления, формирование правительства коалицией 

депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 

лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%282004%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Согласно заключительным и переходным положениям закона, он 

должен был вступить в силу 1 сентября 2005 г. в случае, если бы на то 

время были приняты изменения в Конституцию касательно 

реформирования системы местного самоуправления (законопроект 3207-

1). Однако указанный закон не принят и поныне, в связи с чем часть 

поправок вступила в силу с 1 января 2006 г., а их основная часть – с дня 

открытия первого заседания Верховной Рады V созыва в мае 2006 г. 

Президентские выборы, состоявшиеся в октябре – декабре 2004 г. 

на Украине, несмотря на наличие многочисленных кандидатов, в принципе 

стали политической битвой между действующим (на момент выборов) 

премьер-министром В. Януковичем и бывшим премьер-министром и 

лидером оппозиции В. Ющенко. Выборы проходили в крайне 

напряжённой обстановке, характеризовавшейся массовыми нарушениями 

избирательного законодательства, обвинениями в подлогах и 

фальсификациях, запугиванием избирателей, крайней предвзятостью СМИ 

и даже попыткой отравления одного из основных кандидатов – 

В. Ющенко. 

Согласно официальным данным второго тура, объявленным 23 

ноября, выборы выиграл Янукович, однако Ющенко и его сторонники, как 

и многие зарубежные наблюдатели, заявили о фальсификации результатов. 

Это привело к серьёзному политическому кризису и массовым акциям 

гражданского неповиновения, получившим название «Оранжевая 

революция». В результате Верховный суд Украины аннулировал 

результаты 2 тура выборов и постановил провести его повторно. В 

результате повторного голосования победил В. Ющенко. 

Двумя основными кандидатами на президентских выборах являлись 

В. Янукович и В. Ющенко. Янукович, занимавший пост премьер-министра 

Украины с 2002, пользовался поддержкой действующего президента Л. 

Кучмы, а также Российской Федерации и её президента В. Путина. 

Первый тур выборов прошёл 31 октября 2004 г. Выборы 

завершились практически вничью – по официальным данным, Ющенко 

получил 39,87 % голосов, а Янукович – 39,32 % голосов от общего числа 

проголосовавших. Поскольку ни один из кандидатов не получил 50 % + 1 

голос, необходимые для победы в первом туре, на 21 ноября был назначен 

второй тур голосования. В первом туре приняло участие, по официальным 

данным, 75 % избирателей, однако наблюдатели отметили 

многочисленные нарушения. Неизвестно, однако, насколько сильно 

указанные нарушения повлияли на окончательный результат. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


По результатам второго тура 21 ноября председатель Центральной 

избирательной комиссий С. Кивалов объявил победителем президентских 

выборов В. Януковича. По предварительным данным ЦИК, Янукович 

получил 49,42 % а Ющенко – 46,69 % голосов избирателей. Однако многие 

политики, аналитики, политологи, международные наблюдатели, в том 

числе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

заявили, что второй тур голосования «не соответствовал международным 

стандартам». Только пророссийски настроенные международные 

наблюдатели от СНГ признали выборы такими, что соответствовали 

международным стандартам. 

По данным избирательных протоколов во втором туре было 

отмечено увеличение числа избирателей, якобы пришедших на 

избирательные участки в регионах, поддерживающих Януковича, в то 

время как в регионах, поддерживающих Ющенко, количество участников 

осталось тем же или даже уменьшилось. Особенно ярко это проявилось, 

например, в Донецкой области, где в выборах, согласно официальным 

данным, приняло участие 96,65 % избирателей, то есть на более чем 40 % 

больше, чем в первом туре. В некоторых районах количество 

проголосовавших превысило число зарегистрированных избирателей 

(рекордная цифра, отмеченная наблюдателями, составила 127 %). По 

сообщениям наблюдателей, активные сторонники Януковича разъезжали 

по региону, голосуя по открепительным талонам. Как сообщают, 

студентов, больных в больницах и заключённых вынуждали голосовать за 

проправительственного кандидата. Были отмечены и иные нарушения – 

вброс бюллетеней, внесение в списки несуществующих избирателей – 

только в Донецке на второй тур зарегистрировалось до полумиллиона 

лишних избирателей. Янукович победил практически во всех областях, где 

было отмечено существенное увеличение числа избирателей. Позднее (3 

декабря) Верховный суд Украины решил, что в связи с многочисленными 

установленными фактами нарушения избирательного законодательства в 

пользу провластного кандидата в Президенты Украины Виктора 

Януковича, установление реальных результатов второго тура не 

представляется возможным. 

2 декабря, за день до того, как Верховный Суд Украины принял 

решение о повторном голосовании второго тура выборов, Президент 

Украины Л. Кучма посетил Москву и обсудив прямо в аэропорту 

политическую ситуацию с президентом РФ В. Путиным срочно вылетел на 

Украину. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Евросоюз дал ясно понять, что он не признаёт победу Януковича во 

втором туре. Все 25 стран-членов ЕС отозвали своих послов с Украины в 

знак протеста против фальсификации выборов. 

Евросоюз учитывая многочисленные нарушения избирательных 

прав граждан Украины, явную фальсификацию выборов в пользу 

пророссийского кандидата Януковича, поставил под сомнение законность 

выборов на Украине. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 

предупредил о возможных последствиях, если результаты не будут 

пересмотрены. Министр иностранных дел Нидерландов Бернард Бот 

призвал ЦИК пересмотреть итоги выборов. Недемократичными признал 

выборы глава миссии ОБСЕ Брюс Джордж. А председатель 

внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок, по 

сообщению агентства «Прайм-ТАСС», пригрозил руководству Украины 

финансовыми санкциями, в случае если информация о фальсификации 

подтвердится. 

Ситуация на Украине омрачила саммит Россия – Евросоюз в Гааге. 

По сообщениям прессы, Владимир Путин и руководство Евросоюза вместо 

того, чтобы заниматься вопросами сотрудничества, потратили большую 

часть времени на обсуждение политического кризиса на Украине. 

Наибольшую озабоченность положением на Украине из всех стран 

Евросоюза проявили Польша и Литва. В Польше политические деятели, 

СМИ и обычные граждане с энтузиазмом поддержали Ющенко и осудили 

фальсификацию результатов выборов. Польские депутаты Европарламента 

призвали к тому, чтобы предложить Украине перспективу членства в 

Евросоюзе, если она будет соответствовать стандартам европейской 

демократии. Государства-члены ЕС, однако, более скептически отнеслись 

к этому предложению, что заставило польскую прессу обвинить их в том, 

что они более заинтересованы в интеграции с Турцией и сохранении 

нормальных отношений с Россией. 

25 ноября бывший Министр иностранных дел Украины и соратник 

Ющенко Б. Тарасюк выступил в польском сейме, потребовав от Польши не 

признавать результатов выборов и помочь в урегулировании 

политического кризиса на Украине. В тот же день бывший польский 

президент Л. Валенса посетил Киев. В качестве посредников в 

урегулировании политического кризиса участвовали президент Польши А. 

Квасневский, президент Литвы В. Адамкус, Верховный представитель ЕС 

по внешней политике и безопасности Х. Солана, спикер Госдумы РФ Б. 

Грызлов. 
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Администрация США также отказалась признать результаты 

выборов, выразив сожаление по поводу возникшей ситуации — 

завершающий свою деятельность на посту госсекретаря США К. Пауэлл 

недвусмысленно заявил, что объявленные официальные результаты не 

могут быть признаны в США законными. Президент США Дж. Буш и 

члены американского Конгресса в своих заявлениях выразили 

озабоченность в отношении законности выборов. 

3 декабря Верховный суд Украины признал не соответствующими 

реальному волеизъявлению избирателей объявленные результаты второго 

тура голосования и постановил повторить его 26 декабря. 8 декабря 2004 

года Верховная Рада Украины пакетным голосованием изменила состав 

Центральной избирательной комиссии, внесла изменения в Конституцию 

Украины, значительно уменьшив полномочия Президента Украины, и 

внесла изменения в Закон Украины «О выборах народных депутатов 

Украины» для обеспечения проведения голосования 26 декабря 2004 г. Все 

эти законодательные акты были подписаны Президентом Украины Л. 

Кучмой сразу после их принятия прямо на заседании парламента. 

Центральная избирательная комиссия во исполнение постановления 

Верховного суда 26 декабря 2004 г. провела переголосование повторного 

голосования по очередным выборам Президента Украины 2004 г. По 

заявлениям международных наблюдателей, переголосование прошло 

практически без нарушений. 

По официальным данным ЦИК, оглашённым 10 января 2005 г., 

победил В. Ющенко (51,99 % голосов). В. Янукович набрал 44,20 % 

голосов; не поддержали ни одного кандидата 2,34 % избирателей. 

В. Янукович подал жалобу, аналогичную той, что ранее подавал 

Ющенко, в Верховный Суд. 20 января Верховный Суд отклонил жалобу 

Януковича, и ЦИК опубликовала результаты выборов. 

20 января Ющенко сложил с себя депутатские полномочия. 

Верховная Рада назначила инаугурацию Виктора Ющенко на 23 января. 

Политический кризис на Украине осенью – зимой 2004 г. был 

вызван многочисленными факторами, к которым, в первую очередь, 

относятся: 

Стремление правящей хозяйственно-политической элиты Украины 

сохранить свою власть в ходе президентских выборов 2004 г., в том числе 

через использование так называемого «административного ресурса» – 

чиновников различных уровней, не заинтересованных в смене власти;  
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Широкое недовольство украинской общественности 

противозаконными методами предвыборной борьбы, использованными 

представителями кандидата от власти, в том числе широкомасштабной и 

тщательно организованной фальсификацией результатов голосования 

через вбрасывание фальшивых бюллетеней, использование так называемой 

«карусели» — организованных групп избирателей, многократно 

голосующих на нескольких избирательных участках по фальшивым 

открепительным талонам, манипуляции с электронной системой подсчёта 

голосов, манипуляции со списками избирателей, подкуп членов и 

руководителей избирательных комиссий и наконец, элементарная подмена 

результатов голосования;  

Столкновение экономических интересов крупных финансово-

экономических группировок в традиционных украинских отраслях 

промышленности (металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, угледобыча, трубопроводный транспорт);  

Обострение противоречий между пророссийскими востоком и 

югом, с одной стороны, и проукраинскими центром и западом, с другой 

стороны, связанных с различиями в историческом, этническом, 

религиозном и культурном прошлом этих регионов;  

Недовольство широких слоёв населения Украины по отношению к 

авторитарным методам руководства, использовавшимся президентом 

Кучмой и его окружением, дискредитировавшим себя чередой скандалов 

уголовно-политического характера (убийство журналиста Гонгадзе и его 

расследование, а также опубликование так называемых «плёнок 

Мельниченко» – бежавшего на Запад майора Службы безопасности 

Украины, организовавшего скрытное прослушивание телефонных 

разговоров президента Кучмы); отрицательное отношение к фактам, 

касающимся деятельности родственников Кучмы; резкое неприятие 

кандидатуры премьер-министра В. Януковича, олицетворяющего собой 

продолжение прежних методов руководства и тесную связь с правящей 

элитой Украины;  

Демонстративная поддержка российским руководством В. 

Януковича и упорное нежелание видеть на посту президента Украины В. 

Ющенко, который рассматривается как сторонник сближения Украины с 

Западом;  

Провал деятельности российских политических консультантов под 

руководством советника главы администрации президента РФ Г. 

Павловского, а также М. Гельмана, обслуживавших на выборах команду 
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кандидата от власти Януковича, не сумевших ни предотвратить массовые 

протесты, ни даже предвидеть их масштаб (см. интервью Павловского)  

Умелая и профессиональная деятельность активистов украинской 

оппозиции, получивших опыт революционной борьбы в ходе неудачной 

попытки свержения правящего режима в ходе акции «Украина без 

Кучмы», в частности Социалистической Партии Украины. (см. Интервью с 

организаторами акций протеста, «Зеркало недели»)  

Стремление Запада (широкий термин, под которым следует 

понимать в первую очередь США, руководство Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и 

отдельных государств, таких как Польша) воспрепятствовать 

усиливающейся в последнее время политической и экономической 

интеграции Украины на постсоветском пространстве и её сближению с 

Россией;  

Умелая деятельность ряда западных организаций, прямо или 

косвенно финансируемых США, по теоретическому и практическому 

обучению молодёжных и студенческих активистов (на западе страны и в 

столице) методам организации массовых акций гражданского 

неповиновения и давления на власть, ранее апробированных в Сербии и 

Грузии; впоследствии именно студенческая организация «Пора!» стала 

основной движущей силой так называемой «Оранжевой революции».  

Высокий накал страстей во время предвыборной кампании привел к 

очень высокой степени политизации украинского общества.  

В украинский политический кризис 2004 г. оказались вовлечены не 

только ведущие политические и общественные деятели, политические 

партии, все ветви законодательной, исполнительной и судебной власти от 

президента страны до работников министерств и депутатов местных 

Советов, но даже деятели шоу-бизнеса и, вообще говоря, практически всё 

население страны, а также многочисленные государственные деятели иных 

ближних и далёких стран и международных организаций. 

В результате кризиса Украина превратилась из президентской в 

парламентскую республику. На Украине поставлен рекорд 

продолжительности кампании по выборам президента страны – почти 

полгода. И, наконец, в результате политических хитросплетений, 

произошло то, чему, как кажется, ещё не было прецедента – по решению 

Верховного Суда Украины было проведено повторное голосование 

второго тура президентских выборов – так называемый «третий тур» 

президентских выборов, в результате которого президентом страны стал В. 

Ющенко. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

Вопросы: 

1. Объясните значение принятых Верховным Советом документов – 

«Декларации о государственном суверенитете Украины» и «Акта 

провозглашения независимости Украины». 

2. Оцените проведение Всеукраинского референдума и выборы 

Президента Украины 1 декабря 1991 г. 

3. Назовите важнейшие положения Соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств. Что, на ваш взгляд, оно даёт Украине? 

4. Перечислите основные проблемы социально-экономического развития 

Украины после провозглашения независимости. 

5. Раскройте основные положения Конституции Украины. 

6. Назовите основные события «Оранжевой революции» 2004 г. на 

Украине.  

7. Дайте оценку позиции Украины в отношении Российской Федерации. 

8. Охарактеризуйте политические и социально-экономические 

преобразования правительства Юлии Тимошенко. 

9. Дайте оценку происходящим событиям на Украине на данном этапе 

внутриполитического развития. 

10. Чем, на ваш взгляд, вызван проводимый курс во внешней политике 

украинского государства? 

 

Контрольный тест: 

1. Провозглашение независимости Украины Верховной Радой произошло 

в … году: 

а) 1989 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1991 г.; 

г) 1992 г. 

 

2. Первым президентом Украины становится: 

а) Л. Кравчук; 

б) А. Василишин; 

в) Л. Кучма; 

г) Ю. Мешков. 

 

3. Закон о внесении изменений в Конституцию Украины был принят: 

а) 7 декабря 2004 г.; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


б) 8 декабря 2004 г.; 

в) 9 декабря 2004 г.; 

г) 10 декабря 2004 г. 

 

4. «Оранжевая революция» – это… 

 

5. Основными кандидатами на выборах 2004 г. на пост президента страны 

были: 

а) В. Ющенко и Ю. Тимошенко; 

б) Ю. Тимошенко и В. Янукович; 

в) В. Янукович и В. Ющенко; 

г) В. Янукович и Л. Кучма. 

 

6. Европейский Союза на выборах президента Украины в 2004 г. 

поддерживал: 

а) Ю. Тимошенко; 

б) В. Ющенко; 

в) В. Януковича; 

г) Л. Кучму. 

 

7. Закон о восстановлении Крымской Автономной Республики был 

принят в … году: 

а) 12 февраля 1991 г.; 

б) 12февраля 1992 г.; 

в) 12 февраля 1993 г.; 

г) 12 февраля 1994 г. 

 

8. На ІІІ съезде Украинской республиканской партии  в мае 1992 г. 

откололось её радикальное крыло во главе с С. Хмарой и основало 

новую партию: 

а) «Новая Украина»; 

б) Христианско-Демократическая партия Украины; 

в) Коммунистическая партия Украины; 

г) Либеральная партия Украины. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература: 



1. История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 

1990-е гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

2. История России ХХ – начала ХХІ века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 

С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 

3. История России. ХХ век: Учеб. Пособие / О.А. Яновский, С.В. Позняк, 

В.И. Меньковский и др.; Под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. 

4. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.И. Шевчука; Вст. ст. С. 

Кульчицкого. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 

 

Источники: 

5. Конституция Украины. – Украина, 1994. 

 

Периодическая литература: 

6. Дубинин Ю.В. Переговоры о присоединении Украины к договору о 

нераспространении ядерного оружия в 1993 – 1994 годах // Новая и 

новейшая история. – 2005. – № 6. – С. 92 – 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика рефератов: 

1. Политические лидеры о перспективах развития революции весной 1917 

г. (на примере отдельной партии). 

2. Эволюция политических взглядов обывателей весной и летом 1917 г. 

3. Демократическая альтернатива развития России осенью 1917 г. 

4. А.Ф. Керенский – «первая любовь России». Политик и человек. 

5. Политический портрет Л.Г. Корнилова. 

6. Проблема немецких денег в русской революции. 

7. Экономические воззрения «левых» коммунистов весной 1918 г.  

8. В.И. Ленин о задачах экономической политики весной 1918 г. 

9. «Махновщина» – между красными и белыми. 

10. Восстание крестьян Тамбовской губернии под руководством 

А. Антонова. 

11. Организация украинских националистов: цели и средства. 

12. Подходы чехословацких властей к решению национального вопроса 

украинских земель 

13. Коммунистическая партия Западной Украины, программа и 

деятельность 

14. Крестьянская кооперация в годы гражданской войны и в первой 

половине 20-х гг. Противоречия НЭПа. 

15. Проблема источников социалистической реконструкции народного 

хозяйства. 

16. Социально-экономические итоги коллективизации и индустриализации 

17. Красный и белый террор в России. 

18. Разгон Учредительного Собрания и его политические последствия. 

19. Формирование однопартийной политической системы: предпосылки, 

особенности и последствия. 

20. Проблема культа личности в исторической литературе. 

21. Политический портрет В.И. Ленина. 

22. Политический портрет И.В. Сталина. 

23. Убийство С.М. Кирова : изменение политической ситуации. 

24. Истоки массовой поддержки тоталитарного режима в СССР. 

25. “Демократический импульс войны”. 

26. Духовный мир советского человека после войны.  

27. Дискуссии в науке в конце 1940 – начале 1950-х гг. 

28. Наука и образование в СССР в послевоенный период. 

29. Послевоенная экономика СССР: проблемы и противоречия (1946 – 

1950 гг.) 



30. «Мы должны сказать правду о культе личности…» (ХХ съезд ЦК 

КПСС) 

31. Хрущевские реформы в области экономики: альтернативы социально-

экономического развития СССР во второй половине 1950-х - начале 

1960-х годов. 

32. Н.С. Хрущев глазами современников и историков. 

33. Социальная политика советского государства в период “оттепели”.  

34. Реформа А.Н. Косыгина и причины ее неудач. 

35. Научно-технический прогресс и советская экономика в 1960-е – 1980-е 

годы: проблемы и противоречия  

36. События в Новочеркасске в 1962 г.  

37. Курс на «развернутое строительство коммунизма» и «поздние 

реформы» Хрущева. 

38. Возникновение и эволюция правозащитного движения в СССР. 

39. Л.П. Берия: человек и политик. 

40. Причины отстранения от власти Н.С. Хрущева. 

41. Итоги и уроки “оттепели” в области культуры. 

42. Эволюция политической системы в СССР в 1964 – 1984-е гг. 

43. Феномен “шестидесятников”. 

44. Советская культура в 1964 – 1984 гг.: достижения и потери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачёту по курсу «История России и Украины» 

 

1. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. ІІ 

Всероссийский съезд Советов. Декреты. Установление советской 

власти на местах  

2. Советская государственно-политическая система. Формирование 

органов государственной власти и управления. 

3. Экономические и социальные преобразования Советской власти в 

промышленности и финансах, в сельском хозяйстве. Государство и 

церковь.  

4. Декрет о мире и внешняя политика большевиков.  

5. Гражданская война 1918 – 1920 гг.: причины, этапы, итоги. Причины 

поражения белого движения  

6. Политика «военного коммунизма». Основные черты «военного 

коммунизма». Советская экономика в годы Гражданской войны. 

7. Экономический и политический кризис начал 1920-х гг. Новая 

экономическая политика. Сущность и значение НЭПа.  

8. Национальная политика большевиков. Складывание военно-

политического союза республик. Проекты создания СССР. 

Образование СССР.  

9. Первое правительство СССР и Конституция 1924 г. 

10. Общественно-политическая жизнь общества в 1920-х гг. Борьба с 

оппозиционными партиями. Формирование культа личности 

И. Сталина. Внутрипартийная борьба. Л. Троцкий и «новая 

оппозиция». 

11. Курс на индустриализацию страны. Разработка первого пятилетнего 

плана. Соцсоревнования. Вторая пятилетка. 

12. Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Итоги 

проведения коллективизации. 

13. Политические процессы 1930-х гг. XVII съезд партии. Убийство 

С. Кирова. Московские процессы. XVIII съезд партии. 

14. Эволюция конституционного строя СССР в 1930-е гг. Основы 

Конституции СССР 1936 г. 

15. Политика в области культуры в 1920-е – 1930-е гг. Образование. Наука. 

Академия наук СССР. Литература и искусство.  

16. Международное положение СССР в 1921 г. – середины 1930-х гг. 

Признание Советского Союза. Генуэзская, Гаагская, Московская и 

Лозаннская конференции. Взаимоотношения с Великобританией и 



Китаем. СССР и Лига Наций. СССР и Испания. Конфликт у озера 

Хасан и р. Халкин-Гол. 

17. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Советско-англо-французские переговоры. 

Советско-германский договор о ненападении. 

18. Советско-финляндская война 1939 – 1940 гг.: причины, военный 

действия, итоги. 

19. СССР и страны Прибалтики. Международное положение в Европе 

после начала Второй мировой войны. Советско-германские отношения 

в 1940 – 1941 гг. Воссоединение Западной Беларуси и БССР. 

Социально-экономические и политические преобразования в западных 

областях БССР.  

20. СССР накануне Великой Отечественной войны: социально-

экономическое и культурное положение, усиление 

обороноспособности государства. Западный Особый военный округ. 

План «Барбаросса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по курсу «История России и Украины» 

 

1. Причины, характер, периодизация Второй мировой и Великой 

Отечественной войн.  

2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои в 

Беларуси. Деятельность первых партизанских отрядов и подпольных 

организаций. Причины неудач Красной Армии летом – осенью 1941 г. 

3. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил и 

средств борьбы с агрессором. Становление и развитие партизанского 

движения и подпольной борьбы. 

4. Деятельность СССР на международной арене. Начало создания 

антигитлеровской коалиции. Военные действия в конце 1941 г. 

Вступление в войну США и Японии. 

5. Оккупационный режим: цели и задачи. Генеральный план «Ост». 

Административно-территориальный раздел оккупированной 

территории. Экономическая и сельскохозяйственная политика 

германских оккупационных властей. 

6. Деятельность Организации украинских националистов. А.А. Власов и 

Русская Освободительная Армия (РОА).  

7. «Коренной перелом» в войне. Сталинградская и Курская битвы. 

8. Начало распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Вопрос о втором фронте. 

9. Советский тыл в годы войны. Деятельность Комитета Обороны. 

10. Окончание Великой Отечественной войны. Освободительный поход 

Красной Армии в Европу. Крымская конференция. Берлинская 

операция. Разгром немецкой армии. 

11. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. 

12. Маньчжурская операция Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. 

13. Итоги и значение Второй мировой войны. 

14. Положение народного хозяйства СССР после войны. Выбор 

приоритетов развития. ВПК. 

15. Послевоенная деревня. Политика в отношении деревни и колхозов. 

Коллективизация в Западной Беларуси и Западной Украине. 

16. Уровень жизни народа. Финансовая политика. Демографическая 

ситуация в стране. Семья и школа в послевоенный период. 

17. Влияние войны на советское общество. Надежды на перемены. 

Общественное настроение. 



18. Идеология, наука, культура в послевоенный период. Борьба с 

«формализацией», «космополизацией». Проявление великодержавных 

тенденций. 

19. Сталин, партийная и государственная власть  послевоенный период. 

Апогей Сталинизма. Борьба за власть в высших политических кругах. 

20. Международное положение СССР в послевоенный период. Причины и 

начало «Холодной войны». Формирование биполярного мира. 

Германский вопрос. 

21. СССР и страны Восточной Европы. СЭВ. Коминформбюро. Советско-

югославский конфликт. Отношения с Китаем, Кореей, Вьетнамом. 

22. Борьба за власть после смерти Сталина. Изменения в политическом 

руководстве страны. Поиски путей обновления советского общества. 

23. Разоблачение культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС. 

Противоречия процесса десталинизации. 

24. Изменения в советской внешней политике после смерти Сталина и ХХ 

съезда КПСС. Противоречивость советской внешней политики 1950-х 

гг. 

25. Сельское хозяйство в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Аграрная 

политика Н. Хрущёва. 

26. Промышленность и наука СССР в 1950-е – 1964 гг. Начало НТР. 

Реформа хозяйственного механизма. 

27. Социальное развитие СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Общественные организации. Трудовые почины. 

28. Политическая жизнь советского общества. Единовластие Н. Хрущёва и 

реформаторская лихорадка 1962 – 1964 гг. Новая программа КПСС. 

29. Культурная жизнь в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 

Противоречивость культурной политики. Отношение Н. Хрущёва к 

творческой интеллигенции. 

30. СССР и страны социализма в конце 1950-х – 1964 гг. Нарастание 

проблем. Помощь СССР Кубе. Карибский кризис 1962 г. 

31. Отношения СССР и стран Запада. Советско-американские отношения. 

Берлинский вопрос. Соперничество в «третьем мире». 

32. Кризис внутренней политики Н. Хрущёва и его падение. Новое 

«коллективное руководство». Постепенное усиление Л. Брежнева. 

33. Экономическая реформа 1965 г. А. Косыгин. Причины неудач. 

34. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Нарастание трудностей в 

развитии сельского хозяйства в 1970-е – начале 1980-х гг. 



35. Политико-государственное развитие СССР в эпоху «застоя». 

Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 

«Золотой век» партноменклатуры. 

36. Социальное развитие СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 

Изменения в социальной структуре, образе и уровне жизни народа. 

Потребительская революция. 

37. Наука, культура, искусство в СССР (1965 – 1985 гг.). 

38. Советская внешняя политика в конце 1960-х – первой половине 1970-х 

гг. 

39. СССР и страны социализма. Положение в международном 

коммунистическом движении. СССР и «третий мир». 

40. Противоречивость политики Ю. Андропова. К.Черненко: попытки 

консервации «застоя». 

41. Обострение международной напряжённости в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. проблема РСРД. Просчёты советской внешней политики. 

42. Развитие СССР в 1985 – 1986 гг. М. Горбачёв. Курс на ускорение 

социально-экономического развития страны: мероприятия и итоги. 

43. Курс на «перестройку» и построение «социализма с человеческим 

лицом». Экономические мероприятия и политические реформы 1987 – 

1989 гг. поляризация и радикализация политических сил. 

44. Межнациональные отношения в период перестройки. Запаздывание 

центра. Формирование новых этно-национальных элит. 

«Суверенизация». Проблема Чечни. 

45. Ухудшение экономической ситуации и рост политической 

напряжённости в 1990 – 1991 гг. Программа выхода из кризиса. 

События в Прибалтике. Ново-Огарёвский процесс. 

46. Августовский путч 1991 г. Ликвидация СССР. Создание СНГ. 

47. Советская внешняя политика в период «перестройки». Сущность и 

итоги нового политического мышления. 

48. Развитие науки и культуры в СССР в эпоху «перестройки». Роль 

гласности. Противоречивость культурных процессов. 

49. РСФР в период «перестройки». І съезд народных депутатов РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете. Б. Ельцин. Блок 

«Демроссия». Программа «500 дней». 

50. Украина в период «перестройки». Формирование многопартийности. 

Нарастание недовольства центром. Ситуация на Украине после 

августовского путча 1991 г. 



51. Социально-экономическое развитие Украины в 1992 – 2000 гг. 

трудности и проблемы российско-украинских отношений. 

52. Российская Федерация 1990-х гг. Правительство Е. Гайдара и начало 

создания рыночной экономики. Правительство В. Черномырдина. 

Кризис 1998 г. правительство М. Касьянова. 

53. Проблемы и трудности становления России в 1992 – 2002 г. 

противостояние законодательной  и исполнительной властей в 1992 – 

1993 гг. выборы 1996 г. уход президента Б. Ельцина. Выборы 2000 г. В. 

Путин. 

54. Реформаторская деятельность президента Российской Федерации в 

области экономики, образования, судебной, военной и социальной 

сферах.  

55. Внешняя политика Российской Федерации: отношения со странами 

Западной Европы, Россия и Евросоюз. 

56. Российская Федерация и НАТО, отношения с США. 

57. Культурная жизнь России. 

58. Президентские выборы на Украине 2004 г. Политический кризис на 

Украине 2004 г. «Оранжевая революция». Правительство Юлии 

Тимошенко. Правительство Юрия Еханурова (сентябрь 2005 – август 

2006 гг.). Правительство Виктора Януковича. 

59.  Внешняя политика Украины. Сближение с США. Евроинтеграция. 

Конфликты с российским руководством. Газовый конфликт между 

Россией и Украиной 2005 – 2006 гг. 

60. Парламентские выборы на Украине 2006 г. Политический кризис на 

Украине. Парламентский кризис на Украине 2006 г. 
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Темы контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения 

 

1. Революционный кризис в России (март – октябрь 1917 г.). 

2. Октябрьская революция в Петрограде. Установление советской 

власти. 

3. Становление советской государственности (октябрь 1917 г. – июль 

1918 г.). 

4. Социально-экономические преобразования в Советской России 

(октябрь 1917 г. – июль 1918 г.). 

5. Гражданская война и интервенция: причины, этапы, итоги. 

6. «Военный коммунизм». Экономическая политика периода 

Гражданской войны. 

7. Новая экономическая политика. 

8. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1920 – 1930-х гг. 

9. Общественно-политическое развитие СССР в середине – второй 

половине 1920-х гг. 

10. Проведение политики индустриализации. 

11. Курс на коллективизацию. 

12. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине – второй 

половине 1930-х гг. 

13. Развитие культуры в СССР в 1920 – 1930-х гг. 

14. Внешняя политика в 1921 – 1939 гг. 

15. Западная Украина в 1920-х – 1930-х гг. 

16. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. 

17. Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – осень 

1942 г.). 

18. Партизанское и подпольное движение в годы Великой 

Отече6ственной войны. 

19. Коренной перелом в военных действиях Великой Отечественной 

войны. 

20. Боевые действия 1944 – 1945 гг. разгром Германии и Японии. 

21. Взаимоотношения Советского Союза с США, Великобританией и 

Францией в годы Великой Отечественной войны. 

22. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1940-х – 

начале 1950-х гг. 

23. Международное положение СССР (1945 г. – середина 1950-х гг.). 



24. Общественно-политическая жизнь Советского Союза в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

25. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

26. Внешняя политика Советского Союза в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

27. Внутренняя политика СССР во время руководства Л. Брежнева. 

28. Внешняя политика в 1965 – 1984 гг. 

29. Общественно-политические и экономические преобразования в 

СССР в 1985 – 1991 гг. 

30. Международное положение СССР накануне распада (1985 – 1991 

гг.). 

31. Общественно-политическое развитие Российской Федерации (1991 – 

2000 гг.). 

32. Политические и социально-экономические реформы В. Путина. 

33. Международное положение Российской Федерации в 2000 – 2008 гг. 

34. Современная Украина. 

 

 Контрольная работа студента-заочника должна быть выполнена 

самостоятельно с учётом общих требований к контрольным работам. 

Работа может быть выполнена «от руки» или в напечатанном виде. При 

раскрытии темы должны быть ссылки на источники, литературу. Список 

литературы в обязательном порядке делается в конце работы. Критерием 

оценки работы считается полнота раскрытия темы контрольной работы и 

правильность оформления.  

Тема контрольной работы выбирается по последним двум цифрам 

Вашей зачётной книжки. Если последние две цифры номера Вашей 

зачётки больше чем 23, то суммируете последние две цифры и выбираете 

вариант по полученному итогу. Например, Ваш номер зачётки 34, 

получается 3+4=7. Ваша тема № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Документы и материалы 

 

Декрет о земле 

Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов  

26 октября 1917 г. 

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа. 

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 

церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми 

принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и 

уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного собрания. 

3. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего 

отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным 

судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов принимают все необходимые меры 

для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для 

определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, 

для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей 

революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми 

постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, 

впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду 

служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных 

крестьянских наказов редакцией «Известия Всероссийского Совета Крестьянских 

Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, номер 88,19 

авг. 1917 г.).  

5. Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется. 

О земле 

Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только Всенародным 

Учредительным собранием. 

Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково: 

1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не 

может быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим 

способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетная, 

монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, 

общественная и крестьянская и т.д. отчуждается безвозмездно, обращается во 

всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на всей. 

За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на 

общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым 

условиям существования. 

2. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, 

имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование 

государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при 

условии заведывания ими местными органами самоуправления. 

3. Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, плантации, 



рассадники, питомники, оранжереи и т.д. не подлежат разделу, а превращаются в 

показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин, в 

зависимости от размера и значения их. 

Усадебная, городская и сельская земля с домашними садами и огородами остается 

в пользовании настоящих владельцев, причем, размер самих участков и высота налога 

за пользование ими определяется законодательным порядком. 

4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и 

птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние и 

переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины в 

зависимости от величины и значения их. 

Вопросы о выкупе подлежат рассмотрению Учредительного собрания. 

5. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый 

переходит в исключительное пользование государства или общины в зависимости от 

величины и значения их без выкупа. 

Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. 

6. Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) 

Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей 

семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. 

Наемный труд не допускается. 

При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжение 2-х 

лет, сельское общество обязуется по восстановлении его трудоспособности на этот 

срок прийти ему на помощь путем общественной обработки земли. 

Земледельцы вследствие старости и инвалидности, утратившие навсегда 

возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, взамен того 

получают от государства пенсионное обеспечение. 

7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земли 

распределяются между трудящимися, смотря по местным условиям по трудовой или 

потребительной форме. Формы пользования землей должны быть совершенно 

свободны: подворная, хуторская, общественная, артельная, как решено будет в 

отдельных селениях и поселках. 

8. Вся земля по ее отчуждению поступает в общенародный земельный фонд. 

Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные 

самоуправления, начиная от демократически организованных без сословных сельских и 

городских общин и кончая центральными областными учреждениями. 

Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от роста 

населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. 

При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться 

неприкосновенным. 

Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем 

преимущественное право на получение участков выбывших членов получают 

ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. 

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорация 

(коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в 

земельный фонд, должны быть оплачены. 



Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется 

недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения 

подлежит переселению. 

Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению 

инвентарем и проч. должно взять на себя государство. 

Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные 

крестьяне, затем порочные члены общин, дезертиры и проч. и, наконец, по жребию или 

по соглашению. 

Все содержавшееся в этом наказе как выражение безусловной воли огромного 

большинства сознательных крестьян всей России объявляется временным законом, 

который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности 

немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая 

должна определяться уездными Советами Крестьянских Депутатов. 

// Декреты Советской власти.- М., 1957. Т.1 С. 133 – 135. 

 

 

Декрет о мире 

Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов  

26 октября 1917 г. 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 – 25 октября и 

опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает 

всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 

справедливом демократическом мире. 

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее 

большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся 

классов всех воюющих стран, - миром, которого самым определенным и настойчивым 

образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, - 

таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть без 

захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без 

контрибуций. 

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам 

немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все 

решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира 

полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций. 

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает сообразно 

правовому сознанию демократии вообще, и трудящихся классов в особенности, всякое 

присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности 

без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, 

независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо 

также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно 

присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства 

нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта 

нация живет. 

Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства 

насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию, - все равно, выражено 



ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и 

восстаниях против национального гнета — не представляется права свободным 

голосованием, при полном выводе войск присоединяющей или вообще более сильной 

нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного 

существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и 

насилием. 

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми 

нациями захваченные ими слабые народности, Правительство считает величайшим 

преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость 

немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных равно 

справедливых для всех без изъятия народностей условиях. 

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает 

вышеуказанных условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и 

всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении 

их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном 

исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира. 

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая 

твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, 

приступая не 

медленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или 

заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 

года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в 

большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам 

и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, Правительство 

объявляет безусловно и немедленно отмененным. 

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать 

немедленно открытые переговоры о заключении мира, Правительство выражает со 

своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных 

сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных 

стран или на конференции таких представителей. Для облегчения таких переговоров 

Правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны. 

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран 

немедленно заключить перемирие, причем, со своей стороны, считает желательным, 

чтобы это перемирие было заключено не меньше как на три месяца, то есть на такой 

срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с 

участием представителей всех без изъятия народностей, или наций, втянутых в войну 

или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний 

народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира. 

// Декреты Советской власти. - М.,1957.- С. 136 – 138. 

 

Решение Всероссийского съезда Советов об отмене смертной казни 

Всероссийский съезд Советов постановил: Восстановленная Керенским 

смертная казнь на фронте отменяется. 



На фронте восстанавливается полная свобода агитации. Все солдаты и офицеры-

революционеры, находящиеся под арестом по так называемым «политическим 

преступлениям».- освобождаются немедленно. 

// Декреты Советской власти. - М.,1957.- С. 139. 

 

Директива  

командующего войсками Западного Особого Военного округа командующим 

войсками 3-й, 4-й и 10-й армий 

22 июня 1941 г. 

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного исполнения. 

1. В течение 22 – 23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах 

ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаться с 

провокационных действий. 

2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, 

могущие вызвать крупные осложнения. 

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского 

и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный 

внезапный удар немцев или их союзников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять огневые точки укрепленных 

районов на государственной границе; 

б) перед рассветом 22 июня 1941 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю 

авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать; 

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и 

замаскировано; 

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного 

подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и 

объектов; 

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. 

Тимошенко, Жуков, Павлов, 

Климовских, Фоминых 

 

// Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2004. – С. 339 – 340. 

 

Соглашение  

между правительствами СССР и Великобритании  

совместных действиях в войне против Германии 

12 июля 1941 г. (извлечение) 

Правительство Союза ССР и правительство Его Beличества в Соединенном 

Королевстве заключили настоящее соглашение и декларируют о следующем: 

1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и 

поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. 



2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести 

переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного 

согласия. 

Правда, 14.7.1941. 

// Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2004. – С. 353. 

 

Указание  

командования сухопутных войск вермахта о порядке захвата Москвы  

и обращении с её населением 

12 октября 1941 г. 

Группе армий «Центр» Верховное главнокомандование приказало: 

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже 

если она будет предложена противником. Моральное обоснование этого мероприятия 

совершенно ясно в глазах всего мира. Так же как и в Киеве, для наших войск могут 

возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия. Поэтому 

необходимо считаться в еще большей степени с аналогичным положением в Москве и 

Ленинграде. То, что Ленинград заминирован и будет защищаться до последнего бойца, 

объявлено по русскому радио. 

Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемий. Поэтому ни один 

немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить 

город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. 

Небольшие незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового ухода 

населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов 

должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским 

обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. 

Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для 

спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. 

Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, 

тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными 

восточными районами и использовать их. 

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров». 

Дополнение главного командования сухопутных сил: 

следует как можно скорее отрезать город от коммуникаций, связывающих его с 

внешним миром. 

Дальнейшие указания будут отданы позже. 
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Приказ № 227 народного комиссара обороны 

28 июля 1942 г. 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него 

потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, 

опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское 



население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. 

Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить 

Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил 

Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-

Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 

Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 

свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной 

Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из 

них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких 

угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы 

можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, 

много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать 

свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальши-

выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши 

средства не безграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди 

– рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. 

Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие 

продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, 

снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери 

Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного 

меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 

фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов 

хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь 

преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 

дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый 

клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно 

ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность 

без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, 

населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и 

вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, 

останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без 

железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 

метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать 

его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем 

отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как 

это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в 

ближайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу. 



Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо 

наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все 

больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в 

танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы 

должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если 

мы хотим спасти положение и отстоять Родину 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и 

соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, 

когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров 

определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов 

и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без 

приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 

политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются 

предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо 

как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, 

истребить и победить ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 

немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины 

приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они 

сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта 

и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка 

штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, ли шили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, 

специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и 

велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного 

оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры 

возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались 

зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них 

нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – 

покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей 

поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 

прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 



1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной 

рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше 

на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному 

суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) 

штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших 

командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более 

трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои 

преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, 

допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа 

командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному 

суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных 

отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу 

неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей 

дивизий расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам 

дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и 

младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность 

искупить кровью свои преступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 

а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров полков и 

батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса 

или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы 

фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в 

деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, 

штабах. 

Народный Комиссар обороны И. СТАЛИН 

// Живая память: Великая Отечественная:  

Правда о войне. В 3 т. М., 1995. Т. 1. С. 303 – 306. 

 

О результатах выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР  



от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией».
. 

Справка заместителя начальника отдела учета и размещения заключенных 

ГУЛАГа НКВД СССР майора Лямина 

17 ноября 1945 г. 

(Извлечение) 

Общее число осужденных к лишению свободы и исправительно-трудовым 

работам, на которых распространялось действие Указа об амнистии, составило 1 769 

627 человек. 

Из этого числа: 

осужденные к лишению свободы составили – 928 331 человек; 

осужденные к исправительно-трудовым работам – 841 296 человек. 

В результате применения Указа об амнистии к лишенным свободы, 

содержащимся в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД: 

1) Освобождены полностью от отбытия наказания согласно статье 1-й 

Указа – 620 753 человека. 

В это количество входят: 

а) осужденные на срок не свыше 3-х лет – 305 457 человек; 

б) осужденные за самовольный уход с предприятий военной промышленности, 

и других предприятий, на которые распространяется действие Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. – 221 719 человек; 

в) осужденные за воинские преступления по статьям, предусмотренным 

пунктом «г» статьи 1-й Указа об амнистии – 93 577 человек. 

2) В соответствии со статьей 2-й Указа, сокращены наполовину остающиеся 

сроки наказания лицам, осужденным на срок свыше 3 лет, кроме осужденных за 

контрреволюционные преступления, хищения социалистической собственности (закон 

от 7 августа 1932 г.), бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное убийство и 

разбой – 212 890 человек.  

3) Не применена амнистия к заключенным, хотя и подпадающим ВОД действие 

Указа от 7 июля 1945 г., но неоднократно (два и более) судимых за растраты, грабежи и 

хулиганство (статья 6 Указа об амнистии) – 94 688 чел. 

4) Полностью освобождены от дальнейшего отбывания исправительно-

трудовых работ, в соответствии с пунктом «а» статьи 1-й Указа от 7 июля 1945 г. – 841 

125 чел. 

5) Не применена амнистия к лицам, отбывающим исправительно-трудовые 

работы, неоднократно судимым за кражи и хулиганство, согласно статьи 6-й Указа – 

171 чел. 

‹…› Если ко дню издания Указа об амнистии в лагерях и колониях содержалось 

1 565 442 чел., то после осуществления амнистии численность их, с учетом 

поступления вновь осужденных, снизилась к 1 октября до 1 033 679 чел., т.е. 

произошло уменьшение на 34,0%. 

// Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Учеб. пособие для 

студентов вузов / Под ред. А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 1996. – С. 597 – 598. 

 



Положение о Главном управлении исправительно-трудовыми лагерями и 

колониями Министерства внутренних дел Союза ССР 

15 июля 1949 г. 

(Извлечение) 

Раздел І. Общие положения 

1. Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями 

(ГУЛАГ) является структурной частью Министерства внутренних дел Союза СССР и в 

своей деятельности руководствуется законодательством Союза ССР, постановлениями 

Правительства, приказами и инструкциями министра внутренних дел СССР и 

настоящим Положением. 

2. На Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями 

возлагаются следующие задачи: 

а) исполнение судебных приговоров и постановлений Особого совещания при МВД 

СССР и Особого совещания при МГБ СССР о содержании в местах заключения 

(лагерях, колониях) лиц, осужденных к лишению свободы и ссылке на каторжные 

работы; 

б) организация охраны заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях; 

в) исправление и перевоспитание заключенных путем вовлечения их в 

общественно-полезный труд, воспитание заключенных в духе точного и неуклонного 

исполнения советских законов и уважения к правилам социалистического общежития, 

честного и бережного отношения к государственному и общественному имуществу и 

строгого соблюдения дисциплины труда; ‹…› 

г) исполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к 

исправительно-трудовым работам без лишения свободы; 

д) организация исправительно-трудовых и особых лагерей, исправительно-трудовых 

колоний, пересыльных тюрьм и инспекций исправительно-трудовых работ. 

4. ГУЛАГ МВД СССР контролирует: 

а) законность содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и 

колониях; 

б) выполнение приказов и инструкций МВД СССР по режиму содержания, охране, 

учету, трудовому использованию заключенных и другим вопросам деятельности 

исправительно-трудовых лагерей и колонии. 

5. ГУЛАГ МВД СССР поддерживает постоянную связь с Главными 

производственными лагерными управлениями МВД СССР и осуществляет в 

соответствии с требованиями закона, приказами и инструкциями МИД СССР, контроль 

за их деятельностью в области обеспечения в исправительно-трудовых лагерях для 

заключенных необходимых режимных и жилищно-бытовых условий, правильного их 

трудового использования с учетом физического состояния и мероприятия по 

массовому производственному обучению заключенных ‹…›. 

12. По производственно-финансовой деятельности. 

а) руководит производственной и финансовой деятельностью исправительно-

трудовых лагерей, непосредственно подчиненных в производственном отношении 

ГУЛАГу МВД СССР, а также управлений (отделов) исправительно-трудовых лагерей и 

колоний УИТЛК (ОИТК), входящих в состав министерств внутренних дел союзных и 

автономных республик, управлений МВД по краям и областям; 



б) рассматривает и утверждает планы основной деятельности и капитального 

строительства УИТЛК (ОИТК) и лагерей, обслуживающих предприятия и хозяйства 

ГУЛАГа, а также проверяет и анализирует выполнение этих планов; 

в) представительствует в органах Государственного арбитража и в судебных 

инстанциях г. Москвы при рассмотрении арбитражных и судебных дел по искам 

исправительно-трудовых лагерей и организациям других ведомств, а также по 

предъявляемым последними претензиям; 

г) распоряжается, в соответствии с установленным порядком, всеми средствами, 

поступающими на бюджетный и расчетный счета Главного управления; 

д) проводит документальные ревизии в подведомственных хозяйствах и 

предприятиях; 

е) обеспечивает фондируемыми материально-техническими ресурсами 

исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛАГа, а также УИТЛК (ОИТК) МВД - 

УМВД; 

ж) разрабатывает указания по рациональной организации производства и 

строительства. Организует и руководит делом рационализации и изобретательства на 

подведомственных предприятиях, строительстве и в сельском хозяйстве; 

з) организует и руководит работой по обучению производственных кадров 

массовых профессий из числа вольнонаемных и заключенных ‹…›. 

Раздел III 

16. Организационно-структурное построение ГУЛАГа.  

Начальник ГУЛАГа назначается и смещается с должности приказом министра 

внутренних дел Союза ССР. 

 Главное управление в своем составе имеет управления и отделы. Структура и 

штаты ГУЛАГа устанавливаются приказами министра внутренних дел СССР. 

 В состав ГУЛАГа входит Политотдел, который руководит деятельностью 

политических отделов и партийных организаций исправительно-трудовых лагерей и 

колоний. Политический отдел ГУЛАГа МВД СССР действует на основе особого 

положения, утвержденного Центральным Комитетом ВКП(б). 

Раздел IV 

17. Права Начальника Главного управления. Начальник ГУЛАГа имеет право: 

 распоряжаться всеми имеющимися в ГУЛАГе денежными средствами, 

материальными ценностями и имуществом в пределах прав, установленных 

законом и приказами министра внутренних дел СССР; 

 давать санкции на организацию и утверждать штаты подразделений ИТЛ, УИТЛК 

(ОИТК) МВД - УМВД в пределах штатной численности, утвержденной 

Правительством; 

 во исполнение и на основе приказов и инструкций МВД СССР издавать указания 

по отдельным вопросам деятельности ГУЛАГа и подчиненных ему органов, а также 

приказы по приему, назначению и перемещению личного состава номенклатуры 

начальника ГУЛАГа; 

 разрешать заключение договоров с предприятиями других министерств СССР о 

предоставлении рабочей силы из заключенных на контрагентских началах; 

 рассматривать и утверждать производственные и финансовые планы, планы 



капитального строительства, сметы, заявки и другие документы, регулирующие 

производство, хозяйственную и финансовую деятельность ИТЛ системы ГУЛАГа и 

УИТЛК (ОИТК) МВД - УМВД; 

 организовать, по согласованию с Управлением кадров МВД СССР, школы, курсы 

по подготовке и переподготовке кадров офицерского и вольнонаемного состава, а 

также школы повышения квалификации; 

 производить инспектирование и проверку работы исправительно-трудовых 

лагерей, колоний и пересыльных тюрем, а также инспекций исправ.-трудработ. 

 

Начальник ГУЛАГа МВД СССР      генерал-майор Добрынин 

 

// История государства и права России в документах и материалах. 1930 – 1990-е 

гг. / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Мн.: Амалфея, 2005. 

 

Из Декларации о государственном суверенитете Украины (16 июля 1990 г.) 

 

‹…Верховный Совет Украинской ССР, 

выражая волю народа Украины, 

стремясь создать демократическое общество, 

исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, 

уважая национальные права всех народов, 

заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном 

развитии народа Украины, 

признавая необходимость построения правового государства, 

имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, 

провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, 

самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее тер-

ритории и независимость и равноправие во внешних сношениях…› 

// Кульчицкий С., Курносов Ю., Коваль М.  

История Украины. – Киев, 1995. – С.139. 

 

Акт провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 г.) 

‹…Исходя из смертельной опасности, которая нависла было над Украиной в 

связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, 

 продолжая тысячелетнюю традицию государствообразования в Украине, 

 исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими 

международно-правовыми документами, 

 осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный 

Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно 

провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского 

государства – Украины. 

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. 

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и 

законы Украины. 



Этот акт вступает в силу с момента его одобрения…› 

Верховный Совет Украины. 

// Кульчицкий С., Курносов Ю., Коваль М.  

История Украины. – Киев, 1995. – С.139 – 140. 

 

Из Хартии украинско-американского партнерства, дружбы и сотрудничества 

(22 ноября 1994 г.) 

‹… Украина и Соединенные Штаты Америки, развивая положения Совместного 

Заявления Президентов Украины и США об украинско-американских отношениях и 

развитии демократического партнерства от 6 мая 1992 года; 

стремясь создать надежные основы для построения прочных отношений 

взаимного доверия и уважения; 

признавая, что существование свободного, независимого и суверенного 

Украинского Государства, его безопасность и процветание имеют большое значение 

для Соединенных Штатов Америки; 

исходя из глубокой приверженности Украины и Соединенных Штатов Америки 

принципам демократии и свободной рыночной экономики; 

стремясь внести реальный вклад в строительство справедливого и мирного 

мирового строя; 

признавая значение широкомасштабных дружественных украинско-

американских отношений как основы для упрочения международной безопасности; 

осознавая свою совместную ответственность за мир, взаимопонимание и 

сотрудничество на европейском континенте и в мире в целом; 

признавая исторический шаг, который осуществила Украина, ратифицировав 

Договор о СНВ-1 и присоединившись к ДНЯО в качестве государства, не владеющего 

ядерным оружием; 

признавая особые связи, установившиеся между двумя странами в результате 

важной роли американцев украинского происхождения, которую они сыграли в 

развитии Соединенных Штатов Америки; 

подтверждая их приверженность принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и последующих 

документов СБСЕ; 

заключили настоящую Хартию для развития отношений между собой на 

следующих началах: 

Украина и Соединенные Штаты Америки приветствуют историческую 

перспективу, которую открыло восстановление Украинского Государства, строящего 

на остатках тоталитаризма и непримиримости национальную независимость и 

демократическое развитие. Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают 

усилия Украины в создании общества, основанного на верховенстве закона и полного 

уважения к правам человека и его основополагающим свободам…› 

// Кульчицкий С., Курносов Ю., Коваль М.  

История Украины. – Киев, 1995. – С.140 – 141. 

 

 


