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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое издание является продолжением учебного пособия 
А.Н. Першикова и Т.А. Забирова «История России: пособие для само-
стоятельной работы студентов», часть I. По своей структуре и компози-
ции данное пособие идентично первой части. В нём также определено 
и указано место, роль каждого раздела и каждой темы (с выделением 
специфики) в познании курса. К каждой теме представлены документы 
и материалы, составляющие ее познавательную основу её, а также ин-
формационно-справочные материалы. В процессе работы над докумен-
тами и материалами необходимо опираться на методические советы 
и рекомендации, которые представлены к каждой теме. Приобретенные 
знания можно проверить с помощью контролирующих материалов, ко-
торые представлены в форме вопросов, тестовых заданий и упражне-
ний. Завершая процесс самопознания, вы должны проверить знания по 
курсу с помощью тестов итогового контроля. 

 Несмотря на структурное сходство, вторая часть учебного пособия 
явно отличается своим содержанием, хронологическими рамками. По-
собие охватывает период с 1900-х гг. и до первого десятилетия XXI в. 
Доминирующее место в данном периоде занимает XX век, отличаю-
щийся динамикой развития, насыщенностью и разнообразием событий, 
большими и малыми потрясениями в жизни человечества. Не оказалась 
в стороне от этих характеристик и Россия. В XX в. страна пережила две 
революции и одну гражданскую войну, явилась участницей двух миро-
вых войн. Начало и конец века стали судьбоносными и переломными 
для страны и ее народа. Начало века ознаменовалось революцией, кра-
хом Российской империи и новым вектором социально-экономического 
и политического развития. Конец века – распад СССР, крах тоталитар-
ной системы и становление новой демократической России. Таким об-
разом, в XX веке страна оказывалась как бы в двух разных социально-
экономических и политических измерениях, прошла путь от России 
к СССР и от СССР к России, но к новой демократической России. Если 
структурная идентичность будет способствовать закреплению и разви-
тию ваших познавательных умений и навыков, то новизна содержания 
будет обеспечивать расширение и углубление кругозора, формирование 
новых компетенций, таких, как способность работать с разноплановыми 
историческими источниками, способность видеть взаимосвязь между 
прошлым и настоящим, способность к интерпретации социальных по-
следствий научно-техническогого прогресса. 
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Раздел IV 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

XX в. – один из наиболее ярких и трагических периодов в истории 

человечества. Это был век крупных научных открытий и стремительных 

перемен. Технический прогресс охватил промышленность, повлёк каче-

ственные преобразования действовавших и образование новых её от-

раслей, ставших основой для создания новых видов вооружений (само-

лётов, танков, пулемётов), создал благоприятные возможности для раз-

вития железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного 

транспорта, новых средств связи, повлекших расширение и усиление 

интеграционных процессов. Мир становился целостным и взаимозави-

симым, но при этом он не утрачивал свою природную сырьевую и дру-

гую значимость. Она не только сохранялась, но и временами обостря-

лась, порождая внутренние и внешние противоречия. Если внутренние, 

социальные противоречия порождали бунты, революции, то вторые – 

войны. Именно на это столетие приходится две самые разрушительные 

мировые войны, крупные революционные потрясения, распад огромных 

государственных образований. Россия в XX в. пережила все эти процес-

сы, пройдя через ряд реформ, революционных потрясений – от круше-

ния империи, создания и распада советского государства до образова-

ния новой России, вставшей на путь демократии и модернизации. 

4.1. Россия в 1900–1914 гг. 

На эти менее чем четырнадцать лет предвоенной мировой и отече-

ственной истории приходятся весьма важные события, которые оказали 

существенное влияние на ход ее развития. Это были такие значимые со-

бытия, как мировой экономический кризис 1900–1903 гг., русско-

японская война 1904–1905 гг., первая российская революция, аграрные 

реформы П.А. Столыпина. Все эти, как и другие, важные факты тех лет 

следует изучать в хронологической последовательности, в тесной взаи-

мосвязи, в общем контексте мировой и отечественной истории. Однако, 

прежде чем приступать к их рассмотрению, вы должны проанализиро-

вать социально-экономическое и политическое положение в стране, 

сложившееся на рубеже XX–XXI вв. и выяснить: а) причины и послед-

ствия экономического кризиса в России; б) особенности и противоречия 

российской экономики и социальной структуры общества; в) новые яв-

ления и противоречия в политической жизни страны; г) взаимосвязь 
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между внутренней и внешней политикой государства. Подумайте и объ-

ясните, почему царизм пошел на развязывание войны с Японией. О чем 

свидетельствовала эта война? Каковы были ее последствия для России? 

Особое внимание в цепи этих событий следует уделить изучению пер-

вой российской революции 1905–1907 гг. При этом надо вскрыть исто-

ки, рассмотреть ход революции и расстановку политических сил и, что 

весьма важно, проследить ее влияние на трансформацию политической 

жизни страны. Какие изменения она претерпела в ходе и после револю-

ции? Каким образом изменилась расстановка социально-политических 

сил в стране после выхода Манифеста 17 октября 1905 г.? Какие партии 

возникли в России накануне и в годы революции? Проанализируйте 

программы основных политических партий и определите, какая(ие) из 

них наиболее полно соответствовала(и) реальной российской действи-

тельности. В качестве критериев анализа можно использовать такие 

критерии, как отношение к власти, к собственности, решение аграрного 

и национального вопросов и др. Полученные результаты анализа обос-

нуйте и подкрепите выводом. Одним из главных завоеваний революции 

можно считать возникновение в России парламентаризма (Государст-

венной Думы). Проследите и оцените действия правительства по созда-

нию парламента: от «булыгинской» Думы (поясните такое название; 

объясните, почему она не состоялась), через Манифест 17 октября до 

выборов в первую Государственную Думу. Приоритетными объектами 

размышления и анализа ситуации должны быть следующие: Отступило 

ли самодержавие от положений Манифеста 17 октября? Из каких палат 

состоял российский парламент и какие были условия их формирования, 

функции и прерогативы действия? Изучив деятельность I и II Государ-

ственной Думы, вы должны иметь четкое представление об их составе 

и преобладающем партийном ядре, главных обсуждаемых вопросах 

и причинах досрочного роспуска той и другой Думы. Согласны ли 

с мнением, сложившимся в исторической литературе, что избиратель-

ный закон от 3 июня 1907 г. и роспуск II Государственной Думы стали 

государственным переворотом, т.е. какие изменения произошли в пол-

номочиях власти, не согласующиеся с законом. Свое мнение обоснуйте. 

Завершая изучение первой российской революции, вскройте причины её 

поражения. При этом надо учесть, что, несмотря на поражение, револю-

ция оказала ощутимое позитивное влияние на изменения в социально-

экономической, политической жизни страны. Она заставила власть об-

ратить внимание на острые проблемы российского общества. 

Под влиянием революции в России началась аграрная реформа 

П.А. Столыпина (1906 г.). Приступая к рассмотрению реформ, вы долж-

ны первоначально изучить и оценить личность самого реформатора. 
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Почему П.А. Столыпин считал, что преобразования в России надо на-

чинать с крестьянской реформы? Какова была главная цель данной ре-

формы? С помощью каких форм, методов и средств она осуществля-

лась? Какие проблемы и трудности возникли в процессе реформирова-

ния? Почему реформы П.А. Столыпина встретили мощное противодей-

ствие как со стороны консервативных, так и революционных сил? По-

чему в ходе проведения реформ даже зажиточные крестьяне не стреми-

лись особо покидать общину (вышло немногим более 20 процентов), 

ведь община ограничивала их самостоятельность, предприимчивость. 

Самый непростой и дискуссионный вопрос, на который вы должны, 

дать аргументированный ответ: каковы итоги и результаты реформ? Что 

дали реформы для развития производительных сил Сибири, аграрного 

предпринимательства? 

В заключение обозначенной темы самопознания попытайтесь про-

анализировать состояние российской экономики накануне войны. На-

сколько страна была готова к тому, чтобы участвовать в столь длитель-

ных, крупномасштабных военных действиях. 

ИЗ ПРОГРАММЫ РСДРП,  

ПРИНЯТОЙ НА II СЪЕЗДЕ РСДРП (1903 г.) 

Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, рос-

сийская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой 

стремятся социал-демократы всех других стран. 

Заменив частную собственность на средства производства общест-

венною и введя планомерную организацию общественного производи-

тельного процесса, социальная революция пролетариев уничтожит де-

ление общества на классы и тем самым освободит всё угнетённое чело-

вечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части 

общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет дик-

татура пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой политической 

власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуа-

таторов. 

На пути к их общей конечной цели социал-демократы разных стран 

вынуждены ставить себе неодинаковые ближайшие задачи. 

В России, где капитализм уже стал господствующим способом 

производства, сохранились ещё очень многочисленные остатки нашего 

старого докапиталистического порядка… 

Самым значительным из всех этих пережитков всего этого варвар-

ства является царское самодержавие… 
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Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей 

низвержение царского самодержавия и замену его демократической 

республикой, конституция которой устанавливала бы: 

1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной госу-

дарственной власти в руках законодательного собрания, составленного 

из представителей народа и образующего одну палату. 

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право .. 

3. Широкое местное самоуправление: областное самоуправление 

для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями 

и составом населения. 

4. Неприкосновенность личности и жилища. 

5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, ста-

чек и союзов. 

6. Свободу передвижения и промыслов. 

7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, 

независимо от пола, религии, расы и национальности. 

8. Право населения получать образование на родном языке…  

9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в со-

став государства... 

12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 

13. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование 

для всех детей обоего пола до 16 лет... 

В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые тя-

желым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах сво-

бодного развития классовой борьбы в деревне партия требует ...: 

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких повин-

ностей, падающих в настоящее время на крестьянство как на податное со-

словие… 

2 Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении 

его землей. 

3. Возвращение крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме 

выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью монастыр-

ских и церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских 

и принадлежащих лицам царской фамилии, а равно обложения особыми 

налогами земель землевладельцев-дворян, воспользовавшихся выкуп-

ной ссудой, обращения сумм, добытых этим путем в особый народный 

фонд для культурных и благотворительных нужд сельских обществ. 

4. Учреждения крестьянских комитетов: для возращения сельским 

обществам тех земель, которые отрезаны у крестьян при уничтожении 
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крепостного права и служат в руках помещиков оружием для их закаба-

ления... 

… РСДРП твёрдо убеждены в том, что полное, последовательное 

и прочное осуществление указанных политических и социальных тре-

бований достижимо лишь путём низвержения самодержавия и созыва 

Учредительного собрания, свободно избранного всем народом. 

 
Второй съезд РСДРП. Июль – август 1903 г. Протоколы. М., 1959. С. 418–421. 

ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

(эсеров) 

Партия социалистов-революционеров в России рассматривает себя 

как один из отрядов армии международного социализма и ведёт свою дея-

тельность в духе общих интересов её борьбы, формах, соответствующих 

конкретным условиям русской действительности… 

Осуществление полностью партийной программы, т.е. экспроприа-

ция капиталистической собственности и реорганизация производства 

и всего общественного строя на социалистических началах, предполага-

ет полную победу рабочего класса, организованного в социал-

революционную партию, и, в случае надобности, установление его вре-

менной революционной диктатуры. ...Являясь наиболее надежной опо-

рой паразитических классов внутри России, за ее пределами, русский 

царизм представляет в момент своей силы главный оплот европейской 

реакции, почему уничтожение его является крайне важным фактором 

международного прогресса. 

Осуществление полностью партийной программы... предполагает 

полную свободу рабочего класса, организованного в социалистическую 

партию, и, в случае надобности, установление его временной револю-

ционной диктатуры. 

Исходя из развитых выше соображений, ПСР (партия социалистов – 

революционеров) будет отстаивать, поддерживать или вырывать своей ре-

волюционной борьбой следующие меры: 

А. В политической и правовой области: 

Признание неотъемлемыми следующих прав человека и граждани-

на: полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, свобода 

передвижения, выбора рода занятий и коллективных отказов от работ 

(свобода стачек); неприкосновенность личности и жилища; всеобщее 

и равное избирательное право для всякого гражданина не моложе 20 лет 

без различия пола, религии и национальности, при условии прямой сис-

темы выборов и закрытой подачи голосов; установление на этих нача-
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лах демократической республики с широкой автономией областей 

и общин, как городских, так и сельских, возможно более широкое при-

менение федеративных отношений между отдельными национально-

стями, признание за ними безусловного права на самоопределение; 

прямое народное законодательство (референдум и инициатива), выбор-

ность, сменяемость во всякое время и подсудность всех должностных 

лиц, включая депутатов и судей, бесплатность судопроизводства; ... ус-

тановление обязательного, равного для всех общего светского образо-

вания за государственный счет, введение родного языка во все местные, 

общественные и государственные учреждения, в областях со смешан-

ным населением право каждой национальности на пропорциональную 

своей численности долю в бюджете, предназначенном на культурно-

просветительные цели, и распоряжение этими средствами на началах 

самоуправления...; полное отделение церкви от государства и объявле-

ние религии частным делом каждого; уничтожение армии и замена её 

народным ополчением. 

Б. В народно-хозяйственной области: 

2. В вопросах рабочего законодательства ПСР ставит своей целью 

охрану духовных и физических сил рабочего класса в городе и деревне 

и увеличение его способности к борьбе за социализм… 
З. В вопросах переустройства поземельных отношений партия 

стремится опереться, в интересах социализма и борьбы против буржу-
азно-собственнических начал, на общинные и трудовые воззрения, тра-
диции и формы жизни русского крестьянина, в особенности на распро-
страненное среди них убеждение, что земля ничья и что право на поль-
зование дает лишь труд. В согласии со своими общими воззрениями на 
задачи революции в деревне партия будет стоять за социализацию зем-
ли, т.е. за изъятие ее из товарного оборота и обращение из частной соб-
ственности отдельных лиц или групп в общенародное достояние на сле-
дующих началах: все земли поступают в заведывание центральных 
и местных органов самоуправления, начиная от демократически органи-
зованных бессословных сельских и городских общин и кончая област-
ными и центральными учреждениями (расселение и переселение, заве-
дование земельным фондом и т.п.); пользование землей должно быть 
уравнительно-трудовым, т.е. обеспечить потребительскую норму на ос-
новании приложения собственного труда, единоличного или в товари-
ществе; рента путем специального обложения должна быть обращена на 
общественные нужды; пользование землями, имеющими не узкомест-
ное значение (обширные леса, рыбная ловля и т.п.), регулируется соот-
ветственно более широкими органами самоуправления; недра земли ос-
таются за государством; земля обращается в общенародное достояние 
без выкупа, за пострадавшими от этого имущественного переворота 
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признается лишь право на общественную поддержку на время, необхо-
димое для приспособления к новым условиям личного существования... 
 

Программы политических партий России 1905–1906 гг. Новосибирск, 1991. 
Вып. 1. С. 12–20. 

ИЗ ПРОГРАММЫ КОНСТИТУЦИОННО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ВЫРАБОТАННОЙ 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 
12–18 октября 1905 г. 

(кадеты) 

I. Основные права граждан 
1. Все российские граждане, без различия пола вероисповедания 

и национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия 
и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев 
и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть 
отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероис-
поведания. 

11. Основной закон Российской Империи должен гарантировать 
всем населяющим Империю народностям… право свободного культур-
ного самоопределения, как то: полную свободу употребления различ-
ных языков и наречий в публичной жизни, свободу основания и содер-
жания учебных заведений и всякого рода собраний союзов. 

12. Русский язык должен быть языком центральных учреждений, 
армии и флота. Употребление наряду с общегосударственным местных 
языков в государственных и общественных установлениях и учебных 
заведениях «…» 

III. Государственный строй 
14. Народные представители избираются всеобщей, равной, прямой 

и тайной подачей голосов без различия вероисповедания, национально-
сти и пола. 

15. Народное представительство участвует в осуществлении зако-
нодательной власти, в установлении государственной росписи доходов 
и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий 
высшей и низшей администраций. «…» 

18. Членам собрания народных представителей принадлежит право 
законодательной инициативы. «…» 

IV. Аграрное законодательство 

36. Увеличение площади землепользования населения, обрабаты-

вающего землю личным трудом, как то: безземельных и малоземельных 

крестьян, а также и других разрядов мелких хозяев-землевладельцев го-

сударственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, 
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а также путем отчуждения для той же цели за счет государства в по-

требных размерах частновладельческих земель с вознаграждением ны-

нешних по справедливой (не рыночной) оценке. «…» 
40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и рас-

пространение рабочего законодательства на земледельческих рабочих. 

Учреждение сельскохозяйственной инспекции для наблюдения за пра-

вильным применением законодательства по охране труда и введение 

уголовной ответственности сельских хозяев за нарушение ими законо-

дательных норм по охране труда. «…» 

VII. Рабочее законодательство 

41. Свобода рабочих союзов и собраний. 

42. Право стачек. 

43. Введение законодательным путём восьмичасового рабочего дня… 
 

Программы политических партий России 1905–1906 гг. Новосибирск, 1991. 

Вып. 1. С. 30–47. 

ПРОГРАММА «СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ» 

(октябристы) 

А.И. Гучков, 

лидер партии 

«Союз 17 октября» 

Новый порядок …налагает на 

всех…обязанность…дружно сплотиться во-

круг тех начал, которые провозглашены в ма-

нифесте 17 октября, настоять на возможно 

скором, полном и широком осуществлении 

этих начал правительственной властью и ока-

зывать содействие правительству… 

С этой целью на почве начал, возвышен-

ных в высочайшем манифесте, образуется со-

юз… Союз этот получает наименование «Союз 

17 октября» и провозглашает следующие ос-

новные положения: 

1. Сохранение единства и неразделенно-

сти Российского Государства 
Положение это обязывает признать, что жизненным условием для 

укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания 

является ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее 

государственным строем исторически сложившегося унитарного харак-

тера положение это обязывает противодействовать всяким предположе-

ниям, направленным прямо или косвенно к расчленению империи 

и к замене единого государства союзным или союзом государств. 
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2. Развитие и укрепление конституционной монархии с народ-

ным представительством, основанном на общем избирательном 

праве 

Это положение обязывает к признанию начала общего избиратель-

ного права, открывающего возможность всем русским гражданам уча-

ствовать в осуществлении государственной власти. Это положение да-

лее призывает к коренному преобразованию нашего государственного 

строя на началах конституционных и к прочному закреплению за на-

родным представительством прав деятельного участия рядом с Монар-

хом в законодательных трудах и управлении страной. 

3. Обеспечение гражданских прав 

Сюда входят прежде всего свобода вероисповедания, свобода сло-

ва, устного и печатного, свобода собраний и союзов. 

4. Неотложность созыва Государственной Думы 

... Государственная Дума первого созыва должна взять на себя про-

ведение ближайших на очереди политических реформ ... 

Приступив к органической созидательной работе, Государственная 

Дума, по мнению Союза, должна наметить для разработки и постепен-

ного разрешения следующие вопросы первостепенной государственной 

важности: 

а) Крестьянский вопрос. 

…Мерами по подъему крестьянского благосостояния являются: ре-

гулирование мелкой земельной аренды, преобразование деятельности 

крестьянского поземельного банка, содействие расселению и переселе-

нию, признание государственных и удельных земель фондом для удов-

летворения земельной нужды... крестьян и других разрядов мелких зем-

левладельцев, развертывание черезполосных крестьянских и помещичь-

их земель с обязательным отчуждением отрезков… При недостаточно-

сти этих мер – допустимое в случаях государственной важности отчуж-

дение части частновладельческих земель на справедливых условиях 

вознаграждения, устанавливаемых законодательной властью. «…» 

в) Развитие и укрепление начал местного самоуправления. 

г) Заботы о народном образовании. 

«…» должны быть приняты все меры, чтобы в скорейшем времени 

могло быть осуществлено всеобщее начальное обучение. 

е) Меры экономические и финансовые. 

… переложить податную тягость с более слабых плеч на плечи бо-

лее сильные. 

 
Программы политических партий России 1905–1906 гг. Новосибирск, 1991. 

Вып. 2. С. 96–108. 
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ИЗ ПЕТИЦИИ РАБОЧИХ ПЕТЕРБУРГА 

ДЛЯ ПОДАЧИ ЦАРЮ НИКОЛАЮ II 

9 января 1905 г. 

Государь! 
Мы, рабочие и жители С.-Петербурга разных сословий, наши жены 

и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, ис-
кать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непо-
сильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, 
к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую 
участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут ни-
щеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы 
задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для 
нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолже-
ние невыносимых мук. 

Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены 
не ко злу. А к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость 
в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для 
всех положения. Россия слишком велика, нужды её слишком многооб-
разны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. 
Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ 
помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные 
его нужды. Не отталкивай его помощь, повели немедленно, сейчас же 
призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сосло-
вий, представителей и от рабочих. Пусть там будет и капиталист, и ра-
бочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, – пусть все, кто 
бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет 
равен и свободен в праве избрания, – и для этого повели, чтобы выборы 
в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной 
и равной подачи голосов. 

Эта самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все, это 

главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которо-

го эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти. 

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы 

еще и другие. 

Священник Георгий Гапон  

Рабочий Иван Васимов  
 

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, 

В.А, Георгиев, Н.Г. Георгиев, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2009. С. 351. 
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ИЗ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ Л.Н. КРЕМЕНЕЦКОГО 

ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ 

А.А. ЛОПУХИНУ О РАССТРЕЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

9 января 1905 г. 

Совершенно секретно. 

Сего числа, около 10 час. утра, за Нарвской заставой, на Выборг-

ской и Петербургской сторонах, а также на Васильевском Острове 

у Собраний фабричных и заводских рабочих стали сосредотачиваться 

рабочие с целью, как и было объявлено о. Георгием Гапоном, идти на 

Дворцовую площадь для подачи петиции государю императору. Когда 

в Нарвском отделе собралось несколько тысяч народу, священник Гапон 

отслужил молебен и вместе с толпой, имея во главе хоругви и иконы, 

взятые силою из находившейся близ Нарвского отдела часовни, а также 

портреты их величеств, двинулись к Нарвским воротам, где были 

встречены войсками. Следует заметить, что о. Гапон, устроив шест-

вие, немедленно скрылся. Несмотря на уговоры пристава Значковского 

и атаки кавалерии, толпа не расходилась, а продолжала двигаться. На-

ходившиеся у Нарвских ворот 2 роты открыли огонь «пачками», при-

чем, судя по отрывочным сведениям, на месте осталось 10 убитых и до 

20 раненых. В числе пострадавших находятся хоругвеносцы и рабочие, 

несшие портреты их величеств. Кроме того, пострадали от этих же вы-

стрелов помощник пристава поручик Жолткевич и один из околоточных 

надзирателей, сопровождавших толпу. После этого толпа рассеялась. 

Несколько позже двинулись к Троицкому мосту рабочие, собравшие-

ся на Петербургской и Выборгской сторонах, в числе около 4 000 чел.; 

с ними тоже был о. Гапон. У Троицкого моста по толпе был дан залп, по-

сле которого в Петропавловскую больницу доставлено 5 убитых, 10 тяже-

ло и 40 легко раненных. Толпа рассеялась. 

Около часу дня к Александровскому саду стала стекаться публика, 

которая запрудила сад и прилегающую часть Дворцовой площади. Здесь 

кавалерия произвела ряд атак, разгоняя народ, но так как после каждой 

атаки толпа возвращалась, то было произведено несколько залпов по тол-

пе. Сколько пострадало от этих залпов, сведений не имеется, так как после 

выстрелов нахлынула толпа и увезла на извозчиках пострадавших. 

Затем толпа запрудила Невский проспект от Литейного проспекта 

до Полицейского моста и, несмотря ни на какие уговоры, не расходи-

лась; тут тоже было дано несколько залпов, которыми, по имеющимся 

сведениям, убито 16 чел., в том числе одна женщина. На углу Литейно-

го и Невского проспектов толпу разгоняли казаки. 
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К вечеру на Васильевском Острове по Малому проспекту, от 1 до 

8-й линии, собралась громадная толпа народу, которая на улицах стала 

строить баррикады, сваливая телефонные столбы и протягивая поперек 

проволоку. Толпа пробовала вломиться в управление 2-го участка Ва 

сильевской части, но, встреченная выстрелом, ушла. Командированный 

отряд пехоты сбил толпу с Малого проспекта и рассеял ее. 

По имеющимся сведениям, на Васильевском Острове убито 2 чел. 

Вечером на Васильевском Острове и Петербургской стороне толпа 

рабочих и хулиганов гасила фонари и громила магазины… 

…Из числа пострадавших доставлено: в Мариинскую больницу, на 

Литейном проспекте, 12 убитых, 27 тяжело и 18 легко раненных, в Обу-

ховскую больницу доставлено 14 убитых и 55 раненых и в больницу 

Придворно-Конюшенного ведомства – 8 тяжело и легко раненных. Все-

го убито до 75 чел. и ранено свыше 200 чел. По имеющимся сведениям 

в числе убитых есть женщины и дети. 

Озлобление во всех слоях общества страшное: им пользуются ре-

волюционеры всех оттенков и склоняют народ вооружаться и действовать 

активно. 

Центром агитации являются помещения Собраний фабрично-

заводских рабочих, где агитаторы из учащейся молодежи призывают 

рабочих стать под знамя революционных организаций. 

По полученным сведениям беспорядки завтра возобновятся. 

 
Хрестоматия по истории СССР. 1861–1919: учеб. пособие. М., 1990. С. 286–288. 

ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

17 октября 1905 г. 

Божиею милостию 
Мы, Николай Вторый, 
Император и самодержец всероссийский, царь польский, великий 

князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляем всем нашим верноподданным. Смуты и волнения 

в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой 
скорбью преисполняют сердце наше. Благо Российского государя  
неразрывно с благом народным и печаль народная – его печаль. От 
волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение 
народное и угроза целости и единству державы нашей. 
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Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разу-

ма и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной 

для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры 

к устранению прямых проявлений беспо-

рядка, бесчинств и насилий, в охрану лю-

дей мирных, стремящихся к спокойному 

выполнению лежащего на каждом долга, 

мы, для успешнейшего выполнения об-

щих преднамечаемых нами к умиротворе-

нию государственной жизни мер, призна-

ли необходимым объединить деятель-

ность высшего правительства. 

На обязанность правительства воз-

лагаем мы выполнение непреклонной 

воли нашей: 

1. Даровать населению незыблемые 

основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, соб-

раний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соот-

ветствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы 

населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предос-

тавив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права 

вновь установленному законодательному порядку. 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон 

не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы 

выборным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действия постановленных от нас 

властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед 

Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами 

напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. 

Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христо-

ва тысяча девятьсот пятое, царствования же нашего одиннадцатое. 

 
Законодательство эпохи империализма и буржуазно-демократических рево-

люций // Российское законодательство XX–XX вв. М., 1994. Т. 9. С. 41. 
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ИЗ УКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 
О ДОПОЛНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА, КАСАЮЩИХСЯ  

КРЕСТЬЯНСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

9 ноября 1906 г. 

Манифестом нашим от 3 ноября 1905 г. взимание с крестьян вы-

купных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 г. 

С этого срока означенные земли освобождаются от лежащих на них, 

в силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право 

свободного выхода из общины с укреплением в собственность отдель-

ных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мир-

ского надела. 

I. В дополнение статьи 12 Общего положения о крестьянах и при-

мечания к ней (Свод законов Российской империи. Особ. прил. к т. IX, 

изд. 1902 г.) постановить следующие правила: 

1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общин-

ном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в лич-

ную собственность причитающейся ему части из означенной земли. 

4. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность уча-

стки общинной земли, состоящей в постоянном пользовании (ст. 1–3), 

сохраняют за собой право пользования в неизменной доле теми сено-

косными, лесными и другими угодьями, которые переделяются на осо-

бых основаниях (напр., по произведениям почвы или отдельно от уго-

дий, переделяемых при общих переделах и на иных основаниях, и т.п.), 

а также право участия в пользовании, на принятых в обществах основа-

ниях, непеределяемыми угодьями, как-то: мирской усадебной землей, 

выгонами, пастбищами, оброчными статьями и др. 

5. Постоянные доли в угодьях, переделяемых на особых основани-

ях (ст. 4), определяются в том размере, в каком домохозяева, заявившие 

желание перейти от общинного владения к личному, пользуются озна-

ченными угодьями ко времени подачи такого заявления. 

6. Требования об укреплении в личную собственность части из об-

щинной земли (ст. 1) предъявляются через сельского старосту общест-

ву, которое по приговору, постановленному простым большинством го-

лосов, обязано в месячный со дня подачи заявления срок указать участ-

ки, поступающие на основании статей 2 и 3 в собственность, переходя-

щую к личному владению домохозяина, а в подлежащих случаях опре-

делить также размер причитающейся с него доплаты (ст. 3) и постоян-

ную его долю участия в угодьях, переделяемых на особых основаниях 
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(ст. 4 и 512). Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной 

земли, в порядке, установленном в статьях I–II настоящих правил, имеет 

право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен 

сих участков соответственный участок, по возможности к одному месту. 

13. В тех случаях, когда требование о выделе к одному месту 

не совпадает с общим переделом, выдел же оказывается неудобным или 

невозможным, обществу предоставляется право удовлетворить желаю-

щего выделиться домохозяина деньгами по взаимному с ним соглаше-

нию, а при недостижении согласия – по оценке, установляемой волост-

ным судом. Со своей стороны, желающий выделиться домохозяин, если 

найдет определенную судом оценку для себя невыгодной, может отка-

заться от получения денег и продолжать владеть укрепленными в его 

собственность участками в прежних границах. 

16. Домохозяева, перешедшие от общинного владения к личному, 

а также их правопреемники пользуются укрепленными в их личную 

собственность на основании настоящих правил участками, до выдела их 

к одному месту, на одинаковых правах с владельцами подворных участ-

ков. За правопреемниками сохраняется также право на участие в поль-

зовании как переделяемыми на особых основаниях угодьями в той мере, 

в какой это право было предоставлено первоначальным собственникам 

участков, так и непеределяемыми угодьями на принятых в обществах 

основаниях. 

 
Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917: учеб. пособие. М., 1990. С. 338–341. 

ИЗ РЕЧИ П.А. СТОЛЫПИНА 
ОБ УСТРОЙСТВЕ БЫТА КРЕСТЬЯН 

И О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

10 мая 1907 г. 

Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл 

к глубокому убеждению, что в деле этом нужна продолжительная чёр-

ная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В за-

падных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем 

скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось 

бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического 

прошлого России, освобождения от культурных традиций, им нужны 

великие потрясения, нам нужна великая Россия! 
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ИЗ РЕЧИ П.А. СТОЛЫПИНА 
В ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

16 ноября 1907 г. 

Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками – 

бунт погашается силой, а признание неприкосновенности частной соб-

ственности и, как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой 

личной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение 

вопросов улучшенного землепользования – вот задачи, осуществление 

которых правительство считало и считает вопросами бытия русской 

державы. 

 
Столыпин: жизнь и смерть. Саратов, 1991. С. 246; 248. 

ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

О КРЕСТЬЯНСКОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ 

14 июня 1910 г. 

Санкционирован III Думой. Закрепил основные положения аграр-

ной реформы, начатой указом 9 ноября 1906 г. 

Глава 1. О правах крестьян на укрепление и выдел участков 

общинной земли 

А. В обществах и селениях, не производящих общих переделов. 

1. Общества и имеющие отдельные владения селения, в коих не было 

общих переделов со времени наделения их землёй, признаются перешед-

шими к наследственному (участковому или подворному) владению. 

Б. В обществах и селениях, производящих общие переделы. 

9. Каждый домохозяин, владеющий надельной землёй на общин-

ном праве, может во всякое время требовать укрепления в личную его 

или в подлежащих случаях … в общую с другими членами семьи собст-

венность причитающейся выходящим из общины части означенной 

земли. 

17. Домохозяева, за коим укреплены в личную собственность уча-

стки общинной земли, сохраняют за собой право пользования в неиз-

менной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, которые 

переделяются на особых основаниях. 

Глава 2. О переходе целых обществ к отрубному владению 

45. Переход целых обществ и селений с наследственным (участко-

вым или подворным) землевладением к владению в отрубных участках 
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совершается по приговорам, постановляемым простым всех домохозяев, 

имеющих право голоса на сходе. 

 
Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней: учеб. 

пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиев, Т.А. Сивохин. М., 

1999. С. 366–368. 

ИТОГИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Закон 14 июня 1910 г. действовал в течение восьми–девяти лет 

(1907–1915). На 1905 г. в европейской части России насчитывалось 

12,3 млн крестьянских дворов. Из них 9,5 млн дворов, или 77,1 %, вла-

дели на общинном праве 115,4 млн десятин земли, что составляло 83,2 % 

всех надельных земель. На 1 сентября 1914 г. заявление об укреплении 

земли в личную собственность подало 2,7 млн крестьянских хозяйств. 

Из них только 26,6 % получили согласие сельских сходов, причём и оно 

зачастую давалось  лишь под нажимом земского начальника. Наиболь-

шее количество выделов падает на 1908–1909 гг. Последующие годы 

дают резкое снижение. За те же 1907–1915 гг. право личной собственно-

сти получили 2478,2 тыс. крестьян с укрепленной землёй в количестве 

15,9 млн десятин. Продало надельную землю 1 101,8 домохозяйств 

с площадью земли в 4 млн десятин, из которых 3,4 млн было продано 

выделившимся из общины и только 0,6 млн – подворникам. Продавали 

землю в основном бедняки. 

Деятельность Крестьянского банка также не дала желаемых резуль-

татов. Всего за 1906–1916 гг. банк приобрёл для продажи крестьянам 

4 614 тыс. десятин земли, подняв цены с 105 руб. за десятину в 1907 г. до 

136 руб. в 1914 гг. Высокие плюс большие платежи, налагаемые банком 

на заёмщиков, вели к разорению массы хуторян и отрубников. В 1906–

1915 гг. за неуплату взносов по старым и новым ссудам у неисправных 

заёмщиков было отобрано 570 тыс. земли. С 1910 по 1915 гг. недоимки 

по платежам возросли с 9 до 45 млн руб. Всё это сильно подрывало до-

верие крестьян к банку, и число новых заёмщиков пошло вниз. 

Переселенческая политика особенно наглядно продемонстрировала 

методы и итоги столыпинской аграрной политики. В 1908–1909 г. за 

Урал двинулась огромная масса крестьян – 1,3 млн. Большинство их там 

ожидали, начиная с переезда в знаменитых «столыпинских» вагонах 

и кончая прибытием на место, полное разочарование, смерти, болезни, 

неслыханные мучения и издевательство чиновников. Главным итогом 

стало массовое возвращение на родину, но уже без денег и надежд, ибо 

прежнее хозяйство было продано. За 1906–1916 гг. доля возвративших-

ся составила 30,9 %, а в 1911 г. – 61,3 %. 



23 

Переселение не разрядило сколько-нибудь значительно земельной 

тесноты. Число переселенцев и ушедших в города не поглощало естест-

венного прироста населения. Большинство оставалось в деревне, еще 

более увеличивая земельную тесноту и аграрное перенаселение, таив-

шее в себе угрозу нового революционного взрыва в деревне. 

…какую более высокую производительность и агрокультуру мог 

создать новый владелец хутора или отруба на своих 5–7 десятинах, за-

частую без  пастбища, воды, дороги, конечно, без всяких денег, нужных 

для интенсификации хозяйства, приобретения более совершенных ору-

дий, сортов семян и т.д.? Советы агронома, выставки, экскурсии и про-

чие паллиативы не могли помочь, когда не было главного – материаль-

ных возможностей поднять хозяйство. Это смогли сделать лишь немногие. 

 
Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. С. 86–90. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Как вы думайте, была ли альтернатива революции 1905–1907 гг. 
Свое мнение аргументируйте. 

 
2. Начиная войну с Японией, царизм преследовал цель: 

1) проверить боеспособность армии 
2) отвлечь внимание народа от назревших внутренних проблем 
3) присоединить новые территории 

4) нанести упреждающий удар по Японии 
 

3. Выясните и укажите специфику создания и развития политиче-
ски партий в России в сравнении с другими странами. 

 
4. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал: 

1) Россию республикой 
2) созыв законодательной Думы 
3) созыв совещательной Думы 
4) демократические свободы 
 

5. Русскую делегацию на мирной конференции в Портсмуте в июле 
1905 г. возглавил: 

1) Николай II 
2) Д.А. Милютин 
3) С.Ю. Витте 
4) А.А. Абаза 
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6. Перечислите (назовите) программы основных политических пар-

тий по основным вопросам: государственное устройство, собствен-

ность, крестьянский вопрос, национальный вопрос. Ответ представить 

в виде таблицы. 

 

7. Большинство в первой Государственной Думе представляли: 

1) кадеты 

2) октябристы 

3) трудовики 

4) социал-демократы 

 

8. После создания Государственной Думы законы утверждались: 

1) Государственной Думой 

2) императором 

3) Госсоветом 

4) Государственной Думой и императором 

 

9. Заполните таблицу Государственные Думы в России 

Государственная 

Дума 

Период работы Председатель Главные 

вопросы 

Первая    

Вторая    

 

10. Главные цели столыпинской аграрной реформы: 

1) государственная поддержка помещичьих хозяйств 

2) разрушение общины 

3) создание широкого слоя мелких собственников 

4) развитие государственных аграрных хозяйств 

 

11. Что имел в виду П.А. Столыпин, произнося свою знаменитую 

фразу «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы 

не узнаете нынешней России»? 

 

12. В результате реформ П.А. Столыпина в России получили рас-

пространение: 

1) поместья 

2) земли императорской семьи 

3) хутора 

4) отруба 
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Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Раскройте понятие «политическая модернизация» и подтверди-

те его конкретным фактическим материалом революции 1905–1907 гг. 

2. Подумайте над понятием «многопартийность». В чём её сущ-

ность, когда она возникла в России? Каковы были особенности были её 

возникновения? 

3. Политика аграрного бонапартизма – это лавирование между: 

1) крупной и мелкой буржуазией; 

2) помещиками, самодержавием и буржуазией; 

3) рабочими и крестьянами; 

4) царём и правительством. 

4. Политическая партия объединяет ________________________ 

5. Отруб – земельный участок_____________________________ 

6. Революция предполагает: 

1) качественное преобразование общественной жизни; 

2) смену власти; 

3) разрушительные экстремистские действия; 

4) противостояние различных политических сил. 

7. Что означают понятия «многопартийная система», «многопар-

тийность», «система политических партий»? Что их объединяет? 

8. Выкупные платежи были отменены полностью: 

1) с 1 января 1905 г.; 

2) с 1 января 1907 г.; 

3) с 1 января 1910 г.; 

4) с 1 января 1911 г. 

9. Установите последовательность событий: 

1) Портсмутский мирный договор с Японией; 

2) начало аграрных реформ Столыпина; 

3) Манифест об усовершенствовании государственного порядка: 

4) начало Всероссийской политической стачки. 

10. Что объединяет и что отличает понятия «революция» и «рево-

люционный кризис»? 

Персоналии 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924). Председатель 

Совета народных комиссаров (СНК). В.И. Ленин был высшим 

руководителем, идеологом, организатором Советского государства по 

всем направлениям – партийному, советскому и правительственному. 
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Родился Ленин в Симбирске (ныне 

Ульяновск) в семье деятеля народного про-

свещения, дворянин. В 1887 г. с золотой 

медалью закончил Симбирскую гимназию. 

В том же году за участие в подготовке по-

кушения на императора Александра III был 

казнен старший брат Ленина Александр. 

Все остальные его братья и сестры стали 

революционерами (в семье было шестеро 

детей). 

На II съезде РСДРП (лето 1903 г.) Ле-

нин становится лидером образовавшейся 

на нем фракции большевиков. Идейные и организационные основы бу-

дущей большевистской партии (непримиримость к отступничеству от 

марксизма, внесение социалистической теории в массы, строжайшая 

дисциплина в рядах партии, централизм и т.п. положения) Ленин разрабо-

тал в книгах «Что делать?» (1902), которая вышла под псевдонимом Ле-

нин. Ленин принимал активное участие в международном социалисти-

ческом движении. 

В годы Первой мировой войны им был выдвинут лозунг превраще-

ния войны империалистической в войну гражданскую, сформулирован 

вывод о возможности победы социализма первоначально в немногих 

или даже одной отдельно взятой капиталистической стране. Лозунг ме-

ждународной социал-демократии «поражения своей страны в войне» 

вызвал интерес германских властей, которые способствуют переезду 

Ленина и его окружения через Германию в Россию в запломбированном 

вагоне. Приехав 3 апреля 1917 г. в Петроград, Ленин добивается одоб-

рения большевистской партией выдвинутого им курса на немедленный 

переход к социалистической революции. После июльских событий Ле-

нин  отстаивает тактику вооруженного восстания, в результате победы 

которого в ночь с 24 на 25 октября свергается Временное правительст-

во, власть переходит к Советам во главе с большевиками. 

На II Всероссийском съезде Советов Ленин был избран председа-

телем Совета народных комиссаров (Советского правительства). Ленин 

проявлял исключительную непримиримость в борьбе за власть. Он 

не остановился перед разгоном в 1918 г. Учредительного собрания, ни 

перед изгнанием из страны «контрреволюционной» интеллигенции 

в 1922 г. Весной 1921 г. в политике правящей Коммунистической пар-

тии осуществляется крутой поворот – вводится новая экономическая 

политика (НЭП). Ленин занимается разработкой принципов этой поли-

тики и их реализацией на практике. Он осуществляет непосредственное 
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руководство разработкой плана электрификации страны (ГОЭЛРО) 

в 1920 г. и созданием СССР в 1922 г. Перегруженность Ленина работой, 

покушение на него Каплан сказались на его здоровье. 21 января 1924 г. 

в Горках под Москвой Ленин скончался. Его тело покоится в Мавзолее 

на Красной площади в Москве. 

 Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) 

(1873–1923). Видный деятель социал-

демократического движения, профессиональный 

революционер. В 1895 г. один из создателей Пе-

тербургского «Союза борьбы за освобождение ра-

бочего класса». С 1903 г. лидер меньшевиков. 

Входил во Временный совет Российской респуб-

лики (Предпарламент). Октябрьскую революцию 

Мартов не принял, осуждал большевиков за ре-

прессии и против печати и оппозиционных пар-

тий, за разгон Учредительного собрания, развя-

зывание красного террора, заключение Брестско-

го мира. Однако в конце 1918 г. он признал «Со-

ветский строй как факт действительности». 

Характеризуя его, Мартов в одной из своих лекций в Москве ут-

верждал, что диктатура пролетариата «осуществляется интеллигентской 

богемой, известной частью городского пролетариата и приобщившейся 

к власти частью мелкой буржуазии. Получается карикатура на диктату-

ру пролетариата, картина своеобразного русского якобинства». В 1919 г. 

Мартов был избран членом ВЦИК, был депутатом Моссовета, членом 

Социалистической академии. Осенью 1920 г., будучи уже тяжело боль-

ным, Мартов по разрешению Ленина легально эмигрировал в Герма-

нию. До конца жизни оставался российским гражданином. Умер и по-

хоронен в г. Шемберг (Германия). 

Николай II Александрович (1868–1918). Последний действую-

щий российский император династии Романовых. Родился 6 мая 1868 г. 

в день Святого Иова Многострадального и, может быть, это было пред-

знаменованием его мученической кончины. Как и положено цесаревичу, 

он получил приличное образование, овладел иностранными языками, 

прослушал индивидуальный университетский курс. 

Принято считать, что Николай II не обладал ни сильным характе-

ром, ни достаточным государственным кругозором, необходимыми для 

монарха огромной страны, тем более в эпоху социальных и военных ка-

тастроф. Николай не был лишен способностей, но они не превышали 

средний уровень. По мнению многих знавших его аристократов, он был 

человек неширокого кругозора, всегда непреклонный, почти упрямый, 
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никогда ни в чем не сомневающийся, с нерусскими мыслями и вкусами, 

повелительный, честолюбивый, педантичный и т.д. Он был скрытен, 

достаточно жесток, двуличен и даже лжив. 

 

Первая мировая война быстро привела 

отстававшую в технико-экономическом отно-

шении Россию к коллапсу экономики и мол-

ниеносному революционизированию масс. Все 

традиционные авторитарно-самодержавные, 

аграрные, национальные, религиозные и рабо-

чие проблемы резко обострились. Неудачи на 

фронтах вследствие бездарности руководства 

усугубили ситуацию. Нарастала изоляция са-

модержавия в обществе. В декабре 1917 г. 

группой великого князя Дмитрия Павловича  

был убит Г. Распутин. Хлебные волнения в Петрограде в феврале 1917 г. 

неожиданно для властей переросли в революцию. Исполнительный ко-

митет Государственной Думы во главе с Родзянко и вновь созданный 

Совет рабочих и солдатских депутатов («Петросовет») во главе с мень-

шевиком Н.С. Чхеидзе были едины в требовании отставки Николая II. 

2 марта он отрекся от престола в пользу сначала своего сына Алексея, 

затем брата Михаила, который, в свою очередь, предоставил решение 

вопроса о власти Учредительному собранию. 

При Временном правительстве семья и сам Николай II содержались 

в Царском Селе под арестом, а затем были переправлены в Тобольск 

(известно также о попытках Временного правительства отправить се-

мью в Англию). Во время заключения Брестского мира уже большеви-

стское правительство желало переправить царя в Германию. Но само-

держцы обеих стран отказались принять Романовых. 

В период Гражданской войны большевики решились на расстрел 

Николая II, его семьи и даже слуг. Трагедия в Ипатьевском доме в Ека-

теринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. не являлась чем-то из ряда 

вон выходящим в мировом контексте, так как она повторила определен-

ным образом аналогичные казни королей в ходе английской и француз-

ской революций. 
В 1998 г. останки Николай II и членов его семьи были перезахоро-

нены в усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге. Русская 
Православная Церковь отказалась канонизировать Николая II, признав 
возможность его будущего причисления к лику «страстотерпцев», ибо 
он, хотя и вел греховную жизнь, но искупил ее своей мученической 
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смертью. Патриарх отказался присутствовать на похоронах найденных 
в Екатеринбурге останков, сомневаясь в их подлинности. 

 Милюков Павел Николаевич (1859–
1943). Родился в Москве, в семье архитекто-
ра. После окончания гимназии учился на ис-
торико-филологическом факультете Москов-
ского университета. За участие в студенче-
ской революционной сходке был на год ис-
ключен, путешествовал по Италии. Затем 
восстановлен в университете, блестяще за-
вершил курс обучения и был оставлен на ка-
федре Ключевского. Вскоре стал приват-
доцентом по русской истории Московского 
университета, в 1892 г. защитил магистер-
скую диссертацию. 

Курс лекций по истории русской культуры, имевший большой ус-
пех, сделал Милюкова не ограничивался наукой и преподавательской 
деятельностью. Он продолжал участвовать в общественно-
политической жизни. На Учредительном съезде Конституционно-
демократической партии (октябрь 1905 г.) Милюков был избран её 
председателем, на протяжении 1906–1917 гг. он – ее бессменный идео-
лог и признанный лидер, Милюков избирался депутатом III и IV Госу-
дарственных дум, возглавляя в них фракции кадетов. В 1915 г. Милю-
ков  стал инициатором создания Прогрессивного блока, программа ко-
торого вызвала недовольство царя и его окружения, оказавшихся неспо-
собными увидеть в нем попытку спасти Россию от революционных по-
трясений. В начале Первой мировой войны Милюков выступил ее про-
тивником, но впоследствии занял оборонческую позицию. 

После Февральской революции 1917 г. Милюков получил пост ми-
нистра иностранных дел во Временном правительстве. После «ноты 
Милюкова» (апрель 1917 г.) о выполнении новым правительством Рос-
сии обязательств перед союзниками по Антанте под давлением народ-
ного возмущения ушел в отставку. Октябрьскую революцию встретил 
враждебно. Участвовал в создании белогвардейской Добровольческой 
армии на юге России. По мнению знавших его людей, Милюков остался 
академическим либералом, наивным кабинетным. 

С 1920 г. Милюков в эмиграции, в Париже. Издавал газету «Последние 
новости», писал статьи о России в Британскую энциклопедию и различные 
периодические зарубежные издания, читал лекции в разных странах Евро-
пы и в США. Писал воспоминания (вышли в Нью-Йорке в 1955 г. в двух 
томах, переизданы в Москве в 1990 г.). Умер во Франции, похоронен 
в семейном склепе в Париже. 
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Термины и понятия 

Альтернативность в истории – это такая возможность, которая 

при определенных условиях может стать, наряду с другими возможно-

стями, реальной действительностью. Так, победа большевиков в Октяб-

ре 1917 г. была одним из вариантов возможного развития событий после 

Февральской революции. 

Большевики – представители политического течения (фракция) 

в РСДРП, возглавляемые Ульяновым-Лениным (с апреля 1917 г. само-

стоятельная политическая партия). Понятие «большевики» возникло на 

II съезде РСДРП (1903 г.), после того как при выборах в руководящие 

органы РСДРП сторонники В. И. Ленина получили большинство голо-

сов (отсюда – большевики), а их противники – меньшинство (меньше-

вики). В 1917–1952 гг. слово большевики входило в официальное назва-

ние партии – РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). XIX съезд партии постановил 

переименовать ВКП (б) в КПСС. 

Государственная Дума: 1. Законосовещательный представитель-

ный орган России в 1906–1917 гг., учреждённый царским Манифестом 

от 17 октября 1905 г. Законопроекты, рассмотренные Думой, обсужда-

лись Государственным советом и утверждались императором. До 1917 г. 

было проведено четыре Думы: 27 апреля – 8 июля 1906 г.; 20 февраля – 

3 июня 1907 г.; 1 ноября 1907;  9 июня 1912 г.; 15 ноября 1912 – 27 фев-

раля 1917 г. 2. Государственная Дума Российской Федерации – нижняя 

палата Федерального собрания. Избрана в декабре 1993 г. и действует 

наряду с Советом Федерации (верхняя палата) 

Кадеты (конституционные демократы) – члены конституционно-

демократической партии («партии народной свободы») – одной из 

крупнейших политических партий России начала ХХ в. Существовала 

с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в россий-

ском либерализме. Главный печатный орган – газета «Речь». Признан-

ный лидер партии – П.Н. Милюков. Видные деятели: В.Д. Набоков, 

П.Б. Струве, В.И. Вернадский, С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич, 

П.Д. Долгорукий. 

Согласно программным положениям партии, Россия должна стать 

конституционной и парламентской монархией. Кадеты выступали за 

введение демократических свобод. В программу постоянно вносились 

изменения, главным из которых стал отход в мае 1917 г. от идеи кон-

ституционной монархии и ориентация на демократическую республику. 

Депутаты от кадетской партии входили в состав Государственной Думы 

всех 4-х созывов, представители кадетов входили во все 4 состава Вре-
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менного правительства. Декретом СНК (28.11.1917 г.) кадеты были объ-

явлены вне закона. 

Манифест 17 октября 1905 г. (об усовершенствовании государст-

венного порядка) подписан Николаем II и опубликован в дни октябрь-

ской всероссийской политической стачки. Формально этот документ 

отменял неограниченную монархию в России. Манифест обещал «даро-

вать» народу «незыблемые основы гражданской свободы», неприкосно-

венность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Дума 

признавалась законодательным органом, без одобрения которого ника-

кой закон не мог вступить в силу. Позднее правительство попрало свои 

обещания, издав 3 июня 1907 г. (в нарушение Манифеста 17 октября 

1905 г.) новый избирательный закон, максимально урезавший права ра-

бочих, крестьян и национальных меньшинств. 

Октябристы – члены право-либеральной партии «Союз 17 октяб-

ря», созданной после опубликованного Николаем II Манифеста 17 ок-

тября 1905 г. По их мнению, этот документ означал переход России 

к конституционной монархии. Главной своей задачей партия считала 

содействие правительству, если оно пойдёт по пути реформ. Партия 

представляла промышленно-торговую буржуазию, либерально настро-

енных помещиков, часть чиновников и состоятельной интеллигенции. 

Лидеры октябристов: А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. Ишков и др. 

Парламент (фр. parliament – говорить) – высший представитель-

ный законодательный орган власти, формируемый, как правило, на вы-

борной основе, хотя в отдельных случаях может частично назначаться. 

Впервые парламент возник в Англии в XIII в. как орган представитель-

ства сословий. Парламентом в современной России является Федераль-

ное Собрание, состоящее из 2-х палат – Государственной Думы и Сове-

та Федерации. 
Политическая партия – группа людей, объединенная общностью 

идей, целей, интересов, организация единомышленников, борющаяся за 
завоевание власти или участие в ней. Имеет свою организационную 
структуру, программу действий. 

Революция (фр. revolution – поворот, переворот) – преобразование 
общественной жизни, способ социального развития, переходный этап от 
одного уровня развития к другому. Революция – основное понятие в ис-
торическом материализме, посредством которого исследуются причи-
ны, механизм и движущие силы перехода от одной общественно-
экономической формации к другой. 

Советы возникли в ходе революции 1905–1907 гг. (1-й Совет – 
в Иваново-Вознесенске 15(28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы 
руководства и координации деятельности рабочих за свои права на мес-
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тах. Советы возродились во время Февральской (1917 г.) революции 
и до июня 1917 г. выступали в качестве «второй» власти, противостоя-
щей Временному правительству (позднее стали его поддерживать). По-
сле Октябрьской революции 1917 г. Советы стали представительными 
органами государственной власти в центре и на местах. Отличительной 
чертой Советов являлась неразделимость законодательной и исполни-
тельной власти. 

Хронологическая таблица 

1903 г.        –  ІІ съезд РСДРП. Возникновение большевизма. 
1904–1905 гг.     –   Русско-японская война. 
9 января 1905 г.  –  «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге.  

Начало революционного кризиса. 
6 августа 1905 г. –    Царский манифест о созыве Государственной  

Думы. 
23 августа 1905 г.   Заключение Портсмутского мирного договора  

с Японией. 
17 октября 1905 г.   Манифест царя о гражданских свободах насе-

ления и предоставление Думе законодательных 
и контрольных полномочий. 

9–19 декабря     – 
1905 г. 

 Вооруженное восстание в Москве. 

27 апреля –         – 
8 июля 1906 г. 

 І Государственная Дума. 

9 ноября 1906 г. –  Начало аграрной реформы П.А. Столыпина. 
20 февраля –  
2 июня 1907 г. 

 ІІ Государственная Дума. 

3 июня 1907 г. –  Роспуск II Государственной Думы. 
 Принятие нового избирательного закона. 

4.2. Первая мировая война и крах империи 

Первая мировая война явилась одной из масштабных трагедий че-
ловечества начала XX в. В ней участвовало 33 государства (из 55 на то 
время), с населением в 1,5 млрд человек, или 87 % населения планеты. 
За 4 года и 3 месяца войны [(с 18 июля (1 августа) 1914 г. по 11 ноября 
1918 г.], погибло более 10 млн человек. В процессе самопознания вы 
должны будете вскрыть истоки мирового конфликта, определить цели 
Росси, рассмотреть ход основных военных действий, проследить и оце-
нить участие в них русской армии. При этом надо сравнить военные 
действия на Западном и Восточном фронтах. В качестве измерительных 
единиц сравнительного анализа можно использовать численность армий 
воющих сторон на том и другом фронтах, степень влияния их на страте-
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гическую обстановку театра военных действий и др. Данные для прове-
дения сравнительного анализа можно найти в основной и дополнитель-
ной литературе, указанной в рабочей программе по курсу «История», 
а также в сети Интернет. 

Война не могла не сказаться на экономической и общественно-
политической жизни России, как и других стран. Она потребовала мо-
билизации трудовых, материальных ресурсов, поиска и привлечения 
крупных дополнительных финансовых средств, повлекла перемены 
в сознании масс, в деятельности политических партий и общественных 
организаций и властных структур. Потому вы должны будете просле-
дить трансформации в основных сферах жизнедеятельности и слоях 
российского общества, происходившие на различных этапах Первой 
мировой войны, показать их последствия. Такой подход позволить вы-
явить основной детонатор социального взрыва в России в феврале 1917 г. 
Подумайте, была ли ему альтернатива. Почему революция была стреми-
тельной и почти бескровной? Монархия Романовых, правящая в России 
более 300 лет, прекратила свое существование. Она рухнула, как кар-
точный домик, не найдя какой-либо поддержки и защиты в обществе. 
Чем это можно объяснить? Какие силы пришли к власти? Кто являлся 
их лидерами? Какие органы власти возникли и действовали в стране по-
сле революции? 

В заключение познавательного маршрута рассмотрите события, 
происходившие в России летом и осенью 1917 г. Особое внимание об-
ратите на кризис лета 1917 г. Чем можно объяснить переход инициати-
вы к большевикам? Почему и когда они сняли лозунг «Вся власть Сове-
там!» и взяли курс на вооруженное восстание. Попытайтесь дать свою 
оценку событиям Октября 1917 г. в России. Почему большевикам уда-
лось захватить власть? Какие декреты озвучили большевики на II Все-
российском съезде Советов 25 октября (7 ноября) 1917 г.? Какие органы 
власти и управления государством были созданы? Какими полномочия-
ми они наделялись? Представители какой (их) партии (й) в них преоб-
ладали? 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РОССИЯ 

Первая мировая война при всей многовариантности исторического 
развития, как представляется, была неизбежной. Слишком много нако-
пилось горючего материала в мире, а европейская цивилизация, вступив 
в индустриальную фазу, была серьёзно больна. Война – показатель этой 
болезни. 

Вопрос о значении Первой мировой войны для исторических судеб 
нашей страны также выдвигается на одно из главных мест. Здесь немало 
проблем, требующих решения или корректировки. Неверно, в частно-
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сти, хронологически обрывать её Октябрьской революцией. Надо исхо-
дить из того, что война для России началась 1 августа 1914 г., а закон-
чилась 3 марта 1918 г. Брестским миром. Встаёт вопрос: насколько оп-
равданным было участие России в этой войне с точки зрения нацио-
нальных интересов страны, нужна она была или не нужна? Полагаю, 
что, кроме имперских притязаний, а затем поддержания престижа в свя-
зи с сараевским (сербским) кризисом, серьёзных оснований для вступ-
ления в войну не было. Её опасность осознавали многие проницатель-
ные деятели. 

Общеизвестно, что Россия не была готова к войне ни в чисто воен-

ном смысле, ни с точки зрения уровня её военно-промышленного по-

тенциала, ни в политическом отношении (стабильность в обществе была 

шаткой). В Силу этих причин Россия не могла выдержать напряжения 

большой войны. 
 

Первая мировая война и её воздействие на историю XX в.: материалы «кругло-

го стола» // Новая и новейшая история. 1994. № 4–5. С. 110–111. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ О РОЛИ РОССИИ 

В ХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В начале войны Франция и Великобритания во многом рассчиты-

вали на Россию. Да и на самом деле Россия сделала чрезвычайно много. 

Потерь не боялись, и все было поставлено на карту. Быстрая мобилиза-

ция русской армии и  стремительный натиск на Германию и Австрию 

были существенно необходимы для того, чтобы спасти Францию от 

уничтожения в первые же два месяца войны. Да и после этого, несмотря 

на страшные поражения и невероятное количество, убитых, Россия ос-

тавалась верным и могущественным союзником. В течение почти трёх 

лет она задерживала на своих фронтах больше половины неприятель-

ских дивизий и в этой борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие 

союзники, взятые вместе. Победа Брусилова в 1916 г. оказала важную 

услугу Франции, и особенно Италии; даже летом 1917 г., уже после па-

дения царя, правительство Керенского всё ещё пыталось организовать 

наступление, чтобы помочь общему делу. Эта выдержка России были 

важнейшим фактором наших успехов вплоть до вступления в войну Со-

единённых штатов, уступавших по значению разве только неудаче гер-

манской подводной войне, явившейся поворотным пунктом всей кам-

пании. 
 

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2009. С. 382–383. 
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ИЗ ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДЫ ФЕДОРОВНЫ НИКОЛАЮ II 

ЗИМОЙ 1916–1917 гг. 

... В Думе все дураки; в Ставке сплошные идиоты; в Синоде одни 

только животные; министры – мерзавцы... Дипломатов наших надо пе-

ревешать; разгони всех, назначь... новых министров... поскорей закрой 

Думу... Думу надо прихлопнуть; заставить их дрожать. Все они должны 

научиться дрожать перед тобой. Тебя должны бояться. Покажи, что ты 

хозяин... Мы, слава Богу, не конституционное государство и не смеем 

им быть. Наш народ не подготовлен к этому, и, слава Богу, наш импера-

тор – самодержец. Будь Петром Великим, Иваном Грозным и Павлом 

Первым, сокруши... всех ... Будь решительным и более самодержавным, 

показывай свой кулак… 

 
История Отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. I: 1917–1920 гг.: хрестома-

тия. М., 1994. С. 7. 

 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ М.В. РОДЗЯНКО 

НИКОЛАЮ II О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ 

27 февраля 1917 г. 

… Положение серьёзное. В столице – анархия, правительство пара-

лизовано. Транспорт продовольствия и топлива пришёл в полное рас-

стройство. Растёт общее недовольство. На улицах происходит беспоря-

дочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо  

немедленно поручить лицу, пользующемся доверием страны, составить 

новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти 

подобно. 

 
История Отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. I: 1917–1920 гг.: хрестома-

тия. М., 1994. С. 12. 

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II 

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЕГО ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЛА 

2 марта 1917 г. 

Утром пришёл Рузский и прочёл длиннейший разговор по аппарату 

с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь 

министерство из Думы, будто бессильное что-либо сделать, так как 

с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комите-
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та. Нужно моё отречение. Суть та, что во имя спасения России и удер-

жания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. 

Я согласен. 

Кругом измена и трусость. И обман! 

 
Сборник документов и материалов по курсу «Политическая история XX века». 

М., 1991. С. 187. 

ИЗ ПРИКАЗА № 1 

1 марта 1917 г. 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, ар-

мии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а ра-

бочим Петрограда для сведения. Совет рабочих и солдатских депутатов 

постановил: 

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах 

и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах во-

енного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представите-

лей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих пред-

ставителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представите-

лю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание 

Государственной думы к 10 часам утра 2-го сего марта. 

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть под-

чиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует ис-

полнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам 

и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. 

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронирован-

ные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под 

контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не вы-

даваться офицерам, даже по их требованиям. 

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты 

должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы 

и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни сол-

даты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются 

все граждане… 

 
История отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. 1. 1917–1920 гг.: хрестоматия. 

М., 1994. С. 15–16. 
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ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ВРЕМЕНННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

3 марта 1917 г. 

Граждане! 

Временный комитет членов Государственной Думы при содейст-

вии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее 

время такой степени успеха над темными силами старого режима, кото-

рый дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполни-

тельной власти. 

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 

следующими основаниями: 

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим 

и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным 

восстаниям и аграрным преступлениям и т.д. 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распростра-

нением политических свобод на военнослужащих в пределах, допус-

каемых военно-техническими условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных огра-

ничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равно-

го, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое 

установит форму правления и конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчиненным органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобще-

го, равного, прямого и тайного голосования. 

7. Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей, при-

нимавших участие в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при не-

сении военной службы – устранение для солдат всех ограничений 

в пользовании общественными правами, предоставляемыми всем ос-

тальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом 

присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными 

обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вы-

шеизложенных реформ и мероприятий. 

Председатель Государственной Думы М. Родзянко 

Председатель Совета министров князь. Львов 

Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещен-

ко, Львов, Шингарев, Керенский. 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 54–55. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

О ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 

И НИЗЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

25 октября 1917 г. 

РЕВОЛЮЦИЯ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА! 

Заняты все вокзалы, телеграф, телефонная станция, почтамт. Зим-

ний дворец и штаб выключены из сети. Взят Государственный банк, 

Зимней дворец, штаб, и прилегающие пункты окружены. Ударные ба-

тальоны рассеяны. Юнкера парализованы. Броневики перешли на сто-

рону Революционного комитета. Казаки отказались подчиняться Вре-

менному правительству, Временное правительство низложено. Власть 

перешла в руки Революционного комитета Петроградского Совета ра-

бочих и солдатских депутатов. 

В Петрограде власть в руках Военно-революционного комитета 

Петроградского Совета. Единодушно восставшие солдаты и рабочие 

победили безо всякого кровопролития. Правительство Керенского низ-

ложено, Комитет обращается с призывом к фронту и тылу не подда-

ваться на провокации, а поддерживать Петроградский Совет и новую 

революционную власть, которая немедленно предложит справедливый 

мир, передаст землю крестьянам, созовёт Учредительное собрание. 

Власть на местах перешла в руки Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов. 

 
Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма. М., 1978. Вып. 1. 

1917–1920 гг. С. 44. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Одной из главных причин Первой мировой войны была: 
1) борьба за передел колоний 
2) Балканский кризис 1908–1913 гг. 
3) убийство в г. Сараево наследника австрийского престола 
4) борьба за гегемонию в Европе 

 
2. Начало Первой мировой войны вызвало в России: 

1) волну недовольства 
2) подъем патриотизма 
3) безразличие 
4) осуждение 
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3. Одна из основных причин неудач русской армии в 1915 г.: 

1) суровые погодные условия 

2) просчеты командования 

3) недооценка экономического и военного потенциала против-

ника 

4) отсутствие активных военных действий со стороны союзников 

 

4. Заполните таблицу Противоборствующие блоки в годы Первой 

мировой войны: 

Блок Время образования Страны-участницы 
Цели 

стран-учатниц 

    

 

5. «Прогрессивный блок» выступил: 

1) за создание правительства, ответственного перед Думой 

2) за провозглашение России демократической республикой 

3) за немедленное окончание войны 

4) за отставку Верховного главнокомандующего 

 

6. Первая мировая война способствовала распаду империй: 

1) Российской 

2) Австро-Венгерской 

3) Османской 

4) Германской 

 

7. Коалиционное правительство – это правительство, состоящее: 

1) из рабочих и крестьян 

2) из представителей различных партий 

3) из представителей интеллигенции и буржуазии 

4) из представителей различных национальностей 

 

8. Выясните и отразите схематично успехи и просчеты Временного 

правительства. 

 

9. Какие альтернативы открывались перед страной после Февраля? 

Почему они не были реализованы? 

 

10. Можно ли было осенью 1917 г. не допустить захват власти 

большевиками? 
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11. Назовите причины победы большевиков в октябре 1917 г.: 

1) слабость и политическая незрелость буржуазии 

2) решительные, наступательные действия большевиков 
3) отсутствие должной социальной опоры у Временного пра-

вительства 
4) поддержка большевиков социалистическими партиями дру-

гих стран 

Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Что такое «альтернатива»? Какие альтернативы были в развитии 

России в 1917 г.? 

2. Охарактеризуйте понятия «двоевластие», «многовластие», «дик-

татура». 

3. Как можно определить ситуацию во властных структурах России 

после июльских событий 1917 г.? 

4. Что означает понятие «предпарламент»? Чем он отличается от 

парламента? 

5. Какое понятие можно употребить, оценивая действия большеви-

ков в октябре 1917 г.: «восстание», «переворот», «захват власти». Свое 

мнение аргументируйте. 

6. Николай II отказался от престола: 

1) 2 января 1917 г.; 

2) 2 февраля 1917 г.; 

3) 2 марта 1917 г.; 

4) 2 апреля 1917 г. 

7. Расположите в хронологической последовательности события 

в России в марте-октябре 1917 г.: 

1) провозглашение России республикой; 

2) Корниловский мятеж; 

3) создание 3-го коалиционного Временного правительства; 

4) I Всероссийский съезд Советов. 

8. Какое событие (я) выпадает из этого хронологического ряда: 

1) отречение Николая II; 

2) роспуск Думы. Принятие нового избирательного закона; 

3) Брусиловский прорыв; 

4) I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
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Персоналии 

Керенский Александр Федорович (1881–1970 гг.) – государст-

венный и политический деятель, юрист, публицист. Происходил из дво-

рян Симбирской губернии, окончил юридический факультет Петербург-

ского университета. В годы первой революции сотрудничал с эсерами, 

состоял в их Боевой организации. После ареста и ссылки занимался ад-

вокатской практикой, завоевал широкую популярность своими выступ-

лениями на известных политических процессах. Был избран в IV Госу-

дарственную Думу, являлся председателем фракции трудовиков. Пик 

политической карьеры Керенского приходится на Февральскую рево-

люцию. Во время революции вошел в состав Временного комитета Го-

сударственной Думы и одновременно был избран заместителем предсе-

дателя Петроградского совета. В марте 1917 г. стал членом партии эсе-

ров. Во Временном правительстве занимал посты: министра юстиции, 

военного и морского министра, с июля 1917 г. был министром-

председателем, с августа – главнокомандующим. В сентябре возглавил 

Директорию, а затем последнее коалиционное правительство. После за-

хвата власти большевиками Керенский вместе с генералом П.Н. Крас-

новым пытается организовать поход на революционный Петроград. Од-

нако поход не удался. В июне 1918 г. он выехал за границу – в Англию 

и во Францию, чтобы содействовать организации интервенции против 

Советской России. Но его миссия провалилась. Затем началась эмиг-

рантская жизнь, которая продолжалась более полвека. Умер Керенский 

в Америке в июне 1970 г. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918). Русский генерал, орга-

низатор мятежа в конце августа 1917 г., один из руководителей Белого 

движения. 

Родился в Семипалатинской области, в 

семье казака (хорунжего). Окончил Акаде-

мию Генштаба, служил в штабе Туркестан-

ского военного округа, публиковал в жур-

налах обзорные статьи о Персии и Индии. 

Участник русско-японской и Первой миро-

вой войн. Широко был известен в России 

личным мужеством. В 1915 г. Корнилов, 

будучи тяжело раненым, попал в плен, из 

которого в 1916 г. бежал. 

Л.Г. Корнилов приветствовал Февраль-

скую революцию, был назначен командую-

щим Петроградским военным округом, за- 
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тем (июль 1917 г.) – Юго-Западным фронтом. Задачу власти Кориилов. 

видел в наведении в стране порядка. 

Во время апрельского кризиса предложил Временному правитель-

ству разогнать демонстрации вооруженной силой. Условием вступления 

на должность командующего Юго-Западным фронтом генерал от ин-

фантерии Л.Г. Корнилов поставил введение смертной казни на фронте 

и по вступлении тут же отдал приказ о применении огня по бегущим 

с фронта солдатам. Решительно боролся со всеми общественно-

политическими организациями в войсках. 

В июле 1917 г. постановлением Временного правительства был на-

значен Верховным главнокомандующим вместо генерала А.А. Брусило-

ва. Корнилов – организатор заговора с целью установления в стране во-

енной диктатуры для продолжения войны с Германией «до победного 

конца» и преодоления хаоса в стране. 27 августа 1917 г. Корнилов после 

сдачи немцам Риги, не подчинившись приказу А.Ф. Керенского, объя-

вившего его смещенным с должности, выступил с войсками на Петро-

град. Заговор не удался, Корнилов был арестован. В октябре 1917 г., пе-

ред взятием власти большевиками, был освобожден генералом Н.Н. Ду-

хониным. Перебрался в Новочеркасск, вместе с генералом М.В. Алек-

сеевым возглавил Добровольческую армию, созданную для борьбы 

с большевиками. Погиб при штурме Екатеринодара (ныне Краснодар). 

Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905) – известный российский 

предприниматель, меценат, яркий представитель третьего поколения 

династии Морозовых, основанной бывшим крепостным Саввой Василь-

евичем Морозовым (1770–1862). Морозов, кроме репутации успешного 

и достаточно жесткого дельца, слыл также культурнейшим человеком, 

был знаком лично со многими знаменитыми современниками. Громкую 

известность имела его обширная благотворительная деятельность, щед-

рое, хотя и весьма избирательное, меценатство. Известно также, что он 

жертвовал весьма значительные суммы на поддержку революционного 

движения в России. 

Из меценатских проектов Морозова наиболее значительным и ус-

пешным в коммерческом отношении был Московский Художественный 

театр (МХАТ). Современники оценивали его заслуги в основании и раз-

витии этого театра не ниже вклада К.С. Станиславского и В.И. Немиро-

вича-Данченко. Общие затраты Морозова на театр составили не менее 

полумиллиона рублей. Морозов посещал репетиции труппы, сам руко-

водил постройкой нового зала на 1 300 мест. Вместе с тем на нужды 

создаваемого тогда же, при участии Цветаева, музея изящных искусств 

Морозов не дал ни копейки. 
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 После январских событий 1905 г. Мо-

розов составил собственную программу 

неотложных социальных и политических 

реформ, среди которых было требование 

ликвидации самодержавия, установления 

парламентарной системы со всеобщим 

прямым избирательным правом, свободы 

слова, печати, союзов, неприкосновенности 

личности и жилища, общественного кон-

троля за бюджетом и т.д. 

Известно, что в феврале 1905 г. он за-

думал большие серьезные преобразования 

на своей фабрике, а именно решил дать ра- 

бочим право на часть получаемой прибыли. В ответ на это мать Моро-

зова отстранила его от управления делами, после чего у него произошел 

тяжелый нервный срыв, он избегал людей, предпочитая одиночество. 

Летом того же года, по настоянию матери и жены состоялся консилиум 

врачей, диагностировавший «тяжелое общее нервное расстройство». 

Ему порекомендовали выехать на лечение за границу. Савва Тимофее-

вич вскоре уехал в Канны и здесь в номере «Ройяль-отеля» застрелился 

в возрасте 43 лет. 

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898). Известный россий-

ский предприниматель, меценат. Самая яркая личность из купеческой 

династии Третьяковых. Молодой П.М. Третьяков имел разносторонние 

интересы – театр, музыка, библиотеки. После посещения Эрмитажа 

в Петербурге (1852) он начинает собирать произведения искусства (эс-

тампы, гравюры, лубок), покупает живописные полотна. 

Третьяков-коллекционер как социальное явление, пожалуй, не име-

ет аналогов в русской и мировой практике. Огромно его влияние на раз-

витие национального искусства. Это был не просто коллекционер рус-

ской живописи, но и горячий пропагандист, подвижник. Третьяков умел 

открывать никому неведомые таланты. Для молодых художников сам 

факт покупки их работ Третьяковым был актом общественного призна-

ния. Важно отметить, что с самого начала собирательства П.М. Третья-

ков преследовал определенную цель – создать общедоступную галерею 

национальной живописи. Павел Михайлович занимался и благотвори-

тельностью – был попечителем Арнольдовского училища для глухоне-

мых детей, для которого он выстроил трехэтажное здание в Москве. 

Сам Третьяков, как и большинство предпринимателей, трудился по 

десять-двенадцать часов в сутки, никакими особыми привилегиями 

не пользовался и жил достаточно скромно. 
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Отличительной чертой Павла Михай-

ловича, которую отмечали многие совре-

менники, была необычайная скромность, 

из-за которой многие его деяния остались 

неизвестны окружающим. Он был абсолют-

но лишён амбиций, не ставил своей целью 

карьеру и престиж. Все это являлось откло-

нением от нормы, свойственной купеческой 

среде, хотя благотворительность и меценат-

ство были тогда в почете. 

В 1892 г. Павел Михайлович Третьяков 

дарит свою коллекцию Москве. В галерее 

имени братьев Третьяковых было два зала, 

где разместились 1276 картин русских художников, 471 рисунок 

и 10 скульптур русской школы, а также 34 картины иностранных ху-

дожников из собрания брата. Это был итог 35 лет собирательства, но 

Павел Михайлович пополнял коллекцию до последних дней. 

Не проста была натура П.М. Третьякова, русского интеллигента, 

ощущавшего своеобразное раздвоение личности, типичное для мецена-

тов – предпринимателей, вынужденных совмещать служение и «музам», 

и «золотому тельцу». Итог этого служения – создание галереи русской 

живописи, стоившей огромных средств, но бесценной по значению. 

Термины и понятия 

Агрессия (лат. aggressio – нападение) – любое незаконное с точки 

зрения международного права применение силы одним государством 

против территориальной целостности или политической независимости 

другого государства или народа (нации). 

Антанта (фр. Entente – сердечное согласие) – блок, военный союз 

государств, сложившийся в 1904 г. первоначально из 2-х держав: Анг-

лии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Россия, и объединение 

получило название «Тройственное согласие». В 1917 г. к Антанте 

примкнули США и Япония. Во время Первой мировой войны вокруг 

Антанты сгруппировались 25 государств, которые объединились для во-

енного противоборства с другим блоком, возглавляемым Германией, – 

«Тройственным союзом». В него входили также Италия и Австро-

Венгрия. 

Временное правительство – высший законодательный и исполни-

тельный орган власти в России со 2 марта по 25 октября 1917 г. На мес-

тах Временное правительство было представлено губернскими и уезд-
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ными комиссарами. Правительство провозгласило себя «временным» до 

созыва Учредительного собрания. В ходе Октябрьского переворота (26 ок-

тября 1917 г.) Временное правительство было арестовано. 

Демилитаризация – запрещение сохранять на определённой тер-

ритории существующие или возводить новые военные укрепления, со-

держать военные силы. 

Метрополия (гр. от meter – мать и polis – город) – государство, вла-

деющее колониями. 

Шовинизм – проповедь национальной исключительности, противо-

поставление интересов одной нации интересам другой нации. Разжига-

ние национальной вражды и ненависти к другим нациям и народам. 

Хронологическая таблица 

1 ноября 1907 г. –  

9 июня 1912 г. 

 ІІІ Государственная Дума. 

19 июля (1 августа) – 

1914 г. 

Объявление Германией войны России. 

24 июля (6 августа) – 

 1914 г. 

 Объявление Австро-Венгрией войны 

России. 

18 августа 1914 г. –  Переименование Санкт-Петербурга 

в Петроград. 

Август 1915 г. –  Образование «Прогрессивного блока» 

в Государственной Думе. 

22 мая-31 июля 1916 г.  – Образование «Прогрессивного блока» 

в Государственной Думе. 

22 мая-31 июля 1916 г. – «Брусиловский прорыв русской армии на 

Юго-Западном фронте. 

23 февраля 1917 г. –  Начало второй российской революции. 

28 февраля 1917 г. –  Образование Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Временного комитета Государ-

ственной Думы. 

2 марта 1917 г. –  Отречение Николая ІІ от престола. Образо-

вание Временного правительства во главе 

с Г.Е. Львовым. 

Июнь 1917 г. –  І Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов. 

25–28 августа – 

1917 г. 

 Выступление генерала Корнилова. 

24–25 октября – 

1917 г. 

 Переворот в Петрограде. Свержение боль-

шевиками Временного правительства. 
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Раздел V 

РОССИЯ СОВЕТСКАЯ (1917–1991) 

5.1. Утверждение у власти большевиков. 

Гражданская война в России 

Совершив государственный переворот и захватив власть в октябре 

1917 г., большевики столкнулись с целым рядом сложных, трудных 

и непредвиденных проблем. Наиболее значимой и приоритетной среди 

них оказалась проблема утверждения у власти, поскольку власть они 

получили лишь в Петрограде и не в результате выборов (или каким-

либо еще легитимным путем), а насильственным путем, инициирован-

ным В.И. Лениным. В этой связи важно рассмотреть как большевики 

(какими путями, методами) добивались передачи власти Советам, их 

большевизации в центре и на местах. Выясните, где они встретили наи-

более сильное противодействие и со стороны каких сил, а где власть 

досталась им бескровно и быстро. Дайте своё аргументированное объ-

яснение такой дифференциации. 
В процессе укрепления своих властных позиций большевики пред-

принимали шаги социально-экономического, политического характера 
по национализации и конфискации собственности, перераспределению 
земли, недвижимости, реорганизации управления предприятиями и в це-
лом народным хозяйством. Вы должны рассмотреть и оценить эти пер-
вые преобразования большевиков, проведенные ими в конце 1917 г. 
и до весны 1918 г., проследить их последствия. Все это вам поможет 
увидеть авантюристический, противоправный, непродуманный, а часто 
и противоречивый характер действий прежде всего лидеров большеви-
ков, вскрыть истоки нарастающей гражданской конфронтации в стране. 
Особое внимание обратите на политику военного коммунизма, иниции-
рованную и введенную большевиками в марте 1918 г. В чем ее сущ-
ность? Каковы были ее цели? 

Рассмотрите, как политика «военного коммунизма» реализовыва-
лась на практике в городе и в деревне. Как она воспринималась различ-
ными слоями российского общества? 

ИЗ ДЕКРЕТА О МИРЕ 

26 октября 1917 г. 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 
24–25 октября, опираясь на Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам на-
чать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. 
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Такой мир предлагает правительство России заключить всем 
воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без ма-
лейшей оттяжки, тотчас же все решительные шаги впредь до оконча-
тельного утверждения всех условий такого мира полномочными собра-
ниями народных представителей всех стран и всех наций. 

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны 
выражая твёрдое намерение вести все переговоры совершенно открыто 
перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию 
тайных договоров, подтверждённых или заключённых правительством 
помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г. Всё содер-
жание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это 
в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий рус-
ских помещиков и капиталистов, к утверждению или увеличению ан-
нексий великороссов, правительство объявляет, безусловно, и немед-
ленно отмененным. 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 136–138. 

ДЕКЕРЕТ О ЗЕМЛЕ 

26 октября 1917 г. 

1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 

всякого выкупа. 

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастыр-

ские, церковные, со всем их живым и мёртвым инвентарём, усадебными 

постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение во-

лостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депута-

тов, впредь до Учредительного собрания. 

3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принад-

лежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, 

караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депу-

татов 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 стро-

жайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства 

на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов 

и прочим. 
 

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 133–135. 
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ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ 

14 декабря 1917 г. 

В интересах правильной организации народного хозяйства, в ин-

тересах решительного искоренения банковской спекуляции и всемерного 

освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от экс-

плуатации банковым капиталом и в целях образования подлинно служа-

щего интересам народа и беднейших классов – единого народного банка 

Российской Республики, Центральный Исполнительный комитет поста-

новляет: 

1) Банковское дело объявляется государственной монополией. 

2) Все ныне существующие частные акционерные банки и банкир-

ские конторы объединяются с Государственным банком. 

3) Активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются Го-

сударственным банком. 

4) Порядок слияния частных банков с Государственным банком оп-

ределяется особым декретом. 

6) Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены. 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 230. 

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПАРТИИ КАДЕТОВ 

ВРАГАМИ НАРОДОВ 

11 декабря 1917 г. 

Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии вра-

гов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуна-

лов. На местные советы возлагается обязательство особого надзора за 

партией кадетов ввиду её связи с корниловско-калединской граждан-

ской войной против революции. 

Декрет вступает в силу с момента его подписания. 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 162. 
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ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ) 

2 декабря 1917 г. 

1) При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший совет 

народного хозяйства. 

2) Задачей Высшего совета народного хозяйства является органи-

зация народного хозяйства и государственных финансов. 

3) Высшему совету народного хозяйства предоставляется право 

конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного индицирования 

различных отраслей промышленности и торговли и прочих мероприятий 

в области производства, распределения и государственных финансов. 

4) Все существующие учреждения по регулированию хозяйства 

подчиняются Высшему совету народного хозяйства, которому предос-

тавляется право их реформирования. 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 172–174. 

ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

6 января 1918 г. 

Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных 

всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керен-

ского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась при-

нять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких 

кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Цен-

трального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать «Декларацию прав трудящихся и эксплуа-

тируемого народа», признать Октябрьскую революцию и Советскую 

власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь ме-

жду собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредитель-

ного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составля-

ют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются до-

верием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учреди-

тельного собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борь-

бу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению её, 

объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу 

земли и фабрик в руки трудящихся. 
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Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу 

этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволю-

ции за свержение власти Советов. 

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет: 

Учредительное собрание распускается. 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 335–336. 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА 

12 января 1918 г. 

I 

1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит 

этим Советам. 

2) Советская Российская Республика учреждается на основе сво-

бодного союза свободных наций как федерация советских националь-

ных республик. 

II 

Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации 

человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 

беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистиче-

ской организации общества и победы социализма во всех странах, 

III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов постановляет далее: 

1) В осуществление социализации земли частная собственность на 

землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общенародным 

достоянием и передаётся трудящимся без всякого выкупа на началах 

уравнительного землепользования. 

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно 

и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохо-

зяйственные предприятия объявляются национальным достоянием. 

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, 

железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собст-

венность Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается 

советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного хо-

зяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. 
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3) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-

крестьянского государства как одно из условий освобождения трудя-

щихся масс из-под ига капитала. 

4) В целях уничтожения паразитических слоев общества и органи-

зации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность. 

 
История Советской конституции в документах. М., 1917–1956. С. 102–104. 

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Г.И. ПЕТРОВСКОГО О ЗАЛОЖНИКАХ 

4 сентября 1918 г. 

Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убий-

ство и ранение председателя Совета Народных Комиссаров Владимира 

Ильича Ленина, массовые, десятками тысяч, расстрелянных наших то-

варищей в Финляндии, на Украине, и, наконец, на Дону, и в Чехослова-

кии, постоянно открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое 

признание правых эсеров и прочей контрреволюционной сволочи в этих 

заговорах, и в тоже время чрезвычайно ничтожное количество серьёз-

ных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со 

стороны Советов показывает, что, несмотря на постоянные слова о мас-

совом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого терро-

ра на деле нет. 

С таким положением должно быть решительно покончено. Расхля-

банности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. 

Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедлен-

но арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значи-

тельное количество задолжников. При малейших попытках сопротивле-

ния или малейшем движении в белогвардейской среде должен приме-

няться безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы 

должны проявлять в этом направлении особую инициативу. 

Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии 

должны применять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся 

под чужими именами и фамилиями лиц, с безусловным расстрелом всех 

замешанных в белогвардейской работе. 

Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от 

всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти 

рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, 

ни малейшей нерешительности в применении массового террора. 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 199–200. 
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ДЕКРЕТ СНК О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ 

5 сентября 1918 г. 

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрез-

вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой 

комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путём 

террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельно-

сти Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесении в нее большей 

планомерности необходимо направить туда возможно большее число 

ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Со-

ветскую республику от классовых врагов путём изолирования их в кон-

центрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосно-

венные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что не-

обходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания 

применения к ним этой меры. 

 
Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 291–292. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ 

27 января 1918 г. 

Раздел 1. Общие положения 

Ст. 1. Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые 

силы природы в пределах Российской Федеративной Советской Респуб-

лики отменяется навсегда. 

Ст. 2. Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне пе-

реходит в пользование всего трудового народа. 

Ст. 3. Право пользования землёй принадлежит лишь тем, кто обра-

батывает её собственным трудом, кроме случаев, особо предусмотрен-

ных настоящим законом. 

Ст. 4. Право пользования землёй не может быть ограничено: ни по-

лом, ни вероисповеданием, ни национальностью, ни подданством. 

Ст. 5. Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми си-

лами природы предоставляется в зависимости от их значения, уездной, 

губернской, областной и федеральной Советской власти, под контролем 

последней. Порядок пользования и распоряжения недрами, лесами, во-

дами и живыми силами природы будет определён особым законом. 

Ст. 6. Весь частновладельческий живой и мёртвый сельскохозяйст-

венный инвентарь переходит без всякого выкупа из нетрудовых хо-

зяйств в распоряжение, в зависимости от их значения, земельных отде-

лов: уездного, губернского, областного и федерального Советов. 
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Ст. 7. Все постройки означенных в ст. 6 хозяйств, а равно имею-

щиеся при них сельскохозяйственные предприятия, без всякого выкупа 

переходят, в зависимости от их значения, в распоряжение уездного, гу-

бернского, областного и федерального Советов. 

Ст. 8. Все неработоспособные лица, которые в силу настоящего за-

кона об отчуждении земель, лесов, инвентаря и прочего, находящегося 

на сих землях имущества, совершенно лишатся средств к существова-

нию, могут по удостоверению местных судов и земельных отделов Со-

ветской власти, впредь до издания общего закона о страховании нерабо-

тоспособных граждан, пользоваться правом получения пенсий (по 

смерть или до совершеннолетия) в размере существующей солдатской 

пенсии. 

Ст. 9. Распределением земель сельскохозяйственного назначения 

между трудящимися ведают сельские, волостные, уездные, губернские, 

областные, главные и федеральный земельные отделы Советов, в зави-

симости от значения этих земель. 

Ст. 10. Запасным земельным фондом в каждой республике ведают 

земельные отделы главных и Федерального Советов. 

Ст. 11. В задачи распоряжения землёй со стороны земельных отде-

лов местной и центральной Советской власти, помимо справедливого 

распределения земель сельскохозяйственного назначения среди трудо-

вого земледельческого населения и наиболее продуктивного использо-

вания национальных богатств, входит: 

а) Создание условий, благоприятствующих росту производитель-

ных сил страны, в смысле увеличения плодородия земли, поднятия 

сельскохозяйственной техники и, наконец, поднятия уровня сельскохо-

зяйственных знаний в трудовых массах земледельческого населения. 

б) Создание запасного фонда земель сельскохозяйственного значения. 

в) Развитие сельскохозяйственных промыслов, как то: садоводства, 

пчеловодства, скотоводства, молочного хозяйства и пр. 

г) Ускорение перехода от малопроизводительных к более произво-

дительным системам полеводства в различных поясах путём равномер-

ного расселения трудящихся-земледельцев. 

д) Развитие коллективного хозяйства в земледелии, наиболее вы-

годного в смысле экономии труда и продуктов, за счёт хозяйств едино-

личных, в целях перехода к социалистическому хозяйству. 

Ст. 12. Распределение земли между трудящимися должно произво-

диться на уравнительно-трудовых началах так, чтобы потребительно-

трудовая норма применялась в данном районе к исторически сложив-

шейся системе землепользования, не превышала трудоспособности на-
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личных сил каждого отдельного хозяйства и, в то же время, давала бы 

возможность безбедного существования семье землевладельца. 

Ст. 13. Общим и основным источником права на пользование зем-

лёй сельскохозяйственного назначения является личный труд. Кроме 

того, предоставляется органам Советской власти для поднятия сельско-

хозяйственной культуры (устройства сельскохозяйственных образцовых 

ферм или опытных и показательных полей) занимать из фонда запасных 

земель (бывших монастырских, казённых, удельных, кабинетских и по-

мещичьих) определённые участки земли и обрабатывать их трудом, оп-

лачиваемым государством. Труд этот подчиняется общим нормам рабо-

чего контроля. 

Ст. 14. Все граждане, занятые земледелием, должны быть застрахо-

ваны за счёт государства на случай смерти, болезни, увечья, делающих 

их нетрудоспособными. 

Ст. 15. Все нетрудоспособные земледельцы и неработоспособные 

члены их семейств должны быть призреваемы за счёт органов Совет-

ской власти. 

Ст. 16. Каждое трудовое сельское хозяйство должно быть застрахо-

вано от пожара, падежа скота, от неурожая, на случай засухи, градоби-

тия и других стихийных бедствий путём взаимного советского страхо-

вания. 

Ст. 17. Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия 

лучших участков земли, а также от более выгодного их расположения 

в отношении рынков сбыта, поступает на общественные нужды в рас-

поряжение органов Советской власти. 

Ст. 18. Торговля сельскохозяйственными машинами и семенами 

монополизируется органами Советской власти. 

Ст. 19. Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна 

быть государственной монополией. 

Раздел II. Кто имеет право пользоваться землёй 

Ст. 20. Отдельными участками поверхности земли для обществен-

ных и личных надобностей в пределах Российской Советской Федера-

тивной Республики могут пользоваться: 

А) В целях культурно-просветительных. 

1. Государство в лице органов Советской власти (федеральной, об-

ластной, губернской, уездной, волостной и сельской). 

2. Общественные организации (под контролем и с разрешения ме-

стной Советской власти). 

Б) Для занятия сельским хозяйством. 

3. Сельскохозяйственные коммуны. 

4. Сельскохозяйственные товарищества. 
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5. Сельские общества. 

6. Отдельные семьи и лица. 

В) С целью застройки. 

7. Органы Советской власти. 

8. Общественные организации, отдельные семьи и лица (если за-

стройка не является средством извлечения дохода). 

9. Торгово-промышленные и транспортные предприятия (с особого 

разрешения и под контролем Советской власти). 

Г) Для устройства путей сообщения (передвижения). 

10. Органы Советской власти (федеральной, областной, губерн-

ской, уездной, волостной и сельской, в зависимости от значения путей 

сообщения). 

 
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 407–410. 

ДЕКРЕТ ВЦИК И СНК О СОЗДАНИИ 

КОМИТЕТОВ БЕДНОТЫ 

11 июня 1918 г. 

 

Повсеместно утверждаются во-

лостные и сельские комитеты дере-

венской бедноты, организуемые ме-

стными Совдепами, при непремен-

ном участии продовольственных орга-

нов и под общим руководством На-

родного комиссариата продовольствия 

и ВЦИК. 

В круг деятельности волостных 

и сельских комитетов бедноты вхо-

дит следующее: 

1) Распределение хлеба, предме-

тов первой необходимости и сельско-

хозяйственных орудий. 

2) Оказание содействия местным продовольственным органам 

в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев. 

Временно, впредь до особого распоряжения народного комиссара 

продовольствия, устанавливаются следующие правила распределения 

хлеба: 
а) из хлебных излишков, по распределению губернскими и уезд-

ными Совдепами и государственными продовольственными организа-
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циями изъятых полностью из рук кулаков и богатеев и ссыпаных в го-
сударственные хлебные запасы до 15 июля сего года, выдача хлеба де-
ревенской бедноте производится по установленным нормам бесплатно, 
за счёт государства; 

б) из хлебных излишков, изъятых из рук кулаков и богатеев после 
15 июля, но не позднее 15 августа сего года, выдача хлеба бедноте про-
изводится по установленным нормам за плату со скидкой 50 % с твёр-
дой цены; 

в) из хлебных излишков, изъятых из рук кулаков в течение второй 
половины августа, выдача хлеба деревенской бедноте производится по 
установленным нормам со скидкой 20 % с твёрдой цены. 
 

Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 416–418. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ 

ИЗ СОСТАВА СОВЕТОВ 

14 июня 1918 г. 

Принимая во внимание: 
1) что Советская власть переживает исключительно трудный мо-

мент, выдерживая одновременно натиск как международного империа-
лизма всех фронтов, так и его союзников внутри Российской Республи-
ки, не стесняющихся в борьбе против Рабоче-крестьянского правитель-
ства никакими средствами, от самой бесстыдной клеветы до заговора 
и вооружённого восстания; 

2) что присутствие в советских организациях представителей пар-
тий, явно стремящихся дискредитировать и низвергнуть власть Советов, 
является совершенно недопустимым; 

3) что из ранее опубликованных, а также оглашённых в нынешнем 
заседании документов ясно обнаруживается, что представители партий 
социалистов-революционеров (правых и центра) и меньшевиков, вплоть 
до самых ответственных, изобличены в организации вооружённых вы-
ступлений против рабочих и крестьян в союзе с явными контрреволю-
ционерами – на Дону с Калединым и Корниловым, на Урале с Дутовым, 
в Сибири с Семёновым, Хорватом и Колчаком и, наконец, в последние 
дни с чехословаками и примкнувшими к последним черносотенцами, 

ВЦИК постановляет: исключить из своего состава представителей 
партий социалистов-революционеров (правых и центра) и меньшевиков, 
а также предложить всем Советам рабочих, солдатских, крестьянских 
и казачьих депутатов удалить представителей этих фракций из своей среды. 

 

Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 430–431. 
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КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 

Июль 1918 г. 

9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный мо-

мент Конституции РСФСР заключается в установлении диктатуры го-

родского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 

мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления 

буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворе-

ния социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни госу-

дарственной власти. 

12. Верховная власть в РСФСР принадлежит Всероссийскому съез-

ду Советов, а в период между съездами – Всероссийскому Центрально-

му Исполнительному Комитету Советов 

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

выражения своих мнений РСФСР уничтожает зависимость печати от 

капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедно-

ты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, 

книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное 

распространение по всей стране. 

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

собраний РСФСР, признавая право граждан Советской Республики сво-

бодно устраивать собрания, митинги, шествия и т.д., предоставляет 

в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные 

для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освеще-

нием и отоплением. 

18. РСФСР признаёт труд обязанностью всех граждан республики 

и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест!». 

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-

Крестьянской Революции РСФСР признаёт обязанностью всех граждан 

республики защиту социалистического отечества и устанавливает все-

общую воинскую повинность. Почётное право защищать революцию 

с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые 

же элементы возлагается отправление иных военных обязанностей. 

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР 

лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются 

ими в ущерб интересам социалистической революции. 
24. Всероссийский съезд Советов является высшей властью РСФСР. 

25. Всероссийский съезд Советов составляется из представителей 

городских советов по расчёту 1 депутат на 25 000 избирателей и пред-

ставителей губернских съездов советов по расчёту 1 депутат на 125 000 

жителей. 
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32. ВЦИК Советов даёт общее направление деятельности рабоче- 

крестьянского правительства и всех органов Советской власти в стране, 

объединяет и согласует работы по законодательству и управлению и на-

блюдает за проведением в жизнь Советской Конституции, постановлений 

Всероссийских съездов Советов и центральных органов Советской власти. 

33. ВЦИК Советов рассматривает и утверждает проекты декретов 

и иные положения, вносимые СНК или отдельными ведомствами, 

а также издаёт собственные декреты и распоряжения. 

34. ВЦИК Советов созывает Всероссийский съезд Советов, кото-

рому представляет отчёт о своей деятельности и доклады по общей по-

литике и отдельным вопросам. 

35. ВЦИК Советов образует СНК для общего управления делами 

РСФСР и отделы (народные комиссариаты) для руководства отдельны-

ми отраслями управления. 

36. Члены ВЦИК Советов работают в отделах (народных комисса-

риатах) или выполняют особые поручения ВЦИК Советов. 

37. СНК принадлежит общее управление делами РСФСР. 

38. В осуществление этой задачи СНК издаёт декреты, распоряже-

ния, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для пра-

вильного и быстрого течения государственной жизни. 

39. О всех своих постановлениях и решениях СНК немедленно со-

общает ВЦИК Советов. 

40. ВЦИК Советов вправе отменить или приостановить всякое поста-

новление или решение СНК. 

41. Все постановления и решения СНК, имеющие крупное общепо-

литическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение 

ВЦИК Советов. Примечание: Мероприятия, требующие неотложного 

выполнения, могут быть осуществлены СНК непосредственно. 

49. Ведению Всероссийского съезда Советов и ВЦИК Советов под-

лежат все вопросы общегосударственного значения, как-то: 

а) утверждение, изменение и дополнение Конституции РСФСР; 

б) общее руководство всей внешней и внутренней политикой 

РСФСР; 

и) заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно 

финансовых соглашений; 

к) установление основ и общего плана всего народного хозяйства 

и отдельных его отраслей на территории РСФСР; 

л) утверждение бюджета РСФСР; 

м) установление общегосударственных налогов и повинностей; 

с) право амнистии, общей и частичной. 
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54. Съезды созываются не реже двух раз в год по области, одного 
раза в три месяца по губернии и уездам и одного раза в месяц по волости. 

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской 
власти, а также Советы депутатов имеют предметом своей деятельности: 

а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих выс-
ших органов Советской власти; 

б) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном 
и хозяйственном отношениях; 

в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной 
территории) значение; 

г) объединение всей советской деятельности в пределах данной 
территории. 

62. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит 
право контроля над деятельностью местных Советов (т.е. областным – 
право контроля над всеми Советами данной области). 

65. Не избирают и не могут быть избранными: 
а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения при-

были; 
б) лица, живущие на нетрудовые доходы, как-то: проценты с капи-

тала, доходы с предприятий, поступления имущества и т.п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов 

и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома. 
81. Всероссийский съезд Советов и ВЦИК определяют, какие виды 

доходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие по-
ступают в распоряжение местных Советов, а равно устанавливают пре-
делы обложения. 

82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исклю-
чительно на нужды местного хозяйства. Потребности общегосударст-
венные удовлетворяются за счёт средств, отпускаемых из государствен-
ного казначейства. 
 

Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 550–564. 

ИЗ СООБЩЕПНИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» 
О РАССТРЕЛЕ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II 

20 июня 1918 г. 

В ночь с 16 на 17 июня по постановлению президиума Областного 

Совета Рабочих, Крестьянских депутатов Урала расстрелян бывший 

царь Николай Романов. Этим актом революционной кары Советская 
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Россия торжественно предупреждает всех своих врагов, которые меч-

тают вернуть царский режим и даже смеют угрожать с оружием в руках. 

 
Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2009. 592 с. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА ТИХОНА К СНК 

13 октября 1918 г. 

«Все взявшие меч мечём погибнут» 
Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние верши-

тели судеб нашего отечества, называющие себя «народными комисса-
рами». Целый год держите вы в руках своих государственную власть 
и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но 
реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему 
призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово 
правды. 

Захватив власть и призвав народ довериться вам, какие обещания 
давали вы ему и как исполнили эти обещания? 

Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. 
Народу, изнурённому кровопролитной войной, вы обещали дать мир 
«без аннексий и контрибуций». 

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к по-
зорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не реши-
лись обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая 
наша родина завоёвана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на 
неё дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. 

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы 
и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Хри-
стову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно 
разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной ва-
ми войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян 
доставить торжество призраку мировой революции. 

Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа его братской 

кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизи-

ций и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззавет-

ный грабёж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, 

усадьбы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. 

Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, 

под именем «кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и трудо-

любивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете 
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не осознавать, что с разорением великого множества отдельных граж-

дан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. 

Соблазнив тёмный и невежественный народ возможностью легкой 

и безнаказанной наживы, вы отуманили его совестью и заглушили в нём 

сознание греха, но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, 

убийство, насилие, грабёж всегда останутся тяжкими и вопиющими 

к небу об отмщении грехами и преступлениями. 

Вы обещали свободу. 

Великое благо – свобода, если она правильно понимается, как сво-

бода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и свое-

волие. Но такой-то свободы вы и не дали: во всяческом потворстве низ-

менным страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заклю-

чается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной граж-

данской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами 

беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения 

не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из го-

рода в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда населения целых 

домов выселяются и имущество выкидывается на улицу, и когда граж-

дане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы 

на голод и на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может вы-

сказать открыто своё мнение, без опасения попасть под обвинение 

в контрреволюции? 

Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? 

Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные 

проповедники, голос общественного и государственного обсуждения 

и обличения заглушен, печать, кроме узко-большевистской, задушена 

совершенно… 
 

Хрестоматия по новейшей истории России. 1917–2004: в 2-х ч. / под ред. А.Ф. 

АКиселёва, Э.М. Щагина. Ч. 1: 1917–1945. М., 2005. С. 76–78. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ 

О РОЛИ АНТАНТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 

БЕЛОГВАРДЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 

По совету генерального штаба, начиная с июля месяца 1919 г., 

Англия оказывала ему (Деникину) главную помощь, и не менее 250 тыс. 

ружей, 200 пушек, 30 танков и громадные запасы оружия и снарядов 

были посланы чрез Дарданеллы и Чёрное море в Новороссийск.  

Несколько сотен британских армейских офицеров и добровольно в ка-

честве советников, инструкторов, хранителей складов и даже несколько 

авиаторов помогали организации деникинских армий. 
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Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого мы сражались 

за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские бе-

логвардейцы сражались за наше дело. Эта истина станет неприятно чув-

ствительной с того момента, как белые армии будут уничтожены 

и большевики установят своё господство на всём протяжении необъят-

ной Российской империи. 

 
История Отечества в документах. 1917–1993 гг. М.. 1994. Ч. I. С. 148. 

ИЗ РЕЧИ А.И. ДЕНИКИНА 

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА С.Л. МАРКОВА. 

О ПРИЧИНАХ ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ 

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

Ни одно из правительств (антибольшевистских) не сумело создать 

гибкий и сильный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, 

принуждать, действовать и заставлять других действовать. Большевики 

тоже не захватили народные души, тоже не стали национальным явле-

нием, но бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, 

подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приё-

мами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской 

бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними… 

 
История Отечества в документах. 1917–1993 гг. М.. 1994. Ч. 1. 1917–1920 гг. С. 163. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Раскройте двойственный характер Декрета о мире, принятый 

II съездом Советов. 

 

2. В основу Декрета о земле легли программные требования: 

1) РСДРП (б) 

2) Партии социалистов-революционеров 

3) Партии народных социалистов 

4) Партии кадетов 

 

3. Как проходило становление советской власти? В чем противоре-

чивость действий большевиков по переустройству общества? Ответ 

подтвердите конкретным историческим материалом. 
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4. Заполните таблицу Складывание советской системы управления: 

 

Орган власти Название 

1 Высший законодательный орган власти  

2 Высший исполнительный орган власти с пра-

вом законодательной инициативы 

 

3 Орган власти, созданный для управления на-

родным хозяйством 

 

4 Органы местного самоуправления  

 

5. Большевики разогнали Учредительное собрание, так как: 

1) оно не поддержало их декреты 

2) не хотели делить с ним власть 

3) не получили ожидаемого представительства в его составе 

4) боялись утверждения его авторитета в массах 

 

6. Изучите текст Конституции РСФСР 1918 г. и выясните, какие ка-

тегории граждан России и почему лишались избирательных прав. Пре-

дусматривалось ли по Конституции разделение властей? Свои ответы 

подтвердите текстом Конституции. 

 

7. Вскройте и укажите причины (экономические, политические, со-

циальные) гражданской войны и иностранной интервенции. Приведите 

конкретные исторические факты в обоснование ответа. 

 

8. Прочитайте обращение патриарха Тихона и выявите и охаракте-

ризуйте позицию Русской Православной Церкви в годы гражданской 

войны. 

 

9. Раскройте сущность и содержание политики «военного комму-

низма». 

 

10. Сделайте вывод о причинах поражения белого движения на осно-

вании речи А.И. Деникина, посвящённой памяти генерала С.Л. Маркова. 

 

11. Укажите последствия гражданской войны и интервенции: эко-

номические, политические, социальные, демографические. Ответ можно 

представить в виде таблицы. 
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Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Конфискация – это: 

1) безвозмездное изъятии государством частного имущества; 

2) передача государственной собственности частным лицам; 

3) выкуп государством частной собственности; 

4) перераспределение государственной собственности. 

2. Продразвёрстка была введена большевиками в 1918 г. и была 

ориентирована _______________________________________. 

3. Национализация, в отличие от конфискации, предполагает 

____________________________________________________. 

4. Что общего и в чем различия понятий «красный террор» и «бе-

лый террор»? 

5. Имеются ли, на ваш взгляд, различия между понятиями «граж-

данская война» и «гражданский конфликт»? Ответ аргументируйте. 

6. Гражданская война приобрела наибольший размах: 

1) осенью 1917 г. – весной 1918 г.; 

2) осенью 1918 г. – осенью 1919 г.; 

3) весной 1920 г. – осенью 1921 г.; 

4) осенью 1920 г. – весной 1921 г. 

7. В марте 1918 г. Советская Россия заключила сепаратный мир: 

1) с Австро-Венгрией; 

2) Германией; 

3) Италией; 

4) Румынией. 

8. Расположите в хронологической последовательности события: 

1) созыв и разгон Учредительного собрания; 

2) провозглашение Декрета о введении продовольственной дик-

татуры; 

3) принятие Конституции РСФСР; 

4) II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов. Приятие декретов о мире, о земле. 

Персоналии 

ДЕНИКИН Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант 

(1916 г.), предводитель белого движения. Принимал участие в русско-

японской и Первой мировой войнах, зарекомендовал себя талантливым 

и мужественным офицером. В апреле – мае 1917 г. был начальником 

штаба верховного главнокомандующего, командующим войсками За-

падного и Юго-Западного фронтов. После корниловского мятежа бежал 

на Дон, где стал одним из организаторов, а затем и командующим Доб-
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ровольческой армией и главкомом всеми Вооруженными силами Юга 

России. С января 1920 г. объявлен «Верховным правителем Российского 

государства». После ряда военных неудач и разгрома белогвардейских 

войск весной 1920 г. Деникин с остатками армии бежал в Крым, где пе-

редал командование войсками генералу Н.Н. Врангелю, сам эмигриро-

вал в Париж. Во Франции перенес все тяготы, выпавшие на долю рус-

ских эмигрантов, отказался от сотрудничества с немцами. В 1945 г. пе-

реехал в США, где скончался 7 августа 1947 г. 

 Колчак Александр Васильевич 

(1874–1920) – талантливый флотоводец, 

ученый, писатель. Один из лидеров Белого 

движения, известный особой непримиримо-

стью в борьбе с Советской властью. 

Приветствовал Февральскую револю-

цию. В 1917 г. произведен в адмиралы. В ав-

густе 1917 г. во главе российской миссии от-

был в США. После захвата власти больше-

виками занимался формированием воору-

женных сил за рубежом и в России. В ноябре 

1918 г. прибыл в Омск вместе с английским 

генералом Ноксом. Стал военным и морским министром «Сибирского 

правительства» (Директории). При поддержке белогвардейских офице-

ров совершил переворот и установил военную диктатуру, принял титул 

«Верховного правителя Всероссийского правительства». Возглавлял 

борьбу с Красной Армией и партизанским движением. В январе 1920 г. 

потерпел поражение от Красной Армии и сложил с себя полномочия 

Верховного правителя, передал их Деникину. Был арестован чехослова-

ками, которые передали его иркутскому эсеро-меньшевистскому «По-

литцентру», и затем он оказался в Иркутске в руках ВРК. По распоря-

жению В.И Ленина ревком принял решение о расстреле Колчака. Тело 

адмирала было сброшено в реку. 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940). Профессио-

нальный революционер, советский политический, военный и государст-

венный деятель. Троцкий стоял у истоков РСДРП, был участником 

II съезда (1903). По многим программным вопросам поддерживал на 

съезде В.И. Ленина, но в спорах об уставе партии встал на сторону 

Ю.О. Мартова. Постепенно отошел и от меньшевиков, заняв позиции 

«внефракционного социал-демократа». 

Троцкий участвовал в революции 1905 г., был приговорен к пожиз-

ненной каторге, бежал, с 1907 г. по весну 1917 г. вновь в эмиграции. 
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Троцкий – активный участник подготовки 

и проведения вооруженного восстания в Петро- 

граде 25 октября 1917 г., 10 октября он проголо-

совал за ленинскую резолюцию о восстании. 

Троцкий вошел в состав первого Советского 

правительства в качестве наркома по иностран-

ным делам. Руководил советской делегацией на 

переговорах о мире с Германией в Брест-

Литовске. Вопреки точке зрения Ленина, подпи-

сать условия мира отказался. В дальнейшем, од-

нако, фактически присоединился к сторонникам 

Ленина, высказавшись за немедленное заключе-

ние мира. 
 

Троцкий известен как один из главных организаторов и руководи-

телей Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), нарком по военным 

и морским делам (с весны 1918 г.), председатель Реввоенсовета Респуб-

лики (с осени 1918 до 1925 г.). Последовательный пропагандист и сто-

ронник идеи мировой пролетарской революции. После смерти В.И. Ле-

нина претендовал на лидерство в правящей большевистской партии. 

Борьбу, как известно, выиграл Сталин. В 1927 г. Троцкий был исключен 

из партии, затем сослан в Алма-Ату, в феврале 1929 г. по обвинению 

в антисоветской деятельности был выслан из СССР, в 1932 г. лишен со-

ветского гражданства. Основатель IV Интернационала, критик стали-

низма. В августе 1940 г. в пригороде мексиканской столицы Койоакан 

был смертельно ранен агентом НКВД СССР испанцем Р. Меркадером. 

Термины и понятия 

Агрессия (лат. aggressio – нападение) – любое незаконное с точки 

зрения международного права применение силы одним государством 

против территориальной целостности или политической независимости 

другого государства или народа (нации). 

Аннексия – отторжение победителем части территории побежден-

ного государства. 

Антанта (фр. Entente – сердечное согласие) – блок, военный союз 

государств, сложившийся в 1904 г. первоначально из 2-х держав: Анг-

лии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Россия, и объединение 

получило название «Тройственное согласие». В 1917 г. к Антанте 

примкнули США и Япония. Во время Первой мировой войны вокруг 

Антанты сгруппировались 25 стран. 

Белое движение – собирательное название политических движе-

ний, организаций и воинских формирований, противостоящих Совет-
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ской власти в годы Гражданской войны. Происхождение термина связа-

но с традиционной символикой белого цвета как цвета сторонников за-

конного правопорядка. Основу Белого движения составляло офицерство 

бывшей российской армии; руководство – военные верхи (М.В. Алексе-

ев, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов, 

Е.К. Миллер, Н.Н. Юденич). 

«Военный коммунизм» – политика, проводимая Советским госу-

дарством в 1918–1920 гг. Важнейшие элементы этой политики: нацио-

нализация всей крупной, средней промышленности и большей части 

мелких предприятий; максимальная централизация руководства про-

мышленным производством и распределением; введение продразверст-

ки, полное запрещение частной торговли, плановое снабжение населе-

ния товарами (карточная система), всеобщая трудовая повинность, 

уравнительность в оплате труда. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем (ВЧК) создана в декабре 1917 г. (во главе 

с Ф.Э. Дзержинским). С марта 1918 г. размещалась в Москве на улице 

Большая Лубянка (отсюда появилось нарицательное звучание: «попасть 

на Лубянку»). В 1918 г. созданы местные органы ВЧК: губернские, 

уездные (упразднены в 1919 г.), транспортные, фронтовые и армейские 

ЧК. ВЧК проводила массовые репрессии. 

Гражданская война – вооружённое столкновение противоборст-

вующих сил внутри одной страны (социальных групп, наций, народно-

стей и т.д.). В ходе войны решается проблема власти, которая, в свою 

очередь, должна обеспечить решение основных жизненных вопросов, 

стоящих перед противоборствующими сторонами. Характерными чер-

тами гражданской войны являются её всеобщность, непримиримость 

противников, вовлечение в военные действия, помимо регулярных 

войск, больших групп гражданского населения. 

Декрет (лат. decretum – указ, постановление) – постановление 

высшего органа государственной власти, имеющее силу закона. Норма-

тивный акт, изданный главой государства или правительства. 

Декрет о земле – первый законодательный акт Советского государ-

ства, регулировавший земельные отношения. Принят II Всероссийским 

съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября 1917  г. Про-

возглашал немедленную отмену помещичьей собственности на землю 

и переход помещичьих, удельных, монастырских и церковных земель 

в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 

крестьянских депутатов. Декрет закрепил за государством право исклю-

чительного обладания недрами земли, лесами, водами. 
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Декрет о мире – один из первых декретов Советской власти. При-

нят II Всероссийским съездом Советов 2 октября 1917 г. Документ 

предлагал всем воюющим странам начать переговоры о заключении 

мира без аннексий и контрибуций, а на период переговоров заключить 

3-месячное перемирие. В Декрете говорилось об отмене тайной дипло-

матии, провозглашалось полное равноправие всех народов, право на их 

национальную и государственную независимость, невмешательство во 

внутренние дела других стран. Документ не получил поддержки 

у воюющих стран. 3 марта 1918 г. Советская Россия подписала сепарат-

ный мир с Германией (Брестский мир). 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви – 

(20 января 1918 г.). Документ устанавливал право исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой, запрещал издавать законы, уста-

навливающие привилегии граждан на основе их принадлежности к тому 

или иному вероисповеданию. Декрет объявлял народным достоянием 

имущество церкви (сохранялось право бесплатного пользования иму-

ществом для отправления религиозных культов), которая при этом ли-

шалась права на государственную финансовую поддержку. Запрещалось 

преподавание религиозных вероучений в учебных заведениях. 

Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов был ут-

верждён ВЦИК и СНК 10 ноября 1917 г. На основе этого документа бы-

ли отменены все сословия (дворян, купцов, мещан, крестьян и т.п.) и со-

словные привилегии, титулы (княжеские, графские), гражданские чины 

(тайные, статские советники), сословные ограничения. Для всего народа 

России было введено общее наименование – «гражданин Российской 

Республики». 

Конституция (лат. constitutio – устройство, установление) – основ-

ной закон государства, закрепляющий основы общественного и эконо-

мического строя данной страны, форму его государственного устройст-

ва, правовое положение личности, порядок организации и компетенцию 

органов власти и управления в центре и на местах, принцип правосудия, 

избирательной системы. Обладает высшей юридической силой по от-

ношению ко всем другим нормативным актам. В Советском государстве 

действовали конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг. В современной Рос-

сии действует Конституция, принятая 12 декабря 1993 г. 

Контрибуция (лат. contributio – собирать) – взимание с побеждён-

ного государства государством – победителем денег или других матери-

альных ценностей (после войны), а также принудительные денежные 

поборы, взимаемые властями с населения на оккупированной терри-

тории. 



69 

Конфискация (от лат. confiscatio – отобрание в казну) – принуди-

тельное безвозмездное изъятие государством имущества частного лица. 

В России в результате Октябрьской революции конфисковали помещи-

чьи земли, частные предприятия и т.д. 

Красная гвардия – вооружённые отряды, состав которых форми-

ровался из рабочих промышленных городов России с марта 1917 г. Они 

являлись военной опорой большевиков в Октябрьской революции 1917 г. 

В марте 1918 г. Красная гвардия влилась в Красную Армию. 

Маргиналы – социальная группа населения, порвавшая с про-

шлым, с привычным образом жизни, неуверенная в будущем, слабо 

ориентирующаяся в современной жизни, малообеспеченная материаль-

но (переход из одного сословия в другое, шаткость нового положения). 

Продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер Со-

ветской власти (1918–1921) для снабжения хлебом Красной Армии, на-

селения городов, бедняков деревни. Предусматривала централизацию 

всего продовольственного дела в области заготовок и распределения, 

хлебную монополию, борьбу с мешочничеством и спекуляцией, подав-

ление сопротивления кулачества. Наркомат продовольствия получал 

неограниченные полномочия для закупки хлеба по твёрдым ценам, пра-

во увольнять и предавать революционному суду должностных лиц, са-

ботирующих решения Советской власти, применять вооруженную силу 

при оказании сопротивления. Советская власть объявляла врагами всех, 

кто скрывал излишки хлеба, не вывозил их на ссыпные пункты. 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – высший ис-

полнительный и распорядительный орган государственной власти, пра-

вительство Советского государства. Впервые был избран в ходе Ок-

тябрьской революции на II Всероссийском съезде Советов 26 октября 

(18 ноября) 1917 г. До 1924 г. возглавлял В.И. Ленин; с 1924 по 1930 г. – 

А.И. Рыков; 1930–1946 г. – В.М. Молотов, затем И.В. Сталин (с 1946 г. 

преобразован в Совет Министров). С ноября 1917 г. по март 1918 г. 

в состав СНК входили левые эсеры (позднее только большевики). Со-

гласно Конституции РСФСР 1918 г. этот орган именовался Советом на-

родных комиссаров РСФСР. В связи с образованием СССР в декабре 

1922 г. было создано союзное правительство СНК СССР. 

Советы возникли в ходе революции 1905–1907 гг. (1-й Совет – 

в Иваново-Вознесенске 15(28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы 

руководства и координации деятельности рабочих за свои права на мес-

тах. Советы возродились во время Февральской (1917 г.) революции 

и до июня 1917 г. выступали в качестве «второй» власти, противостоя-

щей Временному правительству (позднее стали его поддерживать). По-

сле Октябрьской революции 1917 г. Советы стали представительными 
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органами государственной власти в центре и на местах. Отличительной 

чертой Советов являлась неразделимость законодательной и исполни-

тельной власти. 

Трудовая повинность провозглашена в Декларации прав трудяще-

гося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.), включённой в Консти-

туцию РСФСР 1918 г. (ст. 18). Осуществляла принцип «трудиться 

должны все трудоспособные» (по Кодексу законов о труде – все в воз-

расте от 16 до 50 лет). 

Учредительное собрание – представительное, парламентское уч-

реждение, впервые созванное в России на основе всеобщего избира-

тельного права для установления формы правления и выработки кон-

ституции. Было открыто 5 января 1918 г. Собрание не признало леги-

тимность СНК и декретов Советской власти. Большевики разогнали Уч-

редительное собрание. 

Хронологическая таблица 

24–25 октября 1917 г.  
 – Переворот в Петрограде. Свержение боль-

шевиками Временного правительства 

25–26 октября 1917 г.  

 – ІІ Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов. Принятие декретов 

о мире, о земле и об образовании Совета на-

родных комиссаров. 

2 ноября 1917 г.  
 – Принятие Декларации прав народов Рос-

сии. 

1 ноября 1917 г.   – Восстание в Москве. 

7 декабря 1917 г.   – Образование ВЧК. 

5–6 января 1918 г.  – Созыв и разгон Учредительного собрания. 

3 марта 1918 г.   – Брестский мир России с Германией 

С 16 на 17 июля 1918 г.   – Расстрел царской семьи в Екатеренбурге 

10 июля 1918 г. – Принятие Конституции РСФСР. 

5 сентября 1918 г.  – Принятие постановления СНК «О красном  

терроре». 

11 января 1919 г. 

 

 – Принятие Декрета о введении продразвёр-

стки на хлеб и фураж. 

апрель – октябрь 1920 

г.  

– Советско-польская война. 

ноябрь – 1920 г.  – Окончание гражданской войны на террито-

рии РСФСР. 
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5.2. Советское государство в 1920–1930-е гг. 

Представленный период, как и предшествующий, имеет относи-

тельно ограниченные хронологические рамки, которые не превышают 

двух десятилетий. Но если тот период был периодом борьбы за власть, 

за передел собственности, то в этот период большевики уже решали 

иные задачи, связанные с созданием, утверждением своего политиче-

ского режима в стране, с восстановлением народного хозяйства, с поис-

ком и построением новой модели государственного устройства, его эко-

номической модели. В 1921 г. на X съезде РКП (б), вопреки мнению 

многих своих соратников, В.И. Ленин инициировал новую экономиче-

скую политику (НЭП). Прежде чем приступать к изучению сущности 

основных составляющих новой экономической политики, вам необхо-

димо разобраться в той социально-экономической и политической об-

становке, которая сложилась в стране после окончания гражданской 

войны. Чего больше всего боялся В.И. Ленин и боялись его сторонники? 

С какой целью вводилась новая экономическая политика? Какие изме-

нения она повлекла в социально-экономической сфере общества? Что 

в это время происходило в политической сфере? В каком направлении 

эволюционировал политический режим? Попытайтесь рассмотреть 

и проанализировать Союзный договор 1922 г. и выяснить его непосле-

довательность и противоречивость? 

Однако, использовав восстановительный ресурс новой экономиче-

ской политики, большевики стали ограничивать, а потом и вообще 

свёртывать её. Одни авторы связывают это со смертью В.И. Ленина, 

другие исследователи связывают крах НЭП (а) с её противоречиями, 

с отсутствием инвестиций для дальнейшего развития. Вам представля-

ется возможность высказать своё мнение по этим и другим дискуссион-

ным проблемам новой экономической политики. Следующим вопросом 

в вашем маршруте самопознания должен быть вопрос о форсированном 

(ускоренном) строительстве социализма, о создании его материальной 

основы, т.е. индустриализации. При этом надо вскрыть источники, фор-

мы и методы осуществления индустриализации, показать её связь с кол-

лективизацией. С какой целью большевики создавали колхозы? Каковы 

были  последствия сталинской модернизации? Были ли другие альтер-

нативные пути преодоления отставания страны? 

Завершающим в познании темы будет вопрос о формировании 

и утверждении тоталитарного режима в СССР. Каковы его истоки и ха-

рактерные черты, основные этапы становления? Чем советский тотали-

тарный режим отличался от подобных режимов в некоторых странах 

Европы? Покажите роль идеологии, партийного аппарата и репрессив-
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ных органов в формировании и утверждении тоталитаризма в стране. 

Каковы были цели и последствия массовых репрессий 1930-х гг.? Поче-

му стал возможен режим личной власти Сталина? Могла ли страна из-

бежать сталинизма? Были ли другие альтернативы? 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

КОМАНД 1-й И 2-й БРИГАД И КОРАБЛЕЙ, 

ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В КРОНШТАДТЕ 

1 марта 1921 г. 

Заслушав доклад команд, посылаемых общим собранием команды 

кораблей в г. Петроград для выяснения дел в г. Петрограде, постановили: 

1) Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих 

и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосова-

нием, причём перед выборами провести свободную предварительную 

агитацию всех рабочих и крестьян. 

2) Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, ле-

вых социалистических партий. 

4) Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную конференцию 

рабочих, красноармейцев и матросов г. Петрограда, г. Кронштадта 

и Петроградской губернии. 

5) Выбрать комиссию для пересмотра дел заключённых в тюрьмах 

и концентрационных лагерях. 

7) Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не мо-

жет пользоваться привилегией для пропаганды своих идей и получать 

от государства средства для этой цели. 

8) Немедленно снять все заградительные отряды. 

11) Дать полное право действовать крестьянам над своею землёю 

так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен 

и управлять своими силами, т.е. не пользуясь наёмным трудом. 

12) Просим все воинские части, а также товарищей военных кур-

сантов присоединиться к нашей резолюции. 

15) Разрешить свободное кустарное производство собственным 

трудом. 

Резолюция принята бригадным собранием при двух воздержавшихся. 

 
Вопросы истории. 1994. № 4. С. 16–17. 
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ДЕКРЕТ ВЦИК «О ЗАМЕНЕ ПРОДАВОЛЬСТВЕННОЙ 

И СЫРЬЕВОЙ РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ» 

21 марта 1921 г. 

1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства 

на основе более свободного распоряжения земледельца продуктами 

своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления 

крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также 

в целях точного установления падающих на земледельцев государст-

венных обязательств развёрстка как способ государственных заготовок 

продовольствия, сырья и фуража заменяется натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путём 

развёрстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы 

покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих 

и неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть по-

стоянно уменьшаема, по мере того как восстановление транспорта 

и промышленности позволит Советской власти получать продукты 

сельского хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные про-

дукты. 

3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от 

произведённых в хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа 

едоков в хозяйстве и наличия скота в нём. 

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хо-

зяйств середняков, маломощных хозяйств и для хозяйств городских ра-

бочих должен быть пониженным. 

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от неко-

торых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога. 

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева 

в своих хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяй-

ства в целом, получают льготы по выполнению натурального налога. 

5. Закон о налоге должен быть составлен таким образом и опубли-

кован в такой срок, чтобы земледельцы ещё до начала весенних поле-

вых работ были возможно более точно осведомлены о размерах падаю-

щих на них обязательств. 

6. Сдача государству причитающихся по налогу продуктов закан-

чивается в определённые, точно установленные законом сроки. 

7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого 

хозяина, и органам Советской власти поручается налагать взыскания на 

каждого, кто не выполнил налога. 

Круговая ответственность отменяется. 
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Для контроля за применением и выполнением налога образуются 

организации местных крестьян по группам плательщиков разных разме-

ров налога. 

8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у зем-

ледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распо-

ряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления 

своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на 

продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и сель-

скохозяйственного производства. 

9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения 

налога излишки пожелают сдать государству, в обмен на эти добро-

вольно сдаваемые излишки должны быть предоставлены предметы ши-

рокого потребления и сельскохозяйственного инвентаря. Для этого соз-

даётся государственный постоянный запас сельскохозяйственного ин-

вентаря и предметов широкого потребления как из продуктов внутрен-

него производства, так и из продуктов, закупленных за границей. Для 

последней цели выделяется часть государственного золотого фонда 

и часть заготовленного сырья. 

10. Снабжение беднейшего сельского населения производится в го-

сударственном порядке по особым правилам. 
 

Хрестоматия по истории СССР. 1917–1945. М., 1991. С. 167–168. 

СЕКРЕТНАЯ ДИРЕКТИВА В. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) 

О РАССТРЕЛЕ ВЕРУЮЩИХ 

19 марта 1922 г. 

Строго секретно. 

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церков-

ных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы 

можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых 

рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей 

и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, ника-

кое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание 

своей позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимы. Взять 

в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а мо-

жет быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. 

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны имен-

но теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносо-

тенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестоко-

стью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. 
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Самую кампанию проведения этого плана я представляю себе следую-

щим образом: 

Официально выступить с какими-то ни было мероприятиями дол-

жен только тов. Калинин,– никогда и ни в каком случае не должен вы-

ступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий. 

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной при-

остановке изъятий не должна быть отменена. Она нам выгодна, ибо по-

сеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему уда-

лось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что 

она секретная, противник, конечно, скоро узнает). 

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распоря-

дительных членов ВЦИК или других представителей центральной вла-

сти (лучше одного, чем нескольких), причём дать ему словесную инст-

рукцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна 

сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, 

не меньше чем несколько десятков представителей местного духовенст-

ва, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом 

или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету 

ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой ра-

боты он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном 

собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это члена-

ми Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даёт детальную 

директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуй-

ских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был прове-

дён с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом 

очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев го-

рода Шуи, а по возможности также и не только этого города, а Москвы 

и нескольких других городов. 

 
Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190–193. 

ПИСЬМО В.И. ЛЕНИНА Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ 

19 мая 1922 г. 

Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей 

и профессоров, помогающих контрреволюции. 

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. 

Прошу обсудить такие меры подготовки. …  

Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр 

ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменный отзыв 
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и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистиче-

ских изданий. … 

Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе 

и литературной деятельности профессоров и писателей. 

Поручить всё это толковому, образованному и аккуратному чело-

веку в ГПУ. 

… Питерский журнал «Экономист»… это, по-моему, явный центр 

белогвардейцев. В номере 3-м … напечатан на обложке список сотруд-

ников. Это, я думаю, почти все – законнейшие кандидаты на высылку за 

границу. 

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, органи-

зация её слуг и шпионов, и растлителей учащейся молодёжи. Надо по-

ставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавли-

вать постоянно и систематически и высылать за границу. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XII ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б), август 1922 г. 

…Окончательно ликвидировать партии эсеров и меньшевиков как 

политические факторы (применять репрессии) к мнимобеспартийной 

буржуазно-демократической интеллигенции. 

 
История России IX–XX вв.: учебно-практическое пособие для системы дис-

танционного образования / авт.-сост. Е.И. Нестеренко и др.; под общ. ред. Е.И. Не-

стеренко. М., 2000. С. 220–221. 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

30 декабря 1922 г. 

Извлечения 

РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Грузия, Азербайджан, Армения) 

заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союз-

ное государство «Союз Советских Социалистических Республик» на 

следующих основаниях: 
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 1. Ведению СССР в лице его верхов-

ных органов принадлежат: 

а) представительство союза в между-

народных сношениях; 

б) изменение внешних границ союза; 

в) заключение договоров о приёме 

в состав Союза новых республик; 

г) объявление войны и заключение 

мира; 

д) заключение внешних государст-

венных займов; 

е) ратификация международных дого-

воров; 

ж) установление систем внешней и внутренней торговли; 

з) установление основ общего плана всего народного хозяйства 

Союза, а также заключение концессионных договоров; 

и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела; 

к) утверждение единого государственного бюджета СССР, уста-

новление монетной, денежной и кредитной системы, а также системы 

общесоюзных, республиканских и местных налогов; 

л) установление основ организации Вооружённых Сил СССР; 

м) установление общих начал землеустройства и землепользования, 

а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории 

Союза; 

н) общее союзное законодательство о переселении; 

о) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также 

гражданское и уголовное союзное законодательство; 

п) установление основных законов о труде; 

р) установление общих начал народного просвещения; 

с) установление общих мер в области охраны народного здравия; 

т) установление системы мер и весов; 

у) организация общесоюзной статистики; 

ф) основное законодательство в области союзного гражданства 

в отношении прав иностранцев; 

х) право общей амнистии; 

ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов 

Советов, Центральных исполнительных комитетов и советов народных 

комиссаров союзных республик. 

2. Верховным органом власти СССР является съезд Советов СССР, 

а в периоды между съездами – Центральный исполнительный комитет 

СССР. 
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6. Съезд Советов СССР избирает ЦИК из представителей союзных 

республик пропорционально населению каждой, всего в составе 371 

член. 

9. ЦИК СССР избирает Президиум, являющийся органом власти 

Союза в период между сессиями ЦИКа Союза. 

10. Президиум ЦИКа СССР избирается в составе 19 членов, из коих 

ЦИК СССР избирает четырёх представителей Центрального Исполни-

тельного Комитета Союза по числу союзных республик. 

11. Исполнительным органом ЦИКа СССР является СНК СССР, 

избираемый ЦИКом … 

12. В целях утверждения революционной законности на террито-

рии СССР и объединения усилий республик в борьбе с контрреволюци-

ей учреждается при ЦИКе Верховный Суд с функциями верховного су-

дебного контроля, а при СНК Союза – объединённый орган Государст-

венного политического управления, председатель которого входит 

в СНК Союза с правом совещательного голоса. 

13. Декреты и постановления СНК СССР обязательны для всех со-

юзных республик и проводятся в исполнение непосредственно на всей 

территории Союза. 

15. ЦИКи союзных республик опротестовывают декреты и поста-

новления СНК СССР в Президиум ЦИКа СССР, не приостанавливая их 

исполнения. 

16. Постановления и распоряжения СНК СССР могут быть отмене-

ны лишь ЦИКом СССР и его Президиумом; распоряжения же отдель-

ных народных комиссаров СССР могут быть отменяемы ЦИКом СССР, 

его президиумом и СНК СССР. 

17. Распоряжения народных комиссаров могут быть приостановле-

ны ЦИКами или президиумами ЦИКов союзных республик лишь в ис-

ключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряже-

ния постановлениям СНК, ЦИК СССР. 

19. ВСНХ, народные комиссары продовольствия, финансов, труда 

и рабоче-крестьянской инспекции союзных республик, непосредственно 

подчиняясь ЦИКам союзных республик, руководствуются в своей дея-

тельности распоряжениями соответствующих народных комиссариатов 

СНК СССР. 

20. Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, 

являющиеся составными частями общесоюзного бюджета, утверждае-

мого ЦИКом СССР. Бюджеты республик в их доходных частях устанав-

ливаются ЦИКом Союза. Перечень доходов и размеры доходных отчис-

лений, идущих на образование бюджетов союзных республик, устанав-

ливаются ЦИКом СССР. 
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21. Для граждан союзных республик устанавливается единое граж-

данство. 

22. СССР имеет свой флаг, герб и государственную печать. 

23. Столицей СССР является город Москва. 

24. Союзные республики вносят, в соответствии с настоящим дого-

вором, изменения в свои конституции. 

25. Утверждение и дополнение союзного договора подлежит ис-

ключительному ведению съезда Советов СССР. 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного 

выхода из Союза. 
 

Образование Союза Советских Социалистических Республик: сборник доку-

ментов. М., 1972. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIV СЪЕЗДА ВКП (б) «ПО ОТЧЁТУ ЦК» 

31 декабря 1925 г. 

В области экономического строительства…истекший год был от-

мечен бурным ростом народного хозяйства в целом с приближением его 

к довоенному уровню и ростом его отдельных отраслей промышленно-

сти, сельского хозяйства, транспорта, внешней торговли, внутренней 

торговли, кредитной системы и банков, государственных финансов и пр. 

Внутри народного хозяйства со всем разнообразием его составных час-

тей (натурально-крестьянское, мелкое товарное производство, частно-

хозяйственный капитализм и социализм) резко повышается удельный 

вес социалистической промышленности, государственной и коопера-

тивной торговли, национализированного кредита и других командных 

высот пролетарского государства. 

Таким образом, налицо экономическое наступление пролетариата 

на базе новой экономической политики и продвижение экономики 

СССР в сторону социализма. Государственная социалистическая про-

мышленность всё более становится авангардом народного хозяйства, 

ведущего за собой народное хозяйство в целом … 

Одновременно развиваются, однако, и особые противоречия этого 

роста, и специфические опасности и трудности, этим ростом опреде-

ляемые. Сюда относятся: абсолютный рост частного капитала при отно-

сительном падении его роли, в особенности частного торгового капита-

ла, перекидывая свои операции на обслуживание деревни; рост кулац-

ких хозяйств в деревне вместе с ростом дифференциации этой послед-

ней; рост новой буржуазии в городах, стремящейся хозяйственно сомк-
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нуться с торгово-капиталистическими и кулацкими хозяйствами в их 

борьбе за подчинение основной массы середняцкого хозяйства. 

Исходя из этого съезд поручает ЦК руководствоваться в области 

экономической политики следующими директивами: 

а) во главу угла поставить задачу всемерного обеспечения победы 

социалистических хозяйственных форм над частным капиталом; укреп-

ление монополии внешней торговли, рост социалистической госпро-

мышленностии, вовлечение под её руководством и при помощи коопе-

рации все большей массы крестьянских хозяйств в русло социалистиче-

ского строительства; 

б) обеспечить за СССР экономическую самостоятельность, обере-

гающую СССР от превращения его в придаток капиталистического ми-

рового хозяйства, для чего держать курс на индустриализацию страны, 

развитие производства средств производства и образование резервов 

для экономического маневрирования; 

г) использовать все ресурсы, соблюдать строжайшую экономию 

в расходовании государственных средств, увеличивать скорость оборо-

та госпромышленности, торговли и кооперации для повышения темпа 

социалистического накопления; 

д) развертывать нашу социалистическую промышленность на осно-

ве повышения технического уровня, однако в строгом соответствии как 

с ёмкостью рынка, так и с финансовыми возможностями государства. 

 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 

1970. Т. 3. С. 246–248. 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 

И НАСТРОЕНИЯХ ЗАУРАЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН 

(ИЗ СВОДКИ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ В ГАЗЕТУ «ПРАВДА» 

24 июня 1930 г. 

Сто миллионов крестьянства опозорили – далее некуда. Во время 

хлебных заготовок что: плевали в глаза, бороду дёргали…. Вам уже 

некого стало грабить, вы набросились на трудового крестьянина. Ведь 

народ отошёл не от советской власти, а от дурных поступков. 

Социализм и коммунизм затеяли ещё рано, когда настроите машин, 

тогда может поскорее всё будет. Пишите – закрепить колхозы, что это 

за слово «закрепить»? Это разве времена Екатерины Великой, которая 

писала, чтобы люди не переходили от помещиков к помещику?.. Вы 
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с намерением делаете всё это, чтобы подорвать советскую власть. Ещё 

предупреждаем, будем воевать другой раз, но уже не так, как воевали. 

Ни мануфактуры, ни сахара, ни чаю, ни табаку, ну словом, ничего нет. 

Просим взять власть у несознательного элемента и дать её честным 

середнякам, тогда Россия будет спасена от страшной беды, которая уже 

над головой. 

Мы все партизаны, да здравствует трудовая крестьянская советская 

власть, да здравствует свободный народ. 

Дорогой редактор, спаси Россию, пока не поздно. У нас не хватает 

более терпения. 

ИЗ ДОКЛАДА БЫВШЕГО СОТРУДНИКА 

ГОСБАНКА СССР П. ЯНИШЕВСКОГО 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ ГОСБАНКА СССР С ЗОЛОТОМ 

январь 1933 г. 

С первого дня существования т.н. эмиссионного отдела Госбанка 

ни один член правления Госбанка, не говоря уже о простых начальниках 

отделов, не допускался в кладовую на Неглинном, где лежало золото и др. 

благородные металлы и ценности. Первый баланс Госбанка и его эмис-

сионного отдела, в актах которого значилось золота почти на миллиард 

золотых рублей, был составлен не на основании акта осмотра металлов 

и ценностей, а на основании простой записки от Политбюро. Записка 

была напечатана на пишущей машинке и не имела ничьей подписи, но 

была снабжена красной буквой «Л», что обозначало тогда «Ленин». 

По обычаю, записку эту возвращали в Политбюро… Все записи в ба-

лансах Госбанка и эмиссионного отдела по движению золота делались 

по тем же запискам политбюро. Мы, конечно, догадывались, что записи 

фиктивные, но вынуждены были молчать. Все директора, заведующие 

отделами и бухгалтера были вызваны на Лубянку, где они должны были 

дать подписку, что обязуются хранить тайну о делах Госбанка, особен-

но о золотом запасе, под страхом смертной казни. 

После смерти Ленина все перешло к Сталину… С 1924 г. начались 

усиленные отправки золота за границу. Особенно много шло в Герма-

нию. Отправлялось всегда в том же порядке, как и при Ленине, т.е. по 

ордерам Политбюро. … За три года – 1927-й, 1928-й и 1929-й – отправ-

лено за границу на 390 млн руб. золота. За эти 90 % золота отправлялось 

в адрес Рейхсбанка. Почти каждые две недели уходили огромные 

транспорты с золотом. Обычно эти операции проделывались по ночам, 

чтобы публика не видела, что российское золото везут за границу… Од-

нажды (член правления Госбанка) Канценеленбаум, проверявший рас-
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чёты с Рейхсбанком, сказал мне: « Вот, оказывается, мы нашим золотом 

спасаем немецкую валюту. Каждое же ещё другое государство будет 

платить золотом за машины и другие изделия, которые все покупают 

в долгосрочный кредит. А эти проклятые немцы высасывают из нас всё 

золото». 

По книгам Госбанка, за 9 лет, с 1923 по 1930–1931 гг., Рейхсбанк 

получил от нас золота свыше одного миллиарда марок, английские бан-

ки – на 6090 млн марок. Я считаю, что не только весь золотой запас, но 

и значительная часть добычи золота за последние 8 лет, как и золота, 

захваченного в церквах и у частных лиц, – распродано за границей. 

А ведь я подвожу итоги только тем транспортом, которые шли за гра-

ницу через Госбанк. Но, кроме этого, золото посылалось непосредст-

венно полпредом и другим агентам для разных политических и пропа-

гандистских целей. Это учесть нельзя вовсе. 

 
История России IX–XX вв.: учебно-практическое пособие для системы дис-

танционного образования / авт.-сост.: Е.И. Нестеренко и др.; под общ. ред. Е.И. Не-

стеренко. М.. 2000. С. 235–236. 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

КОЛХОЗЦЕНТРА СССР И РСФСР 

О ПЕРЕГИБАХ В РАСКУЛАЧИВАНИИ 

Не ранее 25 февраля 1930 г. 

В Чебоксарском районе «сгоряча» раскулачили несколько середня-

ков и даже бедняков. Раскулачивание происходило без участия бедняц-

ко-середняцкого схода и при игнорировании сельсовета. Это раскулачи-

вание кончилось тем, что один из раскулаченных середняков в Чебоксар-

ском районе наложил на себя руки («Правда Северская», 10 февраля). 

В Грязовецком районе некоторые сельсоветы допустили раскула-

чивание серядняков. Герцемский сельсовет отбирал имущество, скот 

и дома у тех, например, кто продал воз своих лаптей или несколько пар 

рукавиц («Правда Севера», 19 февраля). 

Московская область. В Тверском округе, где раскулачивание про-

ходит в основном правильно, есть, отдельные случаи, когда при раску-

лачивании задели середняка, а некоторые кулаки остались нетронуты-

ми. У рабочих, имеющих в деревне имущество, отбирали дома и сено. 

У кулаков отбирали мелочи домашнего обихода: часы-ходики, лампы, 

одеяло и другое «барахло». 

В Кимирском округе в Фоминском и Перлоском районах отобрали 

у кулаков все мелочи, вплоть до грибов; всё делили среди колхозов 
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и отдельных хозяйств, а в то же время кулаков на учёт не взяли, и куда 

они ушли – никому неизвестно. Нераскулаченные кулаки под шумок 

распродали своё имущество («Рабочая Москва», 19 февраля). 

Иваново-Вознесенская область. В деревне Власове вынесено по-

становление взять на учёт имущество не только кулаков, но и середня-

ков. В четырёх сельсоветах проводились опись, обыск и конфискация 

имущества у крестьян, имеющих только по одной лошади и по одной 

корове, никогда не пользовавшихся наёмным трудом и не лишённых 

избирательных прав («Рабочий край», 11 февраля). 

Средняя Волга. В Пономарёвском районе при раскулачивании бы-

ли допущены грубые перегибы. В Нагрузове опись была произведена 

у бедняка, который до 1925 г. был пастухом, а сейчас состоит в колхозе. 

В Терентьевке увлекшиеся сельсоветчики выселили из дома середняка 

за неуплату семенной ссуды. Вся подготовительная работа проводилась 

строго конспиративно. Широкие массы батрачества, бедноты и серед-

няка остались в стороне от раскулачивания. 

 
Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллекти-

визации. 1927–1932 гг. М., 1989. С. 360–362. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г.П. СМИРДОВИЧА 

О РЕПРЕССИЯХ 

1937–1938 гг. 

1937–1938 годы. Волна репрессий сталинской инквизиции подня-

лась до шторма. В народе за эти годы почему-то получили название 

«ежовщины». (Ежов до середины 1938 г. был начальником КГБ, когда 

был устранён и уничтожен как чрезмерно осведомлённый, его высокий 

пост занял начальник КГБ Грузии Лаврентий Берия). 

В 1937 г. в Москве появилось новое внесудебное ведомство для ус-

коренного принятия карающих решений в отношении многих тысяч 

«врагов народа», не заслуживающих рассмотрения в высоких судебных 

инстанциях, с участием Вышинского и прочих высокопоставленных 

«деятелей правосудия». 

Этот карающий меч для «мелкой сошки» назывался «Особым со-

вещанием» (и не только для мелкой), куда входили: представитель ЦК, 

представители Верховной прокуратуры и КГБ. «Дела» стряпались стре-

мительными темпами. Без этих темпов невозможно было в сжатые сро-

ки «переварить» многие тысячи заключённых, хотя бы по вместимости 

тюрем Москвы, республиканских, краевых, областных и районных цен-

тров страны. В Москве была, например, известная всем подследствен-
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ная внутренняя тюрьма «Лубянка» на пл. Дзержинского, военная – 

«Лефортово», ещё какая-то тюряга за пределами города. Пересыльная 

«Бутырка» была переполнена до краёв, с трёхъярусными нарами. «Та-

ганка» обслуживала друзей народа – уголовников. Вот и все возможно-

сти тюремного фонда столицы. 

«Особым совещанием» была разработана совершенно новая, «про-

грессивная» форма внесудебного разбирательства по каждому «делу». 

Скоростной допрос, или лучше «дознание» (как при Малюте Скурато-

ве), и скоростное заочное, без свидетельских показаний, решение «со-

вещания» укладывалось, в общей сложности, в две-три недели, макси-

мум в месяц, и осуждённый был «готов» для пересыльной тюрьмы и ла-

геря. На отправке в пересылку роль «совещания» завершалась. 

 
Смидович Г.П. Не миновала меня чаша сия // Исторический архив. 1997. № 2. 

С. 168–170. 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СССР К КОНЦУ 30-х гг. ХХ в. 

 Сложившееся в результате октябрьского (1917) переворота и граж-

данской войны общество в основе своей содержало зародыш тоталитар-

ности. Это означало, в частности, огромную роль идеологии во всех 

сферах, стремление государства контролировать и регулировать как 

можно больше областей общественной жизни. Полностью тоталитарная 

структура сформировалась к середине 1930-х гг. Однако изначально 

общество рассматривалось большевистской правящей партией в качест-

ве средства достижения определённых целей, вытекавших из установок 

партийной программы, в свою очередь являвшееся приложением мар-

ксистско-ленинской доктрины в целом, хотя и в преломленном виде ми-

ровоззрения вождей неизбежно оказывала на неё влияние. Вопрос толь-

ко: в какой степени, в каких формах, в какой конкретно-исторической 

ситуации? 

Большевизм перевернул всё общество. Но, оставаясь в рамках «го-

сударственной» идеологии (а при другой он был бы отторгнут Россией), 

он не мог переменить направления базовых, фундаментальных процес-

сов, в рамках «коммунистической» модели решались все те же общеци-

вилизационные проблемы перехода к индустриальному и городскому об-

ществу. Возникновение советской тоталитарной системы в начале ХХ в. 

было одним из способов выхода урбанизовавшегося и маргинализиро-

ванного общества из ситуации глобального общественного кризиса, 

причём в тех условиях он оказался единственно реализуемым. Но 

не только. Это был ещё особый способ решения национально-
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государственных проблем путём предельной концентрации ресурсов 

нации на ключевых направлениях, позволяющий решать ее острейшие 

внутренние и внешние противоречия, отстаивать государственную це-

лостность и независимость страны, наращивать её «вес» в мировых де-

лах, создавать и укреплять экономическую мощь, изменять «качество» 

населения, уровень и условия его жизни. Происходило это в условиях 

жестокого противостояния враждебному миру, в борьбе за удержание 

сообщества. И суть глобального конфликта заключалась не только 

в конфликте идеологий и общественных систем, но и в геополитиче-

ском, социокультурном, шире – «цивилизационном» соперничестве за-

падной и евразийской (в лице Росси) локальных цивилизаций: Запад 

объективно был заинтересован в ослаблении и распаде единого Россий-

ского государства, независимо от существовавших в нём общественного 

строя и политических режимов. 

Тоталитаризм в его коммунистической модели явился формой 

трансформации традиционного российского общества в городское. 

Не изменив основного направления развития материальной базы рос-

сийского общества, явившегося общим для всей современной техноген-

ной цивилизации, он в чем-то даже ускорил этот процесс, заставив, од-

нако, народ платить более высокую цену (колхозное крепостничество, 

массовые репрессии, низкий уровень жизни, отсутствие гражданских 

свобод и т.д.). Другие социальные издержки оказывались меньше, чем 

в странах с рыночной экономикой (отсутствие безработицы, гарантиро-

ванный потребительский минимум и др.). 

Социальная «цена» этого перехода оказалась значительно выше, 

чем могла быть при «правой» альтернативе, которая, несомненно, 

не допустила бы столь радикальной ломки социальных институтов 

и отношений, но в значительной степени это была бы цена более форси-

рованного перехода: «левый» тоталитаризм, выступая от «низших» 

классов, т.е. подавляющего большинства населения, имел существенно 

больше рычагов мобилизации ресурсов и решения выдвигаемых задач, 

чем дворянско-буржуазная диктатура. 

Марксизм в конечном итоге в рамках советской системы оказался 

«переварен» Россией, хотя далеко не полностью. Действительно, бюро-

кратическое государство подмяло под себя все общество, пронизав все 

его структуры и слившись с ним, заменив социальную дифференциа-

цию, по признаку владения собственностью, дифференциацией на осно-

ве отношений распоряжения ею. Такого итога не предвидели «осново-

положники», но иначе быть не могло при применении доктрины на 

практике, да ещё в российских условиях. Парадоксальным образом 

в некоторых своих фундаментальных характеристиках российское об-
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щество в лице Советской России и СССР вернулось на круги своя. Бо-

лее того, по оценкам многих обществоведов, использующих марксист-

скую парадигму, в социальных отношениях оно было как бы отброшено 

в феодальный и даже дофеодальный период, превратившись в причуд-

ливый симбиоз «азиатского способа производства» и распадающегося 

родового строя, «военной демократии». Однако происходили эти про-

цессы в эпоху техногенной цивилизации, породив, на наш взгляд, уни-

кальное историческое явление, присущее только ХХ в. 

 
История России. ХХ век. М., 1996. С. 398–401. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Какую первоочередную цель преследовали большевики, вводя 

новую экономическую политику? 

1) восстановить народное хозяйство 

2) снять остроту крестьянских волнений и сохранить власть 

3) не допустить реставрации капитализма 

4) инвестировать зарубежный капитал в экономику России 

 

2. Новая экономическая политика повлекла: 

1) замену продразверстки продналогом 

2) децентрализацию экономики 

3) развитие частной торговли 

4) свертывание частного предпринимательства 

 

3. Изменяла ли новая экономическая политика основы существо-

вавшей в стране экономической системы? 

4. Почему И. Сталин и его сторонники приступили к свёртыванию 

НЭПа: 

1) противоречила курсу партии на построение социализма 

2) не оправдала себя экономически 

3) выполнила задачу восстановления народного хозяйства, 

и в ней не было необходимости 

4) боялись реставрации капитализма 

 

5. Какие альтернативы экономического развития Советского госу-

дарства существовали в конце 1920-х гг.? Почему победила сталинская 

альтернатива? 
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6. На каких условиях республики могли войти в состав СССР? 
Почему некоторые зарубежные исследователи считали, что Советское 
государство в любой момент могло стать политическим банкротом? 
Подтвердите свой ответ текстом Конституции. 
 

7. Какие основополагающие идеи, ставшие фундаментом образо-
вания СССР, не выдержали испытания временем и почему? 
 

8. В каком направлении происходила эволюция политического 
режима в СССР в 1920-е гг.? С чем это было связано? 
 

9. Составьте и заполните таблицу по следующим графам: 
1) цели индустриализации 
2) формы и методы осуществления 
3) социально-экономические результаты 
4) социально-экономические последствия 

 
10. Аналогичную таблицу составьте по материалам, отражающим 

процесс коллективизации в СССР. 
 

11. Выявите связь между индустриализацией и коллективизацией. 
 

12. Каковы были цели и методы политики «раскулачивания»? 
 

13. Заполните таблицу Проявления и характерные черты тотали-
таризма в СССР: 

В политической 
системе 

В сфере 
экономики 

В сфере культу-
ры, духовной 

жизни 

В сфере прав 
и свобод 
человека 

    

 
14. Цели сталинских репрессий: 

1) избавление страны от иностранных агентов 
2) поддержание атмосферы страха и покорности среди населе-

ния страны 
3) привлечение дешевой рабочей силы для индустриализации 
4) поддержание общественного порядка в стране 

 
15. Результаты довоенных пятилеток: 

1) создание тяжелой и оборонной промышленности 
2) индустриализация сельского хозяйства 
3) создание плановой модели экономики 
4) повышение материального уровня жизни населения 
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Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Какие из нижеприведённых характеристик относятся к политике 
военного коммунизма, а какие – к НЭПу: продналог, национализация 
всей промышленности, ограничение рыночных отношений, хозрасчёт, 
продразвёрстка, плюрализм форм собственности, полная централизация 
управления экономикой, концессия, свобода торговли, трудовая повин-
ность? Ответ можно представить в виде таблицы. 

2. Как вы понимаете термин «нэповская общественная модель»? 
Что следует понимать под «кризисом НЭПа»? 

3. В советской исторической литературе употребляли термин 
«Кронштадский мятеж». В современных изданиях его трактуют как 
«Кранштадское восстание». Каковы различия этих двух понятий? 

4. Что такое «концессия»? Когда и в связи с чем она была востре-
бована в нашей стране? 

5. Раскройте содержание понятий: «федерация», «конфедерация», 
«унитарное государство». На каких принципах был образован СССР 
в 1922 г. 

6. Как вы понимаете термин «индустриализация». Совпадают ли 
эти понятия в СССР и на Западе? 

7. Что означает понятие «коллективизация»? Можно ли отождест-
влять понятия «коллективизация» и «сплошная коллективизация»? 

8. Как можно объяснить термины «партия власти» и «экономика 
власти»? 

9. Что означают термины «сталинизм», «сталинская модерниза-
ция»? Чем она отличалась от модернизации в странах Запада? 

10. Новая экономическая политика в СССР началась: 
1) в 1922 г.; 
2) в 1921 г.; 
3) в 1923 г.; 
4) в 1925 г. 

11. Курс на форсированную коллективизацию в СССР был принят: 
1) в 1924 г.; 
2) в 1929 г.; 
3) в 1930 г.; 
4) в 1931 г. 

Персоналии 

Бухарин Николай Иванович (1888–1938). Профессиональный ре-

волюционер, советский государственный деятель, публицист. Родился 

в Москве, в учительской семье. Учился на экономическом отделении 
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юридического факультета Московского университета. Участник револю-

ции 1905–1907 гг. Член партии большевиков с 1906 г. 

За революционную деятельность не раз арестовывался, заключался 

в тюрьму, был сослан, бежал за границу. В эмиграции – с 1911 г. до вес-

ны 1917 г. 

В 1917 г. на VII съезде РСДРП (б) выдвинулся как один из молодых 

руководящих деятелей большевизма, впервые был избран членом ЦК 

РСДРП (б). Во время Октябрьского вооруженного восстания – в Москве, 

в центре революционных событий. 

В книге «Теория исторического материализма: популярный учеб-

ник марксистской социологии» (1921) он отстаивал эволюционный путь 

развития страны; важное значение придавал также обновлению теории 

марксизма. Бухарин пришел к выводу, что страна будет «многие десят-

ки лет медленно врастать в социализм», что «социализм бедняков – это 

паршивый социализм». В борьбе за власть после смерти Ленина высту-

пал совместно со сталинской группировкой, сделав многое для дискре-

дитации Троцкого, Каменева, Зиновьева и др. 

 

После их фактического отстранения от вла-

сти вместе с И.В. Сталиным в 1925–1927 гг. 

пользовался наибольшим влиянием в Полит-

бюро. С 1928 г. между Бухариным и его сто-

ронниками, обвиненными в «правом уклоне», 

с одной стороны, и Сталиным – с другой, резко 

нарастает конфронтация. Свои взгляды на 

дальнейшее развитие страны Бухарин изложил 

в статье «Заметки экономиста» («Правда». 

1928, 30 сент.). 24 января 1929 г. в речи «По-

литическое завещание Ленина» Бухарин пре-

дупредил партию о серьезном отходе Стали-

на от многих ленинских позиций, осудил 

курс на форсирование индустриализации 

и коллективизации. Вскоре был выведен из 

Политбюро, снят с поста редактора «Правды». Занимался научной дея-

тельностью (с 1929 г. – академик АН СССР), хозяйственной работой 

(член Президиума ВСНХ), редактировал газету «Известия». Один из ав-

торов текста Конституции СССР 1936 г. В 1937 г. Бухарин был аресто-

ван, в 1938 г. – приговорен к смертной казни, расстрелян. Прошение 

о помиловании во внимание принято не было. Реабилитирован в 1988 г. 

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – профессиональный ре-

волюционер, государственный и политический деятель. Родился в Сара-

тове, в семье купца; окончил гимназию, поступил на юридический фа-
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культет Казанского университета. Был исключен из университета за ре-

волюционную деятельность и сослан. В 1905 г. был избран в состав 

большевистского ЦК. После Февральской революции 1917 г. вернулся 

из сибирской ссылки в Москву и был избран в состав президиума Мос-

совета. Был одним из организаторов и руководителем большевистского 

восстания. Вошел в состав первого советского правительства (СНК) 

в качестве наркома внутренних дел. В ноябре вышел из состава ЦК 

и СНК в знак протеста. Был сторонником коалиционного правительства 

с участием меньшевиков и эсеров. В начале 1918 г. вновь вошел в со-

став ЦК партии, был председателем ВСНХ (1918–1921 гг. и 1923–1924 

гг.). С 1921 г. являлся заместителем председателя СНК РСФСР. После 

смерти В.И. Ленина был избран председателем ВСНК РСФСР (1924– 

1930) и РСФСР (1924–1929). Выступал против осуществления форсиро-

ванной индустриализации и сплошной коллективизации. Сталин опре-

делил его позицию как «правый уклон в ВКП(б). Был снят с поста пред-

седателя СНК СССР, выведен из состава Политбюро. Занимал должно-

сти наркома почты, телеграфов, наркомом связи СССР. В 1937 г. ис-

ключён из партии, арестован. В феврале – марте 1938 г. осуждён по де-

лу «право-троцкистского антисоветского центра» и расстрелян. 

  
Сталин (Джугашвили) 

Иосиф Виссарионович 

(1879–1953) 

Один из деятелей эпохи социализма, ру-

ководитель Коммунистической партии и Со-

ветского государства, международного ком-

мунистического и рабочего движения первой 

половины ХХ в., создатель (совместно 

с главами правительств США и Великобрита-

нии)  антигитлеровской коалиции, теоретик  

и пропагандист марксизма-ленинизма, профессиональный революцио-

нер, публицист. В разные годы удостоен званий Героя Социалистиче-

ского Труда (1939), Маршала Советского Союза (1943), Генералиссиму-

са (1945), Героя Советского Союза (1945). 

После II съезда РСДРП (1903) примкнул к большевикам, встречал-

ся за границей с В.И. Лениным, с 1912 г. участвовал в издании газет 

«Звезда» и «Правда», а также в разработке национальной Рабоче-

крестьянской инспекции). В годы Гражданской войны (1918–1920 гг.) 

входил в Реввоенсовет (РВС) Республики. В 1919 г. Сталин был награ-

жден орденом Красного Знамени. 
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В апреле 1922 г. Сталин стал Генеральным Секретарем ЦК РКП (б), 

находился на этом посту до февраля 1934 г., затем (до октября 1953 г.) 

был Секретарем ЦК ВКП (б) – КПСС. Участвовал в разработке плана 

создания СССР, отстаивая, по существу, унитарный характер Советско-

го государства. С начала 20-х гг. вступил в борьбу за власть с соратни-

ками по партии, последовательно отстраняя от руководства ею Камене-

ва, Зиновьева, Троцкого, Бухарина. В конце 20-х гг.  стал инициатором 

свертывания НЭПа и перехода к политике ускоренной индустриализа-

ции и сплошной коллективизации (политика «большого скачка»). 

В марте 1937 г. на Пленуме ЦК партии Сталин выдвинул лозунг «лик-

видации политической беспечности», развертывания классовой борьбы 

с «врагами народа», что послужило основанием для начала невидан-

ного масштаба репрессий против собственного народа в условиях 

сложившегося режима практически неограниченной личной власти 

Сталина. 

С мая 1941 г. Сталин – Председатель СНК СССР. В годы Великой 

Отечественной войны он был председателем Государственного Комите-

та Обороны (ГКО), Верховным главнокомандующим, наркомом оборо-

ны СССР (до 1947 г.). Принимал участие в конференциях союзных дер-

жав в Тегеране (1943), Ялте и Потсдаме (обе в 1945 г.). 

В последние годы жизни Сталин продолжал политику неоправдан-

ных репрессий («ленинградское дело», «дело врачей-отравителей»), 

идеологической травли «космополитов», представителей буржуазных 

«лженаук» (генетики, кибернетики и др.), деятелей литературы и искус-

ства. Скончался 5 марта 1953 г. Тело было погребено в Мавзолее, а за-

тем перезахоронено у Кремлевской стены. 

Термины и понятия 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключений – образован в 1934 г. в ведении 

НКВД (Народного комиссариата внутренних дел). НКВД передал руко-

водство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) наркомат юс-

тиции. Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ 

в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Беломоро-

Балтийский ИТЛ, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях 

были установлены тяжелейшие условия. Применялись суровые наказа-

ния, была чрезвычайно высокой смертность от голода, болезней 

и непосильного труда. Заключённые бесплатно работали на строитель-

стве каналов, дорог, промышленных и других объектов. Ликвидирован 
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в 1956 г. после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде 

КПСС. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного про-

изводства и трансформация на этой основе аграрного общества в инду-

стриальное. В России индустриализация развивалась с конца XIX в., но 

не была завершена. После октября 1917 г. (со второй половины  

1920-х гг.) осуществлялась форсировано, насильственными, мобилиза-

ционными методами, за счет эксплуатации крестьянства, резкого сни-

жения жизненного уровня населения. Индустриализация в СССР завер-

шилась во второй половине 1930-х гг. и повлекла существенные изме-

нения в экономической, социальных сферах жизни общества. Была 

сформирована советская, планово-директивная модель экономики, были 

заложены основы оборонной промышленности в ущерб гражданской, 

и прежде всего легкой, промышленности. 

Индустриальное общество (промышленное общество) – общест-

во, приходящее на смену традиционного аграрного общества. Формиро-

вание индустриального общества связано с распространением крупного 

машинного производства, урбанизацией, утверждением рыночной эко-

номики и возникновением социальных групп предпринимателей и на-

ёмных работников, со становлением демократии, гражданского общест-

ва и правового государства. 

Коллективизация сельского хозяйства – насильственное преоб-

разование единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные 

хозяйства (1929–1933). Коллективизация привела к развалу сельского 

хозяйства, разрушению традиционного уклада жизни крестьянства, 

подчинив его командно-административной системе, сталинскому режи-

му. Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. репрессии, прово-

дившиеся в период коллективизации, признаны незаконными. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – производственное объединение 

крестьян, характерное для коллективного ведения сельского хозяйства 

на основе обобществленных средств производства. Создавались в 1918 г., 

в масштабах страны – с конца 1920-х гг. в ходе коллективизации с при-

менением насильственных и репрессивных мер, особенно по отноше-

нию к зажиточному слою крестьянства. В конце 1980 – начале 1990-х гг. 

были преобразованы в акционерные общества и товарищества. 

Коммунистический Интернационал (Третий Интернационал, 

или Коминтерн) был образован В.И. Лениным в 1919 г. и явился свое-

образным центром коммунистического движения, располагавшимся 

в Москве. Коминтерн стал фактическим орудием осуществления идеи 

мировой революции. 15 мая 1943 г. Сталин распустил эту организацию, 

которая, как он объяснял, «выполнила свою миссию». 
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Кооперация (лат. Cooperatio – сотрудничество) – организационно 

оформленное добровольное объединение работников (например: мелких 

производителей, крестьян и т.п.) для постановки и достижения общих 

целей в определённой области производственно-экономической дея-

тельности. 

Концессия (лат.  одразделя – уступка) – передача в пользование 

yа определённый срок иностранным государствам или частным пред-

приятиям государственных предприятий, природных ресурсов и т.д. 

Практиковалась в СССР в период экономической политики в 20-е гг. 

ХХ в., но широкого распространения не получила. 

Культурная революция – ряд мер, осуществлённых в 20-е гг. 

ХХ в. в СССР и направленных на изменение социального состава по-

слереволюционной интеллигенции и на разрыв с традициями дорево-

люционного культурного наследия через идеологизацию культуры. 

На первый план выдвигалась задача создания так называемой «проле-

тарской культуры», основанной на классовой идеологии, «коммунисти-

ческом воспитании», массовости культуры. Культурная революция пре-

дусматривала ликвидацию неграмотности, создание новой, советской 

школы, подготовку кадров «народной интеллигенции», развитие науки, 

литературы, искусства, перестройку быта под партийным контролем. 

Новая экономическая политика (НЭП) – инициирована В.И. Ле-

ниным на X съезде РКП(б) и заменила политику «военного коммуниз-

ма». Была ориентирована на замену продразверстки продналогом и тем 

самым снятие остроты крестьянских волнений, на либерализацию эко-

номики и восстановление народного хозяйства. В 1922–1924 гг. прове-

дена денежная реформа, сделавшая рубль конвертируемой валютой. 

С середины 1920-х гг. И. Сталин и его сторонники взяли курс на свер-

тывание НЭПа и создание централизованной планово-директивной эко-

номики. В начале 1930-х гг. НЭП прекратил свое существование. 

Номенклатура (лат. Nomenclatuга – роспись имен) – круг должно-

стных лиц, назначаемых властью. В СССР в номенклатуру включались 

должности работников наиболее важных, ответственных участков пар-

тийной, государственной, хозяйственной, общественной и иной работы. 

Например, свою номенклатуру имели Центральный Комитет КПСС, ЦК 

компартий союзных республик, крайкомы, окружкомы, горкомы и рай-

комы партии. Каждая кандидатура на номенклатурную должность пер-

сонально рассматривалась в партийных органах. Свою номенклатуру 

также имели руководящие государственные, профсоюзные и комсо-

мольские органы. 
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Пятилетка – пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР, начиная с 1928 г. Задания в виде директив утверждались съезда-

ми ВКП(б) – КПСС. Планы предусматривали решение экономических 

и политических задач. 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – высший ис-

полнительный и распорядительный орган государственной власти, пра-

вительство Советского государства. Впервые был избран в ходе Ок-

тябрьской революции на II Всероссийском съезде Советов 26 октября 

(18 ноября) 1917 г. До 1924 г. возглавлял В.И. Ленин; с 1924 по 1930 г. – 

А.И. Рыков; 1930 – 1946 г. – В.М. Молотов, затем И.В. Сталин (с 1946 г. 

преобразован в Совет Министров). С ноября 1917 г. по март 1918 г. 

в состав СНК входили левые эсеры (позднее только большевики). 

Согласно Конституции РСФСР 1918 г. этот орган именовался Со-

ветом народных комиссаров РСФСР. В связи с образованием СССР 

в декабре 1922 г. было создано союзное правительство СНК СССР. 

Совхоз – советское хозяйство, крупное государственное сельскохо-

зяйственное предприятие в СССР. Совхозы начали создаваться в 1918 г. 

К середине 1980-х гг. в СССР было 20 тыс. совхозов, которые давали 

более 1/3 сельскохозяйственной продукции в стране. 

Унитарное государство (от лат. Unitas – единое) – форма государ-

ственного устройства, при котором территория государства подразде-

ляяется только на административно-территориальные единицы, имеет 

одну конституцию, единое законодательство, систему органов государ-

ственной власти и управления, судебную, налоговую системы. 

Унитарное государство не исключает возможности осуществления 

в рамках демократического государства культурно-национальной, ад-

министративно-территориальной автономии, местного самоуправления. 

Урбанизация (лат. Urbanus – городской) – изменение соотношения 

городских и сельских жителей, формирование городских социальных 

отношений и структур, городского образа жизни. 
 

Хронологическая таблица 

28 февраля –  

18 марта 1921 г. 

– Кронштадское восстание. Забастовки рабочих 

в Петрограде. 

8–16 марта 1921 г.  – Х съезд РКП(б). Переход к новой экономической 

политике (НЭП), сменившей политику «военного 

коммунизма». 

30 декабря 1922 г. – Образование СССР. 

Декабрь 1925 г.  – ΧІV съезд ВКП (б). Принятие курса на индуст-

риализацию.  
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Ноябрь 1929 г.  – Статья Сталина «Год великого перелома». Про-

возглашение отказа от НЭПа и переход к «форси-

рованному социалистическому строительству». 

Январь 1930 г.  – Постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллекти-

визации и мерах помощи государства колхозному 

строительству». Начало форсированной сплошной 

коллективизации в СССР. 

Август 1932 – 

1933 гг. 

 – Массовый голод в ряде регионов СССР. 

1936 г. – Первый московский политический процесс по де-

лу «Антисоветского объединенного троцкистско-

зиновьевского центра» 

(над Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым). 

5 декабря 1936 г.  – Принятие Конституции СССР («победившего 

социализма»). 

Январь 1937 г.  – Процесс по делу «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра» (над Ю.А. Пятаковым, 

Г.Я. Сокольниковым, К.П. Радеком, Л.П. Серебря-

ковым и др.). 

Февраль –  

март 1937 г. 

 – Пленум ЦК ВКП (б) принимает решение об 

«усилении борьбы с врагами». Новый виток массо-

вых репрессий. 

Март 1938 г. – Процесс по делу «Антисоветского правотроцки-

стского блока» (Н.И. Бухарин, А.И. Рыжов и др.). 

 

5.3. Советский Союз накануне 
и в годы Второй мировой войны (1939–1945) 

Раздел посвящен предвоенному и военному периоду всемирной 

и отечественной истории и включает целый комплекс проблем между-

народного, внешнеполитического, военно-стратегического и другого 

характера, которые, безусловно, должны заинтересовать. Тем более что 

одни из них остаются пока малоизученными, другие – носят дискусси-

онных характер и по-разному трактуются сегодня в отечественной 

и зарубежной литературе. Среди таких проблем – проблема происхож-

дения войны, ответственности за ее развязывание, по которой сложи-

лись разные мнения: а) вина целиком лежит на фашистской Германии 

и ее союзниках; б) концепция равной ответственности Германии и дру-

гих фашистских государств, СССР и стран западной демократии за раз-

вязывание конфликта; в) страны Запада хотели столкновения и ослабле-
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ния двух тоталитарных режимов – СССР и Германии – и не предприни-

мали действенных мер по предотвращению войны. Вам предоставляется 

возможность высказать свое мнение по каждой из этих точек зрения. 

При этом надо вспомнить материалы Версальского мирного договора, 

касающиеся Германии, проследить последствия мирового экономиче-

ского кризиса конца 1920-х начала 1930-х гг., проанализировать между-

народную обстановку, сложившуюся в предвоенные годы, и попытаться 

ответить на следующие вопросы: как отразились решения Версальской 

конференции на Германии, на самосознании ее народа, когда и почему 

к власти в Германии пришли фашисты во главе с Гитлером, как это от-

разилось на внутренней и внешней политике страны, как реагировали 

страны западной демократии на внешнеполитическую экспансию Гит-

лера, почему они не поддержали инициативу СССР по созданию систе-

мы коллективной безопасности в Европе, а встали на путь умиротворе-

ния агрессора. В каком направлении и почему после этого трансформи-

ровалась внешняя политика Советского государства? Насколько она 

была правомерна и всецело соответствовала интересам безопасности 

страны? Были ли ей другие альтернативы? Получив ответы на эти, 

а возможно, и другие вопросы, вы должны выработать и занять собст-

венную позицию по вышеобозначенным дискуссионным проблемам. 

Особое внимание обратите на содержание пакта «Риббентроп – Моло-

тов» (23 августа 1939 г.), на текст договора «О дружбе и границах» ме-

жду СССР и Германией и секретные протоколы к этим документам. По-

следние вскрывают и дополняют малоизученные страницы предвоенной 

истории. 

Другой круг проблем, в том числе и дискуссионных, которые вам 

предстоит изучить, будет посвящен Великой Отечественной войне со-

ветского народа, которая явилась для него тяжелым испытанием. Преж-

де чем начать войну с СССР, Гитлер захватил почти всю Западную 

и Центральную Европу и тем самым значительно усилил свой экономи-

ческий и военный потенциал. Вам предстоит выяснить: какие цели пре-

следовала Германия, нападая на Советский Союз? (См. Директиву № 21 

Ставки Фюрера. План «Барбаросса» от 18 декабря 1940 г.), в чем при-

чины неудач Красной Армии в начальный период войны? Каковы были 

потери СССР и можно ли было их избежать? В отечественной историо-

графии даются различные ответы на эти вопросы: 1) внезапность напа-

дения Германии; 2) экономическое и военное преимущество страны–

агрессора; 3) просчеты командования Красной Армии и репрессии ее 

состав и т.д. Вам необходимо проанализировать эти версии и предста-

вить свое мнение относительно неудач Красной Армии? Особое внима-
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ние обратите на ход и военно-политические итоги битвы под Москвой, 

где немцы были остановлены и потерпели крупное поражение. На-

сколько объективно оценил И. Сталин это поражение? Как эта оценка 

отразилось на действиях Красной Армии в 1942 г.? Когда и где проис-

ходили основные сражения в том году? Каковы их итоги? В связи, 

с чем был принят приказ № 227 «Ни шагу назад!»? О чем он свиде-

тельствовал? 

Война потребовала концентрации и мобилизации трудовых, мате-

риальных и других ресурсов, перестройки всех сфер жизни советского 

общества. Вам необходимо рассмотреть: как все эти преобразования 

осуществлялись на практике, в условиях действия командно-

административной системы; как изменялся быт; как изменялась повсе-

дневная жизнь советских людей; в каком направлении трансформирова-

лась власть в центре и на местах? В каких формах проявлялся патрио-

тизм советских людей в тылу и на фронте? 

Перестройка и эффективная робота тыла, повышение боеспособно-

сти Красной Армии и ряд других факторов создали необходимые пред-

посылки для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Когда он начался и когда завершился? С какими битвами он был свя-

зан? Проследите, как изменялся характер военных действий в связи 

с завершением коренного перелома в войне. Докажите, что советско-

германский фронт был решающим фронтом Второй мировой войны. 

Изменилась ли обстановка на восточном фронте после открытия летом 

1944 г. второго фронта в Европе? Выясните, какой был удельный вес 

помощи по ленд-лизу в общем военном потенциале страны. 

В заключение познавательного маршрута рассмотрите освободи-

тельную миссию Красной Армии в Европе. В ходе каких битв, какие 

страны и какие народы были освобождены от фашизма? Особое внима-

ние обратите на Берлинскую операцию, которая отличалась особой 

сложностью, сопровождалась большими потерями. Вам необходимо по-

казать все эти сложности, показать результаты и значение Берлинской 

операции. 8 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуля-

ции Германии. Завершив разгром немецких войск, СССР, верный союз-

ническому долгу, 9 августа вступил в войну с милитаристской Японией. 

2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

и Вторая мировая война завершилась. Каковы итоги, уроки Великой 

Отечественной и Второй мировой войны? 
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР 

23 августа 1939 г. 

Правительства СССР и Германии, руководствуясь желанием укре-

пления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных по-

ложений Договора о нейтралитете, заключённого между СССР и Гер-

манией в апреле 1926 г., пришли к следующему соглашению: 

Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздержи-

ваться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого  

нападения как в отношении 

друг друга, так и совместно с 

другими державами. 

Статья IV. Ни одна из До-

говаривающихся Сторон не бу-

дет участвовать в какой-нибудь 

группировке держав, которая 

прямо или косвенно направлена 

против другой Стороны. 

Статья VI. Настоящий До-

говор заключается сроком на 

десять лет с тем, что, поскольку 

ни одна из Договаривающихся 

Сторон не денонсирует его за 

год до истечения срока, срок 

действия Договора будет счи-

таться автоматически продлён-

ным на следующие пять лет. 

 

По уполномочию Правительства СССР                                     В. Молотов 

За Правительство Германии                                                   И. Риббентроп 
 

Известия. 1939. 24 августа. 

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
К СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМУ ДОГОВОРУ 

О НЕНАПАДЕНИИ 

23 августа 1939 г. 

При подписании договора о ненападении между Германией и Сою-

зом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 

уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 
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порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной 

Европе. 
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Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1) В случае территориально-политического переустройства облас-

тей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эсто-

ния, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 

границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы 

по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2) В случае территориально-политического переустройства облас-

тей, входящих в состав Польского Государства, границы сфер интересов 

Германии и СССР будут приблизительно проходить по линии рек Наре-

ва, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохране-

ние независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 

государства, может быть окончательно выяснен только в течение даль-

нейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос 

в порядке дружественного обоюдного согласия. 

3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчерки-

вается  интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется 

о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 

секрете. 

По уполномочию Правительства СССР                       В. Молотов 

За Правительство Германии                                           И. Фон Риббентроп 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 479. 

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 

Москва, 28 сентября 1939 г. 

Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие 

Германского Правительства и Правительства СССР в следующем: 

Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный про-

токол изменяется в п. 1 таким образом, что территория литовского госу-

дарства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны 

Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства включаются 

в сферу интересов Германии (см. карту к подписанному сегодня Дого-

вору о дружбе и границе между СССР и Германией). Как только Прави-

тельство СССР предпримет на литовской территории особые меры для 

охраны своих интересов, то с целью естественного и простого проведе-

ния границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, 
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что литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, ука-

занной на карте, отходит к Германии. 

Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные со-

глашения между Германией и Литвой не должны быть нарушены вы-

шеуказанными мероприятиями Советского Союза. 
 

По уполномочию Правительства СССР                        В. Молотов 

За Правительство Германии                                           И. Фон Риббентроп 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 480–481. 

ИЗ СЕКРЕТНОГО ПРОТОКОЛА, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 

10 января 1941 г. 

Правительство Германии отказывается от своих притязаний на 

часть территории Литвы, указанную в Секретном Дополнительном Про-

токоле от 28 сентября 1939 г. и обозначенную на приложенной к этому 

Протоколу карте. 

Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Прави-

тельству Германии за территорию, указанную в пункте 1 настоящего 

Протокола, уплатой Германии суммы 7500000 золотых долларов, рав-

ной 31 миллиону 500 тысяч германских марок. 

Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произ-

ведена нижеследующим образом: одна восьмая, а именно 3 937 500 гер-

манских марок, поставками цветных металлов в течение трёх месяцев со 

дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, 

а именно 27 562 500 германских марок золотом, путём вычета из гер-

манских платежей золота, которые германская сторона имеет произве-

сти до 11 февраля 1941 года на основании обмена писем, состоявшегося 

между Народным Комиссаров Внешней Торговли Союза ССР А.И. Ми-

кояном и Председателем Германской Экономической Делегации 

г. Шнурре в связи с подписанием «Соглашения от 10 января 1941 г. 

о взаимных торговых поставках на второй договорной период по Хо-

зяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом ССР 

и Германией». 

По уполномочию Правительства СССР                        В. Молотов 

За Германское Правительство                                        И. Фон Риббентроп 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 482. 
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ИЗ ДИРЕКТИВЫ № 21 СТАВКИ ФЮРЕРА. 
ПЛАН «БАРБАРОССА» 

18 декабря 1940 г. 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Со-

ветскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как бу-

дет закончена война против Англии. (Вариант «Барбаросса»). 

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находя-

щиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые не-

обходимы для защиты оккупированных территорий от всяких неожи-

данностей. 

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против 

Советского Союза я отдам в случае необходимости за восемь недель до 

намеченного срока начала операции. 

Приготовления, требующие более продолжительного времени, если 

они не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г. 

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши наме-

рения напасть не были распознаны. 

I. Общий замысел 

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Запад-

ной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредст-

вом глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. 

Отступление боеспособных войск противника на широкие просто-

ры русской территории должно быть предотвращено. 

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, 

с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии со-

вершать налеты на имперскую территорию Германии. 

Конечной целью операции является создание заградительного 

барьера против Азиатской России по общей линии Волга – Архан-

гельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустри-

альный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализо-

вать с помощью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет 

свои базы и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны 

быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале 

операции. 

Совершенно секретно! Только для командования: Стратегия фа-

шистской Германии в войне против СССР. 

 
Документы и материалы. М., 1967. С. 149–153. 
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ИЗ ДНЕВНИКА ИМПЕРСКОГО 
МИНИСТРА ПРОПАГАНДЫ Й. ГЕББЕЛЬСА 

24 мая 1941 г. 

Вчера… Мы старательно распространяем по миру слухи о пред-

стоящем вторжении в Англию. Прежде всего – через нейтральную 

прессу… 

                                                                                     25 мая 1941 г. 

Вчера… Распространяемые нами слухи о вторжении в Англию 

действуют. В Англии уже царит крайняя нервозность. Что касается Рос-

сии, то нам удалось организовать грандиозный поток ложных сообще-

ний.  Газетные «утки» не дают загранице возможности разобраться, где 

правда, а где ложь. Это та же атмосфера, которая нам нужна. 

 17 июня 1941 г. 

Вчера… Я вообще закрываю тему России. Кругом состояние неоп-

ределённости. Относительно России – неисчерпаемое разнообразие 

слухов: от уже заключённого мира до уже разразившейся войны. Для 

нас это очень хорошо, и потому мы их тоже активно поддерживаем. 

Слухи – наша повседневная пища. Мы противопоставляем им полное 

молчание… Поток слухов нарастает. 

                                                                           20 июня 1941 г. 

Вчера… Волна слухов вокруг России несколько спала. Она явно 

перехлестнула через край. Мы продолжаем хранить полное молчание. 

Это самое лучшее… 

                    21 июня 1941 г. 

Вчера… Вопрос относительно России обостряется с каждым часом. 

Молотов просился с визитом в Берлин, однако получил решительный 

отказ. 

Наивное предложение. Этим надо было заниматься полгода на-

зад… 

 
Хрестоматия по новейшей истории России. 1917–2004: В 2-х ч. Ч. 1: 1917–

1945 / под ред. А.Ф. А Киселёва, Э.М. Щагина. М., 2005. С. 348–349. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г.К. ЖУКОВА 
О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ 

Неудачи и тяжелые потери, понесенные в начале войны, осложняли 

ход борьбы. Войска с боями отходили в глубь страны. Государственный 

Комитет Обороны, Центральный Комитет нашей партии и партийные 

организации на местах принимали необходимые меры, чтобы разъяс-

нить народу вынужденные обстоятельства временного отступления. 
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Вступив на нашу землю, враг вскоре почувствовал не только ненависть 

советских людей к немецко-фашистским оккупантам – ему нанесены 

были ощутимые потери теми, кто ушел в подполье. 

В те дни у советского командования не было иного выхода, кроме 

как перейти к обороне на всем стратегическом фронте. Ни сил, ни 

средств для ведения наступательных, особенно крупных операций 

не имелось. Нужно было создать большие стратегические резервы 

войск, хорошо вооружить их, чтобы превосходящей силой вырвать ини-

циативу у противника и перейти к наступательным действиям, начать 

изгнание вражеских сил из Советского Союза. 

Все это было сделано, но позже. 

К стратегической обороне наши войска переходили в процессе вы-

нужденного отхода. Действовать пришлось в невыгодных оперативно-

тактических группировках, при недостатке сил и средств для глубокого 

построения обороны и особенно ее костяка – противотанковой обороны. 

Нельзя не упомянуть о слабости зенитных средств нашей противо-

воздушной обороны и отсутствии надлежащего авиационного прикры-

тия с воздуха. Господство в воздухе в начальном периоде войны было 

на стороне противника, что значительно подрывало устойчивость нашей 

армии. 

И все же, несмотря на ряд ошибок и порой недостаточную сопро-

тивляемость самих войск, стратегическая оборона была в основном ор-

ганизована. 

Как известно, во втором и третьем периодах войны, когда гитле-

ровцам пришлось испытать горечь поражений на всем советском фрон-

те, они не смогли справиться с построением такого рода обороны. 

Главнейшими целями нашей стратегической обороны в тот момент 

были: 

– задержать фашистские войска на оборонительных рубежах воз-

можно дольше, с тем чтобы выиграть максимум времени для подтяги-

вания сил из глубины страны и создания новых резервов, переброски их 

и развертывания на важнейших направлениях; 

– нанести врагу максимум потерь, измотать и обескровить его 

и этим несколько уравновесить соотношение сил; 

– обеспечить мероприятия, проводимые партией и правительством 

по эвакуации населения и промышленных объектов в глубь страны, вы-

играть время для перестройки промышленности на нужды войны; 

– собрать максимум сил и перейти в контрнаступление, с тем чтобы 

сорвать гитлеровский план войны в целом. 

Ведя стратегическую оборону, наши войска не только отбивались 

от врага на суше, в воздухе и на море, но и, самое важное, в ряде случа-
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ев наносили существенные контрудары по противнику. Везде, где толь-

ко можно было, наши войска и партизаны своими мужественными дей-

ствиями наносили фашистским захватчикам громаднейший урон. 
 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 280–281. 

ИЗ СТАТЬИ А.С. ЯКУШЕСКОГО «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ ВЕРМАХТА К НАПАДЕНИЮ НА СССР» 

Невольно возникает вопрос: сумело ли военное руководство СССР 

правильно оценить особенности подготовки вермахта в 1940–1941 гг.? 

Развитие событий в начальном периоде Великой Отечественной войны 

показывает, что в Советском Союзе в то время не обратили должного 

внимания на качественное совершенствование вермахта, а в основном 

занимались подсчётом количества дивизий, других сил и средств воо-

ружённой борьбы возможного противника. Именно поэтому для совет-

ского командования оказалась полной неожиданностью сила ударов, 

которые немецко-фашистские войска обрушили на нашу страну уже 

в первые дни войны. 

«…» факты свидетельствуют, что качественное, а не количествен-

ное превосходство немецко-фашистских войск над советскими явилось 

решающим фактором их успехов в начальный период Великой Отечест-

венной войны. Красная армия, увеличив с 1 сентября 1939 г. общую 

численность в 2,8 раза, ненамного уступала в этом вермахту. В первом 

стратегическом эшелоне численность вооруженных сил Германии и Со-

ветского Союза была приблизительной равной. Превосходство в само-

лётах и танках было на стороне СССР. Даже по количеству новых тяже-

лых и средних танков советские войска превосходили немецко-

фашистские. Разница заключалась в том, что наши войска были рассре-

доточены на значительную глубину (200–250 км), а немецко-

фашистские выдвинуты непосредственно к границе СССР и сконцен-

трированы на нескольких главных направлениях, где на некоторых уча-

стках им удалось достичь пяти-шестикратного превосходства над совет-

скими. 

Недостатки в качественном состоянии Советской Армии были 

в первую очередь причиной её неудач в начальный период войны. Од-

ним из этих факторов объясняются и потери наших войск в этот период. 

 
Военно-исторический журнал. 1980. № 5. С. 73–75. 
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В. КАРПОВ. ИТОГИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Неубедительны и объяснения некоторых теоретиков (да и практи-

ков) успехи гитлеровцев, а наших неудач сосредоточением на направле-

нии главных ударов превосходящих сил, которые сломали наше сопро-

тивление. Это нисколько не оправдывает наших военачальников, 

а только ещё раз подчёркивает их слабость по сравнению с гитлеров-

скими генералами, сумевшими создать – при равенстве сил – ударные 

группировки и нанести мощные удары. Позднее сделал это Жуков под 

Москвой, а затем на Курской дуге! Не надо забывать: умение делать 

это, как и внезапность, входит в понятие военного искусства, в котором 

мы оказались, к сожалению, не на высоте. Это стоило нашему народу 

очень дорого. 
 

Канун и начало войны: Документы и материалы. Л., 1991. С. 426. 

ИЗ ДНЕВНИКА АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 

1941 г. 

Невольно мысль направляется на ближайшее будущее. Крупные 

неудачи нашей власти – результат ослабления её культурности: Средний 

уровень коммунистов – и морально, и интеллектуально – ниже среднего 

уровня беспартийных. Он сильно понизился в последние годы – 

в тюрьмах, ссылках и казнены лучшие люди партии, делавшие револю-

цию, и лучшие люди страны. Это сказалось очень ярко уже в первых 

столкновениях – финляндской войне, и сейчас сказывается…  

Сейчас мы не знаем всего происходящего. Информация делается 

так, чтобы население не могло понять положения. 
 

История Отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. III: 1939–1945 гг. М., 1995. 

С. 101–102. 

 

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
ЦК ВКП (б) И СОВНАРКОМА СССР: ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

30 июня 1941 г. 

Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет 

ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося чрез-

вычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов 

СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Ро-
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дину, признали необходимым создать Государственный Комитет Обо-

роны под председательством товарищем Сталина И.В. 

В руках Государственного Комитета Обороны сосредоточивается 

вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, совет-

ские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выпол-

нять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны. 

 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен и до наших дней. М., 

2000. С. 482. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

26 июня 1941 г. 

 

В целях обеспечения выполнения 

производственных заданий, связанных 

с нуждами военного времени, Президи-

ум Верховного Совета СССР постанов-

ляет: 

1. Предоставить директорам пред-

приятий промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства и торговли право 

устанавливать, с разрешения Совнар-

кома СССР, как для всех рабочих и слу- 

жащих предприятий, так и для отдельных цехов, участков и групп рабо-

чих и служащих, обязательные сверхурочные работы продолжительно-

стью от 1 до 3 часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязатель-

ным сверхурочным работам продолжительностью не более 2 часов 

в день. 

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным рабо-

там беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, 

а также женщины, кормящие грудью в течение 6 месяцев кормления. 

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим 

производить в полуторном размере. 

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их де-

нежной компенсацией за неиспользованный отпуск, во всех государст-

венных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях. 

Отпуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска по беременно-
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сти и родам предоставлять в соответствии со ст. 14 постановления Сов-

наркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. 

 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен и до наших дней. М., 

2000. С. 481. 

ИЗ КНИГИ «ДРУГАЯ ВОЙНА: 1939–1945 гг.» 

А дальше случилось «чудо», похоже на то, какое однажды уже бы-

ло в нашей истории. Как и в 1812 г., русские, осознав – как всегда 

больше сердцем, нежели умом, – что теперь на кон поставлен не успех 

или неудача большой европейской игры, но само существование Отече-

ства, преобразились. Может быть, впервые такое осознание необходи-

мости защиты родного дома пришло в августе 1941 г. под Вязьмой, на 

«дорогах Смоленщины», чтобы окончательно отличиться в непреодо-

лимую для врага броню у стен Москвы и твердынь Сталинграда. Имен-

но такое, новое для коминтерновца-интернационалиста, но в действи-

тельности древнее, как мир, чувство – защита не на живот, а на смерть 

родного очага, отчего дома, могил предков, любимой женщины и детей, 

которых она родила тебе, – всё это преобразило души, исполнив их ре-

шимости. … Уверен, что это великое чувство, а не заградотряды НКВД 

дало силы нашим воинам. Под бичами побеждать нельзя – это наглядно 

показали ещё греки персам при Платеях. 

Да, большинством наших сограждан Родина продолжала осозна-

ваться «советской», водительствуемой великим Сталиным, но и Сталин, 

и «советскость» впервые сами стали атрибутом Отечества, а не Россия – 

их вотчиной, плацдармом Мировой Социалистической Революции. 

Впервые после гражданской войны русские ощутили себя русскими, 

и даже сам Иосиф Сталин провозгласил на банкете в честь победы тост 

за «великий русский народ». Именно это «припадение к земле» сделало 

Русь, как когда-то Антея, непобедимой. 
 

Другая война: 1939–1945. М., 1996. С. 387–388. 

ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР № 227 

28 июля 1942 г. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фрон-

тами: 
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а) безусловно, ликвидировать отступательные настроения в вой-
сках 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 привле-
чения к военному суду командующих армиями, допустивших самоволь-
ный 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 трусо-
сти или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки 
фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступле-
ния против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 
а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпу-

сов 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 за-
градительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непо-
средственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники 
и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте пани-
керов 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 каждой), куда на-
правлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в на-
рушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их 
на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кро-
вью 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 ко-
мандира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и на-
правлять их в военные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным от-
рядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадрильях, батареях, эскадронах, 
командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. Сталин 
 

Военно-исторический журнал. 1988. № 8. С. 73–75. 
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РАЗГРОМ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. 
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФЕЛЬДМАРШАЛДА ПАУЛЮСА 

В Группу армий и ОКХ было направлено одновременно несколько 

донесений, которые в общих чертах говорили о следующем: «Боеспо-

собность войск быстро снижается вследствие катастрофического поло-

жения с продовольствием, горючим и боеприпасами. Имеется 16 тыс. ра-

неных, которые не получают никакого ухода. У войск, за исключением 

тех, которые действуют на Волжском 

фронте, нет оборудованных позиций, воз-

можностей для расквартирования и дров. 

Начинают отмечаться явления морального 

разложения. Еще раз прошу свободу дей-

ствий, чтобы продолжать сопротивление, 

пока это возможно, или прекратить боевые 

действия, если их нельзя будет вести, и 

тем самым обеспечить уход за ранеными и 

избежать полного разложения». 

После того, как наступающим вой-

скам Красной Армии удалось сдавить 6-ю 

армию в центральной части города, бое-

вые действия постепенно начали превра-

щаться в частные бои за отдельные окопы, 

доты и командные пункты штабов. Сопро-

тивление совершенно измотанных войск  

Генерал-фельдмаршал  

Ф. Паулюс в советском  

плену. 1943 г. 

южной (включая штаб армии) и центральной групп прекратилось 

31.1.43. Северная группа еще держалась до утра 2 февраля. 

Первоначальная численность окруженных в котле частей 6-й армии 

составляла около 220 тыс. человек. Из них были эвакуированы воздуш-

ным транспортом 42 тыс. раненых. 91 000 + 16 800 =107 800 человек 

попали в плен. Это составляло около 60 % всей численности группиров-

ки без учета вывезенных воздушным путем раненых. 

Большое количество личного состава вследствие перенапряжений 

и истощения от боев, холода и голодания находилось на грани смерти. 

Многие из-за недостаточной сопротивляемости организма подверглись 

впоследствии заболеваниям, хотя врачи и командование Красной Армии 

делали все, что было в человеческих возможностях, чтобы сохранить 

жизнь пленных. 
 

Военно-исторический журнал. 1960. № 2. С. 84, 89–92. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.И. ЧУЙКОВА 

Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов всё больше 

наводняли улицы. Автоматчики просочились в город восточнее желез- 

ной дороги к вокзалу, в дома специалистов. Бой шел в 800 метрах от 

командного пункта штаба армии. Создалась угроза, что до подхода 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии противник займёт вокзал, разрежет 

армию и выйдет к центральной переправе. 

В боях 15 сентября противник потерял только убитыми свыше двух 

В.И. Чуйков, командующий 

62-й армией, отличившейся 

в Сталинградской битве 

тысяч человек. Раненых всегда бывает 

в три-четыре раза больше. В общей 

сложности за 14–15 сентября немцы по-

теряли восемь-десять тысяч человек и 54 

сожжённых танка. Наши части тоже по-

несли большие потери в живой силе 

и технике и отошли. Когда я говорю: 

«части понесли большие потери и ото-

шли», это не значит, что люди отходи ли 

по приказу, организованно, с одного ру-

бежа обороны на другой. Это значит, что 

наши бойцы (даже не подразделение) 

выползали из-под немецких танков, ча-

ще всего раненые, на следующий рубеж, 

где их принимали, объединяли в подраз-

деление, снабжали главным образом бо-

еприпасами и снова бросали в бой. 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 539. 

ИЗ БЕСЕД МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА 
С ПИСАТЕЛЕМ К.М. СИМОНОВЫМ 

У нас Мехлис додумался до того, что выдвинул формулу: «Каж-

дый, кто попал в плен, – предатель Родины», и обосновывал её тем, что 

каждый советский человек, оказавшийся перед угрозой плена, обязан 

покончить жизнь самоубийством, т.е., в сущности, требовал, чтобы ко 

всем миллионам погибшим на войне прибавилось ещё несколько мил-

лионов самоубийц. Больше половины этих людей было замучено нем-

цами в плену, умерло от голода и болезней, но по теории Мехлиса вы-

ходило, что даже вернувшиеся, пройдя через этот ад, должны были до-

ма встретить такое отношение к себе, чтобы они раскаялись в том, что 

тогда, в 41-м или в 42-м, не лишили себя жизни. 
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Плененные гитлеровскими войсками 

красноармейцы 

Трусы, конечно, были, но как 

можно так думать о нескольких 

миллионах попавших в плен сол-

дат и офицеров той армии, кото-

рая всё-таки остановила и разбила 

немцев. Что же, они были други-

ми людьми, чем те, которые во-

шли в Берлин? Были из другого 

теста, хуже, трусливее!? Как мож-

но требовать огульного презрения 

ко всем, кто попал в плен в ре-

зультате постигших нас в начале 

войны катастроф? 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 552. 

 

ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В 1940-е годы 

В целом контингент вынужденно покидавших свои регионы про-

живания составил на Северном Кавказе более 680 тыс. человек, из них 

69 964 карачаевца, 478 479 граждан чеченской и ингушской националь-

ности, более 39 тыс. балкарцев, более 93 тыс. калмыков, остальные – 

представители почти всех национальностей, проживающих в регионе. 

Изучение имеющихся материалов позволяет выявить официальные 

причины переселений народов и групп населения, которые можно было 

считать проявлениями неприятия сталинского тоталитарного режима 

или Советской государственности. Это: 1) открытое выступление про-

тив идейных установок партийных органов и советов; 2) выступление 

против колхозного движения; 3) превентивные основания; 4) участие 

в бандповстанческом движении и поддержка внедрявшегося нового не-

мецкого режима; 5) выступление противодействующих сил Красной 

Армии; 6) помощь немецким захватчикам. 

Безусловно, что в этом ряду и причины непосредственных выступ-

лений масс, выражавших недовольство существующими экономически-

ми трудностями, вызывавшимися обстановкой военного времени, от-

сутствие обеспечения предметами первой необходимости, наличие  

недовольства принудительным вовлечением в колхозы, стремление вос-

полнить накопившиеся свои обиды и т.д. 

События, послужившие поводом к насильственным переселениям 

названных контингентов, естественно, были различными и по-разному 
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они трактовались в документах НКВД СССР, в структуре которого 

в марте 1944 г. был создан специальный Отдел спецпереселений. 

Территория расселения контингентов была обширной, включая Ка-

захстан (более 400 тыс. человек), все республики Средней Азии, а также 

многие области, края Российской Федерации, расположенные на Урале, 

в Западной и Восточной Сибири. 

Депортация названных контингентов включало и переселение их 

соплеменников, находившихся в рядах Красной Армии, в 1943–1944 гг. 

все они были демобилизованы и отправлены к местам, определённым для 

проживания. 

В ходе последующего этапа депортации переселялись представите-

ли депортировавшихся контингентов, пребывавшие в тюрьмах и трудо-

вых лагерях, располагавшихся на европейской территории СССР. 

До конца 1945 г. проводились меры по депортации представителей 

выселенных контингентов, проживавших в соседних краях, областях 

Северного Кавказа, а также те из спецпереселенцев, которые по тем или 

иным причинам оказались в местах прежнего проживания. 

Одним словом, к концу 1945 г. была проведена «зачистка Кавказа» 

от депортируемых. Все они, как и те, кто эшелонами отбывал на Восток 

в 1941–1944 гг., получили статус спецпереселенца. 
 

Российская историческая политология: учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1998. 

С. 571–573. 

ЛЕНД-ЛИЗ В ЦИФРАХ 

Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд 

260 млн 344 тыс. долларов, в том числе 9,8 млрд долл. из США. Чет-

верть всех грузов составило продовольствие. 

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

1. Из Великобритании: 7400 самолетов; 4292 танка; 5000 противо-

танковых орудий; 472 млн снарядов; 1800 комплектов радиолокацион-

ного оборудования; 4000 радиостанций; 55 тыс. км телефонного кабеля; 

12 тральщиков. 

Кроме того, продовольствия, медикаментов и заводского оборудо-

вания на 120 млн фунтов стерлингов. 

2. Из Канады: 1188 танков. Автомобили, промышленное оборудо-

вание, продовольствие. 

3. Из США: 14 795 самолетов; около 7500 танков; 376 тыс. грузо-

вых автомобилей; 51 тыс. джипов; 8 тыс. тягачей; 35 тыс. мотоциклов; 

8 тыс. зенитных орудий; 132 тыс. пулеметов; 345 тыс. т взрывчатых ве-

ществ; 15 млн пар солдатской обуви; 69 млн кв. м шерстяных тканей; 
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1981 локомотив; 11 156 железнодорожных вагонов; 96 торговых судов; 

28 фрегатов; 77 тральщиков; 78 больших охотников за подводными 

лодками; 166 торпедных катеров; 60 сторожевых катеров; 43 десантных 

судна; 3,8 млн автомобильных шин; 2 млн км телефонного кабеля; 

2,7 млн т бензина; 842 тыс. т различного химического сырья. 
 

 
 

Кроме того, продовольствия на 1,3 млрд долл., а также станки, ди-

зель-генераторы, радиостанции, шинный завод, обмундирование, меди-

каменты, различное оборудование и запасные части. 

Что касается боевых кораблей, то основная их масса (кроме 12 англий-

ских тральщи ков, поступивших в 1942–1943 гг.) была получена, лишь 

начиная со второй половины 1944 г. 

Тральщики из США и Канады вошли в состав Балтийского и Чер-

номорского флотов уже после победы над Германией. Значительная 

часть кораблей, поступивших на Тихоокеанский флот, также не могла 

быть использована в военных действиях против Японии. 

Хотя общий объем поставок составлял примерно 4 % валового 

промышленного производства в СССР в 1941–1945 гг., ленд-лизовская 

техника по отдельным видам вооружений составляла весьма значитель-

ный процент. В частности, по автомобилям – около 70 %, по танкам – 

12 %, по самолетам – 10 %, в том числе морской авиации – 29 %. 

Ленд-лиз – система передачи союзниками (более всего США) 

взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 

продовольствия и других товаров странам-союзницам по антигитлеров-

ской коалиции. 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 608–609. 
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Таблица 1  

 

Производство продукции важнейших отраслей 

тяжелой индустрии в СССР и Германии в 1941–1945 гг. 

Наименование 

продукции 

СССР Германия* 

с 01.07.1941 г.  

по 01.07.1945 г. 

в среднем 

за год 
1941–1945 гг. 

в среднем 

за год 

Чугун, млн т 

Сталь, млн т 

Электроэнергия, 

млрд кВт·ч 

31,5 

45,4 

 

147,3 

7,9 

11,3 

 

36,8 

         98,1 

       133,7 

 

     334,0 

24,5 

33,4 

 

     83,5 

*Производство чугуна, стали и электроэнергии в Германии показано с учётом 

оккупированных ею стран. 

 
Каждая тонна металла, угля, цемента, каждый киловатт электро-

энергии, каждый станок и агрегат в советско-военной промышленности 

использовались лучше, чем в германской. В расчёте на тысячу тонн вы-

плавленной стали СССР производил в пять раз больше танков и артил-

лерийских орудий, а на тысячу выпущенных металлорежущих станков – 

в восемь раз больше самолётов, чем в Германии. Достигалось это путём 

резкого сокращения выпуска гражданской продукции, экономии метал-

ла, более интенсивного использования оборудования, определённых уп-

рощений в конструкции военной техники, частичной замены металла 

деревом. Например, в соответствии с постановлением ГКО от 23 февра-

ля 1942 г., вес танков КВ-1 был уменьшен за счёт монтажа гусениц с че-

редованием траков через один клык, снятия дополнительных баков с го-

рючим, некоторого уменьшения толщины брони. 

 
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. 4. 

Народ и война. М., 1999. С. 85. 
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Таблица 2 

Производство важнейших видов 

военной техники в СССР и Германии в 1941–1945 гг. 

Виды 

военной 

техники 

1941 1942 1943 1944 1945 

С
С

С
Р

, и
ю

л
ь-

д
ек

аб
р
ь 

Г
ер

м
ан

и
я 

С
С

С
Р

 

Г
ер

м
ан

и
я 

С
С

С
Р

 

Г
ер

м
ан

и
я 

С
С

С
Р

 

Г
ер

м
ан

и
я 

С
С

С
Р

, 

ян
в.

–
 а

вг
. 

Г
ер

м
ан

и
я,

 

ян
в.

–
ап

р
. 

Винтовки 

и карабины, 

тыс. шт. 

567,1 135,0 049,0 1370,2 3436,2 2275,3 450,0 2855,7 637,0 65,0 

Пистолеты-

пулемёты тыс. 

шт. 

9,7 325,0 506,4 232,0 2023,6 234,3 970,8 228,6 83,4 8,0 

Пулемёты всех 

видов и калиб-

ров, тыс. шт. 

30,2 22,1 27,1 40,5 130,3 73,7 22,4 148,2 72,2 7,0 

Миномёты, 

тыс. шт. 
42,3 4,2 230,0 9,8 69,4 23,0 7,1 33,2 3,0 2,8 

Танки и САУ, 

тыс. шт. 
4,8 3,8 24,4 6,2 24,1 10,7 29,0 18,3 20,5 4,4 

Боевые само-

леты, тыс. шт. 
8,2 8,4 21,7 11,6 29,9 19,3 33,2 34,1 19,1 7,2 

 

История Отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. III: 1939–1945 гг. М., 1995. 

С. 112–113. 

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ 
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 

В 1941–1945 гг. 

ЦЕНА ПОБЕДЫ 

Безвозвратные потери личного состава вооруженных сил, в том 
числе пограничных и внутренних войск НКВД, в 1941–1945 гг. состави-
ли 11 440 100 человек. Из них: 

– убито и умерло от ран на этапах, в эвакуации и в госпиталях – 
6 329 600; 

– пропало без вести, попало в плен – 4 559 000; 
– небоевые потери (погибло в результате происшествий, несчаст-

ных случаев, умерло от болезней и др.) – 555 500. 
Людские потери Советского Союза во время Великой Отечествен-

ной войны, высчитанные методом демографического баланса, были 
оценены в 27 млн человек, в том числе потери военнослужащих Воору-
женных сил – 8 700 тыс. человек. 
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Приведенные цифры весьма приблизительны. Они отражают 
в основном результаты исследований по истории Великой Отечест-
венной войны в начале 90-х гг. Работа по определению потерь СССР 
продолжается. 

Количество советских военнопленных определяется в пределах 
5 200 000–5750 000 человек, причем основная их (3,9 млн чел.) масса 
приходилась на первый период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). 
 

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. М., 
2000. С. 499. 

ЦЕНА ПОРАЖЕНИЯ 

Общие людские потери вооруженных сил Германии во Второй ми-
ровой (равны 13 448 000 человек, или 75,1 % от числа мобилизованных 
и 46 % всего мужского населения Германии на 1939 г., включая Авст-
рию). Из них: 

– демобилизовано из вооруженных сил для использования в воен-
ной экономике – 2 000 000; 

– демобилизовано из вооруженных сил по ранению и болезни на 
длительный срок и инвалидов – 2 310 000; 

– раненные и больные, находившиеся в госпиталях на конец войны – 
700 000; 

– погибло в боях, умерло в госпиталях – 3 810 000; 
– попало в плен – 3 357 000. 
Безвозвратные людские потери фашистской Германии на советско-

германском фронте составили 6 923 700 человек (включая ее союзников). 
Приведенные цифры весьма приблизительны. Они отражают в ос-

новном результаты исследований по истории Великой Отечественной 
войны в начале 90-х гг. Работа по определению потерь СССР продол-
жается. 
 

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. М., 
2000. С. 500. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Вскройте и укажите истоки и конкретные причины Второй ми-
ровой войны. 
 

2. 30 сентября 1938 г. Мюнхенское соглашение подписали: 
1) Германия, Англия, Франция, Италия 
2) Германия, Англия, Франция, Португалия 
3) Германия, Англия, Франция, Бельгия 
4) Германия, Англия, Франция. Советский Союз 
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3. Причины подписания Советским Союзом пакта о ненападении 

с Германией: 

1) не допустить международной изоляции 

2) выиграть время, чтобы лучше подготовится к войне с Гер-

манией 

3) желание расширить территорию до границ Российской империи 

4) приблизиться к немецким войскам для последующих воен-

ных действий 

 

4. Как вы можете определить и оценить характер подписанных 

с Германией в августе – сентябре 1939 г. секретных соглашений? 

 

5. Проанализируйте содержание плана «Барбаросса» и укажите це-

ли, которые преследовал Гитлер при нападении на СССР. Почему они 

не были достигнуты? Что не было учтено командованием вермахта? 

 

6. Каким образом Германии удавалось дезинформировать совет-

ское руководство о предстоящей агрессии? 

 

7. Укажите причины, по которым страны Запада не поддержали 

инициативу СССР по созданию системы коллективной безопасности 

в Европе. 

 

8. Обороной Москвы руководил: 

1) А.М. Василевский 

2) Г.К. Жуков 

3) К.К. Рокоссовский 

4) К.Е. Ворошилов 

 

9. После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой: 

1) была создана антигитлеровская коалиция 

2) произошел коренной перелом в войне 

3) провал гитлеровского плана «молниеносной войны» 

4) немецкие войска потеряли стратегическую инициативу 

и перешли к обороне 

 

10. Как вы можете определить общественные ожидания в совет-

ском обществе, проявившиеся в начальный, переломный и завершаю-

щий период войны? 
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11. Сталинский приказ № 227 от 28 июля 1942 г. предусматривал: 

1) разрушение населенных пунктов при отступлении Красной 

Армии 

2) формирование штрафных батальонов 

3) привлечение к военно-полевому суду командиров Красной 

Армии за самовольное отступление 

4) создание заградительных отрядов для предотвращения от-

ступления бойцов Красной Армии 

 

12. Проанализируйте данные табл. 2 и выясните, в каком году и по 

каким видам вооружений СССР начал превосходить Германию. 

 

13. По данным той же таблицы покажите превосходство Красной 

Армии над немецкими войсками по различным видам вооружения 

в 1945 г. 

 

14. Укажите причины позднего открытия второго фронта в Европе. 

 

15. Советскими войсками были освобождены: 

1) Греция 

2) Болгария 

3) Польша 

4) Италия 

 

16. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии с со-

ветской стороны подписал: 

1) В.М. Молотов 

2) И.В. Сталин 

3) Г.К. Жуков 

4) К.К. Рокоссовский 

 

17. Сравните людские потери СССР и Германии за годы войны 

и попытайтесь объяснить полученные результаты. 

Работа с терминами, понятиями и датами 

1. В чем заключаются различия понятий: «инцидент», «вооружен-

ный конфликт», «агрессия»? Подтвердите примерами из истории 1939–

1945 гг. 
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2. Понятие «депортация» означает: 

1) насильственное переселение; 

2) добровольное переселение; 

3) лишение избирательных прав; 

4) обновление кадрового состава. 

 

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны означал: 

1) крупные победы Красной Армии под Сталинградом и на 

Курской дуге, после которых немецкие войска не могли осуществлять 

масштабных наступательных операций; 

2) преимущество в живой силе и технике; 

3) переход стратегической инициативы к Красной Армии; 

4) открытие второго фронта. 

 

4. Покажите отличие понятия «страна сателлит» от понятия 

«страна союзник». 

 

5. Фашизм характеризуется: 

1) во внутренней политике – ____________________________ 

2) во внешней политике – ______________________________ 

3) в сфере идеологии – _________________________________ 

 

6. Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан: 

1) 23 августа 1939 г.; 

2) 23 сентября 1939 г.; 

3) 23 февраля 1940 г.; 

4) 23 февраля 1941 г. 

 

7. Великая Отечественная война началась: 

1) 1 сентября 1938 г.; 

2) 1 сентября 1939 г.; 

3) 22 июня 1940 г.; 

4) 22 июня 1941 г. 

 

8. Установите хронологическую последовательность событий: 

1) битва под Москвой; 

2) битва на Курской Дуге; 

3) открытие второго фронта; 

4) снятие блокады Ленинграда. 
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9. Когда капитулировала немецкая группировка под Сталинградом? 

 

10. Установите хронологию проведения конференций союзников: 

1) в Ялте; 

2) в Потсдаме; 

3) в Тегеране. 

 

11. Установите соответствие дат и событий 
 

Дата События 

Окт. 1941 – апр. 1942 гг.  Курская битва 

5 июля – 23 августа 1943 г. Московская битва 

27 января 1944 г. Освобождение Крыма 

8 апреля 1944 г. Снятие блокады Ленинграда 

Персоналии 

Жуков Георгий Константинович (1896–1974). Выдающийся пол-

ководец Великой Отечественной войны, четырежды Герой Советского 

Союза (1939, 1944, 1945, 1956), маршал Советского Союза (1943). Уча-

стник Первой мировой войны. Награжден за храбрость и отвагу двумя 

Георгиевскими крестами и медалями. 
В 1939 г. советские и монгольские войска под командованием Жу-

кова наголову разбили японцев на реке Халхин-Гол. 

 

В годы Великой Отечественной войны 

Жуков находился на самых ответственных 

ее участках. Был членом Ставки Верховно-

го Главнокомандования, командующим 

Резервным, Ленинградским, Западным 

(при обороне Москвы) фронтами, первым 

заместителем наркома обороны и замести-

телем Верховного Главнокомандующего, 

координировал действия фронтов под Ста-

линградом, при прорыве блокады Ленин-

града, в битвах под Курском, при освобо-

ждении Украины, Белоруссии, командовал 

1 Белорусским фронтом во время Берлин-

ской операции. 8 мая 1945 г. принял капи-

туляцию Германии. 

В 1945–1946 гг. – главнокомандующий Группой советских войск 

и глава Советской администрации в Германии. С марта 1946 г. – глав-
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нокомандующий сухопутными войсками. С июня 1946 г. – командую-

щий войсками Одесского, с 1948 г. – Уральского военных округов. 

С 1955 г. – министр обороны СССР. В октябре 1957 г. освобожден от 

должности министра и в 1958 г. уволен из Вооружённых сил (хотя мар-

шалы не подлежали увольнению). В 1969 г. опубликовал мемуары 

«Воспоминания и размышления», которые стали одной из самых читае-

мых книг в СССР и за рубежом. Десятое издание было дополнено по 

рукописи автора. Урна с прахом маршала замурована в Кремлёвской 

стене на Красной площади. В период празднования 50-летия Победы 

в ознаменование заслуг полководца на главной площади страны ему 

был установлен памятник. Эйзенхауэр говорил о Жукове: «Ни один дея-

тель нашего времени не имеет такого опыта, какой приобрел Жуков, от-

вечая за проведение сражений столь грандиозного масштаба. Ясно, что 

он был прирожденным полководцем». За выдающиеся заслуги по руко-

водству войсками, отличную организацию боевых операций Г.К. Жуков 

дважды награждался орденом Победы (один из них имел № 1). 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977). Военачаль-

ник, маршал Советского Союза (1943), Герой Советского Союза (1944, 

1945). В Красной Армии Александр Михайлович с мая 1919 г. С 4 ок-

тября 1937 г. Василевский А.М. начал службу в Генеральном штабе. В этой 

должности Василевский встретил Великую Отечественную войну. 

 

С 1942 г. – начальник Генштаба 

и первый заместитель наркома обороны. 

В 1942–1944 гг. координирует действия 

фронтов в ряде крупных операций, вклю-

чая Сталинградскую и Курскую битвы. 

После гибели генерала И.Д. Черняховско-

го с февраля 1945 г. командовал 3-м Бело-

русским фронтом в Восточно-Прусской 

операции, завершившейся знаменитым 

штурмом Кенигсберга. В июле 1945 г. 

А.М. Василевский был назначен главно-

командующим советскими войсками на 

Дальнем Востоке. Всего за 24 дня советские 

и монгольские войска сумели разгромить 

в Манчжурии миллионную Квантунскую армию. Второй медали «Золо-

тая Звезда» А.М. Василевский был удостоен 8 сентября 1945 г. за уме-

лое руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время вой-

ны с Японией. В марте 1946 г. Александр Михайлович вновь возглавил 

Генеральный штаб, в 1949–1953 гг. Василевский – министр Вооружен-
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ных Сил СССР. В последующие годы занимал руководящие должности 

в МО СССР. Умер А.М. Василевский 5 декабря 1977 г. Похоронен 

А.М. Василевский на Красной площади в Москве, у Кремлевской стены. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968), вы-

дающийся советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), 

дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). 

Родился в г. Великие Луки (по другим данным – в Варшаве) в се-

мье железнодорожника-машиниста. Участник Первой мировой войны 

(младший унтер-офицер). С октября 1917 г. служил в Красной Гвардии, 

затем в частях Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В партии 

большевиков с 1919 г. Во время Гражданской войны – командир эскад-

рона, отдельного дивизиона, отдельного кавалерийского полка. К.К. Ро-

коссовский окончил курсы усовершенствования высшего и начальст-

венного состава при Академии им. М.В. Фрунзе (1929). Участвовал в боях 

на КВЖД. В период массовых «чисток» в армии был в 1937 г. арестован, 

в 1940 г. по результатам следствия был оправдан и возвращен в РККА. 

 

В годы Великой Отечественной войны 

Рокоссовский командовал механизирован-

ным корпусом, 16-й армией, Брянским, Дон-

ским, Центральным, 1-м, затем 2-м Белорус-

скими фронтами. Участвовал в Московской, 

Сталинградской, Курской, Берлинской бит-

вах. 24 июня 1945 г. Рокоссовскому выпала 

честь командовать парадом Победы на 

Красной площади в Москве. 

После окончания войны К.К. Рокоссов-

ский – главком Северной группы войск. 

В 1949 г. с разрешения советского прави-

тельства выехал в Польскую народную рес- 

публику, до 1956 г. являлся министром национальной обороны и замес-

тителем председателя Совета Министров ПНР. Рокоссовскому было 

присвоено воинское звание маршал Польши. Он был избран членом По-

литбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), депута-

том Сейма. 

В 1956 г. Рокоссовский вернулся на родину, занимал пост замести-

теля министра обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР ряда 

созывов, кандидат в члены ЦК КПСС в 1956–1968 гг. Похоронен 

у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. 
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Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) – военачальник, 

маршал Советского Союза (1940), военный теоретик. Участник Первой 

мировой воны, полковник. 

 

В Гражданскую войну служил в Выс-

шем военном совете и Полевом штабе Рев-

военсовета Республики. В 1928–1931 гг. – 

начальник Штаба РККА. В 1937–1940 гг. 

и в июле 1941 г. – мае 1942 г. – начальник 

Генштаба. Генеральный штаб образно назы-

вали «мозгом армии», и к личности его на-

чальника всегда предъявлялись очень высо-

кие требования. Борис Михайлович воз-

главлял Генеральный штаб Красной Армии 

в самый тяжелый период Великой Отече-

ственной войны. В Генштабе Шапошников 

 

провёл ряд организационных мероприятий, улучшивших работу 

Ставки ВГК. 

Генштаб под его руководством стал центром оперативно-

стратегического планирования, подлинным организатором военных 

действий армии и флота. При его прямом участии были разработаны 

план проведения Смоленского сражения, контрнаступления под Моск-

вой, ряд важнейших операций в ходе битвы за Ленинград, планирование 

и подготовка общего наступления зимой 1942 г. «Глубокие знания 

и эрудиция его в разных областях военного дела порой просто потряса-

ли», – писал адмирал Кузнецов. На должности начальника Генштаба 

Шапошникова сменил его заместитель – генерал армии А.М. Василев-

ский Борис Михайлович по-прежнему оставался заместителем наркома 

обороны, а с июня 1943 г. – начальник Высшей военной академии име-

ни Ворошилова. По поручению ГКО руководил разработкой новых ус-

тавов и наставлений. В короткий срок комиссия, которую Б.М. Шапош-

ников возглавлял, рассмотрела проекты нового Боевого устава пехоты, 

Полевого устава, боевых уставов родов войск. 26 марта 1945 г., не до-

жив до Победы 45 дней, Шапошников скончался. 

Конев Иван Степанович (1897–1973) – военачальник, маршал Со-

ветского Союза (1944), Герой Советского Союза (1944, 1945). Вступил 

в Красную Армию в 1918 г., участвовал в боях против войск адмирала 

Колчака, атамана Семенова, японцев. В молодые годы служил в Бело-

русском военном округе под началом командарма 1-го ранга И. Уборе-

вича, репрессированного в 1937 г. Уборевич очень ценил Конева и на-

зывал его почему-то «Суворов». 
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С 1931 г. Конев командир-военком дивизии, 

затем он учился в Военной академии имени 

Фрунзе. С декабря 1934 г. – командир стрелко-

вой дивизии. В 1935–1937 гг. командовал стрел-

ковым корпусом. В 1938 г. был назначен коман-

дующим 2-й (Отдельной) Краснознаменной ар-

мией, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке, 

был направленной в Монголию для прикрытия 

ее границ от нападения японцев. 

В Великую Отечественную войну командо-

вал армией и войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, 

Степного фронтов. С именем И.С. Конева связаны блестящие операции 

на заключительном этапе войны. В апреле 1945 г. войска маршала Жу-

кова и Конева соединились юго-восточнее Берлина и окружили немец-

кую группировку численностью около 200 тыс. человек. В ходе этой 

операции войска Конева вышли к реке Эльба и встретились с американ-

скими войсками. В ходе Берлинской операции войска Конева вышли 

к реке Эльбе и соединились с войсками союзников. Последняя наступа-

тельная операция, проведенная войсками под командованием маршала 

И.С. Конева, была операция по оказанию помощи народному восстанию 

в Праге, в ходе которой были разгромлены войска генерал – фельдмар-

шала Шёрнера. В послевоенные годы И.С. Конев был главнокоман-

дующим сухопутными войсками, являлся заместителем министра обо-

роны и занимал другие ответственные и важные посты в Вооруженных 

силах СССР. Был главнокомандующим Объединенными вооруженными 

силами государств-участников Варшавского договора. Урна с прахом 

маршала установлена в Кремлёвской стене. 

Термины и понятия 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 

1945 г. в Карлсхорсте (пригороде Берлина) фельдмаршалом В. Кейтелем 

в присутствии маршала Г.К. Жукова, представителя главного Верховного 

командования союзников Теддера, генерала Спаатса (США) и генерала 

Деллатро де Тассиньи. 

Акт о безоговорочной капитуляции Японии подписан 2 сентября 

1945 г. на борту американского линкора «Миссури» при участии пред-

ставителей всех союзных держав. Согласно союзническим обязательст-

вам СССР в августе 1945 г. вступить в войну с Японией (союзницей 

Германии во Второй мировой войне). В результате боевых действий 

была разгромлена главная армия сухопутных сил Японии – Квантун-
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ская. Подписанный акт лишал Японию всех захваченных ею когда бы то 

ни было земель: Южного Сахалина, Курильских островов, Манчжурии, 

Кореи, Тайваня и др. 

Альянс – (фр. alliance – союз) – объединение для достижения об-

щей цели на основе договорных обязательств. 

Аннексия – отторжение победителем части территории побежден-

ного государства. 

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств во Вто-

рой мировой войне, сражавшихся против агрессивного блока в составе 

Германии, Италии, Японии и поддерживающих их государств. Начало 

создания коалиции относится к июню 1941 г., когда правительства Анг-

лии и США выступали с заявлением о готовности оказать поддержку 

СССР, подвергшемуся нападению со стороны фашистской Германии. 

К концу войны в состав коалиции входило около 50 государств. В об-

щей борьбе против гитлеровской Германии и её союзников участвовали 

СССР, США, Англия, Франция, Китай, Польша, Югославия, Чехослова-

кия, Албания, Австралия, Бельгия, Новая Зеландия, Бразилия, Индия, Ка-

нада и др. В 1944 г. на сторону коалиции перешли Румыния, Болгария, 

Венгрия. Антигитлеровская коалиция перестала существовать во 2-й 

половине 1947 г. 

«Антикоминтерновский пакт» – договор, заключённый сроком на 

5 лет между Германией и Японией (25.11.1936, г. Берлин). Официаль-

ной целью соглашения явилось установление сотрудничества в борьбе 

против Коммунистического Интернационала. Согласно секретному 

протоколу предусматривались совместные действия против СССР. 

В 1937 г. к пакту примкнула Италия, а позднее ряд других государств 

(Финляндия, Румыния, Словакия, Болгария). В 1939–1940 гг. пакт офор-

мился в военный союз Германии, Италии и Японии. После победы 

СССР и его союзников во Второй мировой войне прекратил своё суще-

ствование. 

Антисемитизм – одна из форм национальной и религиозной нетер-

пимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям. 

Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный выс-

ший орган, сосредоточивший всю полноту власти в годы Великой Оте-

чественной войны. Работал с 30 июня 1941 г. по 4 сентября 1945 г. 

Председателем ГКО был И.В. Сталин. В состав ГКО входили: В.М. Мо-

лотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, Л.П. Берия, 

Н.А. Воскресенский, Л.М. Каганович, А.И. Микоян. Решения ГКО были 
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обязательны для всех граждан Советского государства, партийных, со-

ветских, профсоюзных, комсомольских и военных органов. 

Демилитаризация – запрещение сохранять на определённой террито-

рии, существующие или возводить новые военные укрепления, содержать 

военные силы. 

Депортация (лат. deportatio – насильственное изгнание, ссылка) – 

изгнание, высылка из страны, насильственные перемещения в пределах 

государства в рамках государственной политики. В период массовых ре-

прессий 1920–1940-х гг. были изгнаны многочисленные народы СССР. 

В годы Великой Отечественной войны были депортированы более мил-

лиона немцев Поволжья, в 1943 г. – более 93 тыс. калмыков и 68 тыс. ка-

рачаевцев, в 1944 г. – около 0,5 млн чеченцев и ингушей, 37 тыс. балкар-

цев, 183 тыс. крымских татар, 12 тыс. болгар, 91 тыс. турок, курдов и др. 

В 1989 г. была принята Декларация о признании незаконными и преступ-

ными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному 

переселению, и обеспечению их прав. Таким образом, депортация осуж-

дена как преступление. 

Контрибуция (лат. contributio – собирать) – взимание с побеждён-

ного государства государством – победителем денег или других матери-

альных ценностей (после войны), а также принудительные денежные 

поборы, взимаемые властями с населения на оккупированной территории. 

Ленд-лиз – система передач взаймы или в аренду вооружения, бое-

припасов, продовольствия, медикаментов и т.д. другим странам, пред-

принятая США в годы Второй мировой войны. В 1941 г. США распро-

странили поставки по ленд-лизу и на СССР. 

Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных 

нацистских преступников, проходивший в Нюрнберге (Германия) 

с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г. в Международном военном трибунале. 

В результате 12 преступников были приговорены к смертной казни. Это 

был первый судебный процесс, наказавший военных преступников 

и признавший агрессию тягчайшим международным преступлением. 

Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) – высший ор-

ган стратегического руководства Вооруженными силами СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Образована 23 июня 1941 г. под предсе-

дательством С.К. Тимошенко и первоначально называлась Ставкой 

Главного командования, с 10 июля 1941 г. – Ставкой Верховного ко-

мандования, с августа 1941 г. – СВГК во главе с И.В. Сталиным. 
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Хронологическая таблица 

23 августа 1939 г.  – Заключение советско-германского Пакта 

о ненападении. 

1 сентября 1939 г.  – Нападение Германии на Польшу. 

Начало Второй мировой войны. 

28 сентября 1939 г.  
– Подписание советско-германского договора 

«О дружбе и границах». 

30 ноября 1939 г. – 

12 марта 1940 г. 
 – Советско-финская война. 

8 – 11 апреля  

1940 г.  

 – Убийство польских военнопленных 

в Катынском лесу (близ Смоленска). 

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

3 – 6 августа  
1940 г.  

 – Включение в состав СССР Литвы, Латвии 
и Эстонии.  

13 апреля 1941 г.   – Советско-японский пакт о нейтралитете. 
22 июня 1941 г. –  Нападение Германии на СССР – начало 

Великой Отечественной войны. 
3 июля 1941г.  – Образование Государственного Комитета 

Обороны. 
Июль - октябрь  

1941 г.  

 – Образование антигитлеровской коалиции. 

7 ноября 1941 г.  – Парад советских войск на Красной площади 
в Москве. 

5 – 6 декабря  

1941 г. 

 – Начало контрнаступления советских войск 
под Москвой. 

1 января 1942 г.    – Подписание Декларации объединённых на-
ций против Германии и её союзников. 

19 ноября 1942 г.  – Начало наступления Красной армии под 
Сталинградом.  

12 – 18 апреля 
 1943 г.  

 – Прорыв советскими войсками блокады 
Ленинграда. 

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

5 июля – 23 авгу-
ста 1943 г.  

 – Курская битва. 

28 ноября –  
1 декабря 1943 г.  

 – Тегеранская конференция. 

27 января 1944 г.   – Окончательное снятие блокады с Ленинграда. 
ноябрь 1943 –  
май 1944 г.  

 – Массовые депортации карачаевцев, калмы-
ков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских 
татар. 



129 

6 июня 1944 г.  –  Открытие второго фронта в Европе. 

4 – 11 февраля  

1945 г.  

 – Крымская (Ялтинская) конференция. 

16 апреля – 8 мая 

1945 г.  

 – Берлинская операция. 

8 мая 1945 г.  
 – Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

9 мая 1945 г.  
– Пражская операция советских войск. 

День Победы над фашисткой Германией. 

17 июля – 2 авгу-

ста 1945 г.  

– Потсдамская (Берлинская) конференция. 

 

5.4. СССР во второй половине 1940-х до 1991 г. 

Материалы раздела охватывают послевоенный период и после-

дующие годы истории Советского Союза, вплоть до его распада, т.е. до 

1991 г. Вам предстоит познать сложный, но вместе с тем интересный 

и относительно продолжительный период советской истории. Период 

насыщенный разнообразными по содержанию и характеру событиями, 

которые свидетельствуют как об успехах и достижениях страны, так 

и о ее драматических страницах, упущенных возможностях. Но прежде 

чем приступать к изучению проблем внутренней жизни Советского го-

сударства необходимо рассмотреть и охарактеризовать те изменения, 

которые произошли в мире после окончания Второй мировой войны. 

Какой стала система международных отношений? Что было для нее ха-

рактерно? На какие группы государств разделился мир? В чем прояви-

лось нарастание противоречий между Западом и СССР? Какие измене-

ния произошли во внешней политике Советского государства после 

XX cъезда КПСС? Насколько они были кардинальными и действенны-

ми? Попытайтесь определить и охарактеризовать периоды разрядки ме-

ждународной напряженности. Проблемы международных отношений 

и внешней политики Советского государства можно изучать как от-

дельным блоком, так и в общем контексте изучаемых проблем. Но при 

этом обязательно надо прослеживать взаимосвязь между внутренней 

и внешней политикой. 

При избрании второго варианта познавательного маршрута в каче-

стве его отправной точки следует избрать проблему восстановления на-

родного хозяйства и изучать ее можно в следующей последовательно-

сти: а) анализ экономической и демографической ситуации СССР после 

войны; б) рассмотрение и оценка экономической, финансовой и соци-
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альной политики государства в послевоенные годы; в) изучение транс-

формации правящего режима после окончания войны. Поясните, поче-

му эти годы называют в литературе «апогеем сталинизма». С чем это 

было связано? Подумайте, был ли альтернативный вариант развития 

СССР. 

Смерть И. Сталина 5 марта 1953 г. и утверждение у власти 

Н.С. Хрущева и его сторонников создали предпосылки для перемен во 

внутренней  и внешней политике Советского государства. Вам необхо-

димо рассмотреть и оценить преобразования Н.С. Хрущева в сфере 

управления промышленностью и народным хозяйством, в социальной 

сфере, в аграрном секторе экономики. В качестве специального вопроса 

можно поставить и изучить вопрос о дестанализации в СССР, о либера-

лизации тоталитарно-бюрократической системы. При этом надо попы-

таться выяснить причины ограниченности критики Н.С. Хрущевым 

культа личности Сталина. Что можно было критиковать, а что – нет? 

Почему попытка частичной либерализации системы потерпела крах? 

Какие силы и во главе с кем организовали отставку Н.С. Хрущева? По-

чему им удалось совершить этот переворот? 

Следующей блок познавательного маршрута представляют доку-

менты и материалы, посвященные периоду второй половины 1960-х се-

редины 1980-х гг., характеризующийся сложностью и противоречиво-

стью развития. Это был период, когда у власти почти в течение двух де-

сятилетий находился Л.И. Брежнев, отличавшийся консерватизмом сво-

их взглядов и практических действий. Ликвидировав начинания хру-

щевской «оттепели» он стал возвращать страну к элементам прежней 

системы. Вам предстоит вскрыть сущность, показать практику и по-

следствия реализации политики Л.И. Брежнева в различных сферах 

жизни советского общества: экономике, политике и др. При этом можно 

использовать статистические данные и материалы, содержащиеся 

в данном разделе. Поясните, почему в те годы появился такой феномен 

советского общества, как диссидентство. С какими событиями было 

связано его возникновение? Приведите имена его носителей, покажите 

их требования, проследите их судьбу. Рассмотрите внешнюю политику 

брежневского руководства, покажите ее достижения и явные просчеты. 

С чем были они связаны? С какими событиями? Дайте общую оценку внут-

ренней и внешней политики СССР периода второй половины 1960-х – се-

редины 1980-х гг. 
Консервативная политика Л.И. Брежнева не прошла бесследно для 

СССР. К середине 1980-х гг. страна оказалась в тяжелейшем кризисе, 
охватившем все основные сферы жизни советского общества. Приемни-
ки Л. Брежнева Ю.В. Андропов, затем К.У. Черненко не смогли перело-
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мить ситуацию в стране. Она продолжала ухудшаться. Попытку изме-
нить положение дел, вывести страну из кризиса, сохранив ее социали-
стический выбор, предпринял М.С. Горбачев, ставший в марте 1984 г. 
Генсеком ЦК КПСС. Ваша задача – рассмотреть инициированные им 
преобразования во внутренней жизни страны, в сфере внешней полити-
ки, получившие название «нового политического мышления». Раскрой-
те содержание данного понятия, покажите его новизну, вскройте его 
слабые стороны. Выясните, чем диктовалась необходимость переос-
мысления внешнеполитического курса СССР? Какие шаги предприни-
мались по его практической реализации? Покажите и оцените результа-
ты, достигнутые руководством СССР в сфере международных отноше-
ний, в области ядерного разоружения, сокращения обычных видов воо-
ружения, в отношениях с США. Как отразилась политика «нового поли-
тического мышления» на ситуации в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы, Азии, на отношениях СССР со странами «третьего 
мира», на региональных конфликтах? 

Одновременно с переменами во внешней политике осуществлялись 
преобразования в экономике, в политической системе СССР, получив-
шие название «перестройка». Вам необходимо выявить ее сущность и её 
цель, рассмотреть и проанализировать экономические реформы, про-
следить изменения в политической жизни страны. Что означала полити-
ка гласности? Каковы были ее последствия? Какое значение имела 
отмена 6-й статьи Конституции СССР? Какие события произошли 
19–21 августа 1991 г.? Какой резонанс они вызвали в обществе? Каковы 
были их последствия? 

Обратите особое внимание на межнациональную обстановку 
в стране, вскройте причины и проследите последствия её обострения. 
Почему 1990 г. был назван годом «парада суверенитетов» бывших со-
юзных республик? Когда и в силу каких причин произошел распад 
СССР? Была ли другая альтернатива? 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О МАТЕРИАЛЬНОМ 

УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ  
ЗАХВАТЧИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

И УЧРЕЖДЕНИЯМ, КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ГРАЖДАНАМ СССР 

12 сентября 1945 г. 

На территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации, 

проживало до войны 88 миллионов человек, валовой выпуск промыш-

ленной продукции составлял 46 миллиардов рублей (в неизменных го-
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сударственных ценах 1926/27 г.), было 109 миллионов голов скота, 

в том числе 31 миллион голов крупного рогатого скота и 12 миллионов 

лошадей, 71 миллионов гектаров посевов сельскохозяйственных куль-

тур, 122 тысячи километров железнодорожной колеи. 

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разру-

шили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень, сожгли 

и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 мил-

лионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших: Ста-

линград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, 

Новгород, Псков, Орёл, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие 

другие. 

Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышлен-

ных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих; 

уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч метал-

лорежущих станков. 

Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 же-

лезнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, 

телефонных станций и других предприятий связи. 

Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других лечебных 

учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, 

научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек общест-

венного пользования. 

Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 

машиннотракторных станций; зарезали, отобрали или угнали в Герма-

нию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого ско-

та, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллио-

нов голов домашней птицы. 

Чрезвычайная Государственная комиссия определила ущерб, при-

чинённый народному хозяйству СССР и отдельным сельским и город-

ским жителям, в сумме 679 миллиардов рублей в государственных це-

нах 1941 года. 

В сумму ущерба не включены такие потери, как снижение народ-

ного дохода от прекращения или сокращения работы государственных 

предприятий, колхозов и граждан; стоимость конфискованного герман-

скими оккупационными войсками продовольствия и снабжения, воен-

ные расходы СССР, а также потери от замедления темпов общего хо-

зяйственного развития страны в результате действия врага на протяже-

нии 1941–1945 гг. 
 

Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков. М., 1945. С. 429–431. 
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ИЗ РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЯ В г. ФУЛТОНЕ (США) 

5 марта 1946 г. 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса 

спустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища древ-

них государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, 

Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые 

города и население в их районах находятся в советской сфере и все 

подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, 

но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы. 
Коммунистические партии, которые были очень незначительны во 

всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной 
силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду уста-
новить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превали-
руют почти во всех этих странах, и до настоящего времени, за исключе-
нием Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демокра-
тии. Турция и Персия глубоко встревожены и обеспокоены претензия-
ми, предъявляемыми им, и давлением, которое осуществляется Москов-
ским правительством. 

Я не верю в то, что Советская Россия желает войны. Она хочет 
плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих 
доктрин… 

Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, 
к чему бы они питали меньше уважения, чем военная слабость. По этой 
причине наша старая доктрина равновесия сил является несостоятель-
ной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный пере-
вес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил. 

Если население Содружества наций, говорящих на английском 
языке, добавить к США и учесть, что будет означать подобное сотруд-
ничество в море, в воздухе, в области науки и промышленности, то 
не будет существовать никакого шаткого и опасного соотношения сил. 
 

Россия, которую мы не знали. 1939–1993: хрестоматия. Челябинск. 1954. – 

С. 212–213. 

ИЗ ИНТЕРВЬЮ И.В. СТАЛИНА КОРРЕСПОНДЕНТУ 

ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЯ В ФУЛТОНЕ 

13 марта 1946 г. 

Вопрос. Можно ли считать, что речь г. Черчилля причиняет ущерб 
делу мира и безопасности? 
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Ответ. Безусловно, да. По сути дела, г. Черчилль стоит теперь на 
позиции поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не одинок, – у него 
имеются друзья не только в Англии, но и в Соединённых Штатах. 

По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъяв-
ляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультима-
тума: признайте наше господство добровольно, и тогда всё будет в по-
рядке, – в противном случае неизбежна война. 

Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи г. Черчилля, где он на-
падает на демократический строй соседних с нами европейских госу-
дарств и где он критикует добрососедские взаимоотношения, устано-
вившиеся между этими государствами и Советским Союзом? 

Ответ. Эта часть речи г. Черчилля представляет смесь элементов 
клеветы с элементами грубости и бестактности. 
 

Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. М.: «Издательство АСМТ», 
2000. С. 66–67. 

О ГОЛОДЕ 1946–1947 гг. 

Голод был и в 1946–1947 гг., и в отличие от голода 1932–1933 гг. 

охватил много областей Нечерноземья, Москву, Ленинград, Минск, 

Ростов-на-Дону и многие административные центры страны. И.М. Вол-

ков считает, что засуха 1946–1947 гг. напоминала по размерам и послед-

ствиям засуху 1891 г. и была вдвое больше засухи 1921 г. Число охвачен-

ных голодом (1946–1947) населения определяется в 10 млн человек. 

О голоде в первые послевоенные годы можно выяснить в основном 

по косвенным факторам, а иногда прямым свидетельством очевидцев. 

Так, в письме, адресованном центральному руководству страны, медсе-

стра больницы зерносовхоза № 694 Обливского района Ростовской об-

ласти сообщала «о страшно тяжёлом положении рабочих совхоза и де-

тей, которые пухнут от голода» и просила прислать правительственную 

комиссию для того, чтобы разобраться на месте. 

В первом послевоенном году в России смертность значительно 

превысила рождаемость. Среди районов с особенно тяжёлым положени-

ем находилась и Ростовская область. В Ростове-на-Дону число умерших 

в 1947 г. было вдвое больше, чем в 1946-м. а в Ростовской области – на 

50–90 %. Это привело к естественному сокращению населения. 

В условиях голода началось бегство сельского населения, в том 

числе и из районов Ростовской области. Многотысячные потоки голод-

ных, ослабленных людей, продвигавшихся по стране в поисках пропи-

тания, стали благодатной средой для распространения эпидемий. Забо-

леваемость сыпным тифом в 1947 г. по сравнению с 1946 г. в целом по 
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РСФСР возросла на 30,4 %. Значительные очаги отмечались на Дону. 

По сравнению с 1946 г. в 1947 г. заболеваемость сыпным тифом в Рос-

товской области увеличилась в 3,9 раза. 

Смертность от голода можно констатировать по росту заболевае-

мости элементарной дистрофией. 

Причиной голода 1946–1947 гг. можно считать засуху 1946 г., при-

ведшую к падению урожайности. Посевы зерновых в 1946 г. погибли 

в Ростовской области на 292 тыс. га. Урожайность 1947 г. мало отлича-

лась от средней по стране – 4,6 ц с гектара, это вдвое меньше, чем 

в 1946 г. Исключением был Сальский район – 16 ц с гектара. Но к голо-

ду привели также увеличение госпоставок в условиях низкого урожая; 

сокращение поставок хлеба на внутренний рынок; повышение рознич-

ных цен в 2–2,5 раза на хлеб и другие продовольственные товары; изо-

ляция сельского населения от государственной торговли через карточ-

ную систему; сокрытие факта голода и пренебрежение организацией 

помощи голодающим. 

 
Стариков Н.В. Что известно о голоде 1946–1947 гг. в Ростовской области // 

Донская история в вопросах и ответах. Ростов на/Д, 1997. Т. 1. С. 316–317. 

ОБ ИТОГАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРВОГО 

ПОСЛЕВОЕННОГО ПЯТИЛЕТНЕГО 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ (1946–1950) 

В годы 4-й пятилетки (1946–1950) было восстановлено и построено 

вновь около 6200 крупных промышленных предприятий, на 25 % под-

нялась производительность труда в промышленности по сравнению 

с 1940 г. В целом по стране довоенный уровень промышленного произ-

водства был достигнут в 1948 г., а в 1950 г. превзойдён на 73 %. Одно-

временно происходило техническое перевооружение восстанавливае-

мых предприятий во многом за счет трофейного оборудования и обору-

дования, полученного из Германии согласно репарациям. В результате 

достаточно быстро была восстановлена металлургическая и топливно-

энергетическая база страны. Задача восстановления разрушенных в го-

ды войны предприятий была в основном решена в 1951 г. Мощность 

сельского тракторного парка превзошла довоенный уровень в 1949 г.  

К концу 4-й пятилетки были в основном восстановлены важнейшие от-

расли земледелия. А его валовая продукция в 1950 г. составляла 97 % 

довоенного уровня. Мяса, молока, шерсти и яиц было произведено 

больше, чем до войны. Достигнуто это было в значительной степени за 
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счёт крестьянства, обложенного тяжелейшими налогами, в то время как 

плановые государственные закупки производились по ценам значитель-

но ниже себестоимости. 
 

Зуев М.Н. История России: учебник для вузов. М., 2000. С. 363. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР и ЦК ВКП (б) 
«О НОВОМ СНИЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

31 марта 1952 г. 

1. Снизить с 1 апреля 1952 г. государственные розничные цены на 

продовольственные товары в следующих размерах: хлеб ржаной – на 

12 %; говядина, баранина, свинина, колбаса и другие мясопродукты – на 

15 %; масло сливочное – на 15 %; молоко – на 10 %; сыры – на 20 %; 

яйца – на 15 %; сахар песок – на 10 %; чай натуральный – на 20 %; кофе 

натуральный и какао – на 15 %. Яблоки, груши, виноград – на 20 %. 

2. Снизить, соответственно, цены в ресторанах, столовых и других 

предприятиях общественного питания. 

3. Снизить с 1 апреля 1952 г. розничные цены на книги, включая 

учебники, в среднем на 18 %. 

 
Зуев М.Н. История России: учебник для вузов. М., 2000. С. 362–363. 

ИЗ ОТКЛИКОВ В СССР И ЗА РУБЕЖОМ 

НА СНИЖЕНИЕ ЦЕН в 1952 г. 

Не так давно, в период войны, мы думали только о том, как достать 

картошку, а сейчас об этом уже не думаем, а свободно и дёшево поку-

паем масло, колбасу и другие продукты питания. Быстро улучшается 

наша жизнь (Н.В. Прусов, слесарь – сборщик завода № 23 Министерст-

ва авиационной промышленности). 

Оно, конечно, подешевление заметно, если считать по процентам – 

15 или 20 %. Но если учесть, что оно затронуло только часть продуктов, 

а промтовары совсем не подешевели, то это очень мало. К тому же по-

вторится ловкий приём в магазинах – более дешёвые сорта, которые по-

сле подешевления должны бы стать ещё дешевле, совсем исчезнут, 

а более дорогие, подешевев, станут дороже, чем раньше были дешевые. 

Одним словом, государство никакого убытка не терпит, как об этом 

пишут газеты (Ильичев М.А., ведущий инженер отдела ОКБ – 670 Ми-

нистерства авиационной промышленности). 
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Наше правительство, наверняка, не дало бы снижения цен, если бы 

не экономическое совещание, на котором присутствуют иностранцы. 

Всё это делается только для того, чтобы доказать, что у нас «рай зем-

ной» (Вейберг К.М., главный механик треста «Союзстеклосырьё» Ми-

нистерства промышленности строительных материалов СССР). 

Не могу понять, каким образом колхозники получают выгоду, если 

сельскохозяйственные продукты, которые они получают на трудодни 

или с приусадебного участка, они должны продавать на рынке дешевле 

на 15–20 %, а на вырученные деньги приобретать товары ширпотреба, 

цены на которые остались прежними (Игнар Стефан, профессор высшей 

школы сельского хозяйства в Варшаве). 

 
История России IX–XX вв.: учебно-практическое пособие для системы дис-

танционного образования / авт.-сост. Е.И. Нестеренко и др. М., 2000. С. 269–270. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) 

«О ЖУРНАЛАХ “ЗВЕЗДА” И “ЛЕНИНГРАД”» 

14 августа 1946 г. 

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-
художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно 
неудовлетворительно. 

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными 
и удачными произведениями советских писателей, появилось много бе-
зыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой 
«Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю 
Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редак-
ции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писа-
нии пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой 
безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 
дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из 
опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звез-
да», № 5–6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт 
и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и совет-
ских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представ-
ляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, 
с обывательскими вкусами и нравами. Злостно-хулиганское изображе-
ние Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими 
выпадами. 

Журнал «Звезда» всячески популяризует также произведения писа-
тельницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая фи-
зиономия которой давным-давно известна советской общественности. 
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Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему на-
роду пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом 
пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной по-
эзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства 
и декадентства, «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со 
своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не мо-
гут быть терпимы в советской литературе. 

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», кото-
рый постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветниче-
ских выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений 
Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» до-
пустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых 
духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. 

 
Россия, которую мы не знали. 1939–1993: хрестоматия. Челябинск, 1995. 

С. 308–309. 

ИНФОРМАЦИЯ ЦК КПСС О «ЛЕНИНГРАДСКОМ ДЕЛЕ» 

Жертвами репрессий в связи с так называемым «Ленинградским 

делом» являлись все руководители Ленинградской областной и город-

ской партийных организаций Ленинграда и области, почти все совет-

ские и государственные деятели, которые после Великой Отечественной 

войны были выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу 

в центральный партийный и советский аппарат и другие областные пар-

тийные организации. Только в Ленинградской области были освобож-

дены от партийной и советской работы более 2 тыс. коммунистов, мно-

гие из них в течение длительного времени подвергались гонениям 

и преследованиям. Репрессиям подверглись члены семей осуждённых 

руководителей Ленинградской организации. 

Всем осуждённым было предъявлено обвинение в том, что, создав 

антипартийную группу, они проводили вредительско-подрывную рабо-

ту, направленную на отрыв и противопоставление Ленинградской пар-

тийной организации ЦК партии, превращение её в опору для борьбы 

с партией и ЦК ВКП(б). 

 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 126 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ ПО ОЦЕНКЕ 

РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

Победоносное завершение войны не принесло советским политиче-

ским заключённым ни освобождения, ни облегчения их участи. Более 

того, уже в первые послевоенные годы наметилось явное ужесточение 
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карательной политики. С 1946 по 1948 г. в стране были изданы десятки 

постановлений, инструкций и приказов, как тайных, так и гласных, ко-

торые грубо нарушали конституцию и права человека. Их появление 

в значительной мере продиктовано теми изменениями, которые проис-

ходили в экономике и политике под воздействием начавшейся «холод-

ной войны» и гонки вооружений. Репрессивное запретительное законо-

дательство касалось всех сторон жизни, затрагивало все слои населения; 

оно как бы стягивало общество в один тугой узел, служило надёжным 

средством для достижения желанного «монолитного единства». 

...функционирование лагерной системы всегда находилось под 

личным контролем Сталина, о чём свидетельствуют многочисленные 

документы. Все предложения органов внутренних дел и госбезопасно-

сти об усилении репрессивной деятельности, поступившей на рассмот-

рение Сталина, начинались словами: «В соответствии с Вашими указа-

ниями…» 

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЁННЫХ В СССР (тыс. чел.) 

Год                                        число 

1945                                       1460 

1946                                       1703 

1947                                       1721 

1948                                       2199 

1949                                       2356 

1959                                       2561 

 
Колеров М. Военнопленные на стройках коммунизма // Родина. 1997. № 9. С. 81. 

ХРОНИКА ПЕРЕСЕЛЕНИЙ, 

РЕПРЕССИЙ И ДЕПОРТАЦИЙ 

26 ноября 1948 г. принят указ Президиума Верховного Совета 

СССР, гласивший: немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крым-

ские татары и другие переселены в отдаленные районы навечно, само-

вольный их выезд с мест поселения карается каторжными работами 

сроком до 20 лет. 

В 1948 г. в связи с «ленинградским делом» были репрессированы 

практически все руководящие кадры партийной организации Эстон-

ской ССР. 

В 1949 г., перед коллективизацией, из Эстонии было депортирова-

но более 20 000 человек. 

В период 22–23 мая 1948 г. (постановление Совета Министров 

СССР от 21 февраля 1948 г.) из Литвы выселено 11345 семей активных 

участников вооруженного националистического подполья и кулаков 
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общим количеством 39766 человек (мужчин – 12370; женщин – 16499 

и детей до 15 лет – 10897 человек). 

В период с 25 по 28 марта 1949 г. (постановление Совета Минист-

ров от 29 января 1949 г.) из Литвы выселено 6845 семей кулаков и в 1972 г. 

семьи националистов, с общим числом 29180 человек (мужчин – 9199, 

женщин – 11736 и детей до 15 лет – 8245 человек). 

За период 1944–1956 гг. жертвами националистического террора на 

территории Литвы стали 25 108 человек – убитых, 2965 – раненых. 

В том числе: литовцев – 21 259 убито, 1889 – ранено; дети до 16 лет – 

993 убито, 103 – ранено, дети до 2 лет – 52 убито, 15 – ранено. 

С 1944 по 1952 г. на территории Латвии было ликвидировано 702 

националистических формирований и групп, в которых насчитывалось 

11 042 участника. Из них убиты 2408 человек, арестован 4341, сдались 

властям 4293 человека. 
За этот же период на территории Латвии убиты 1562 представителя 

советско-партийного и комсомольского актива, 50 военнослужащих Со-
ветской Армии, 64 сотрудника МВД и МГБ, 386 бойцов истребитель-
ных батальонов, многие члены их семей. 

В июле 1946 г. при ликвидации «Рижского центра лесных братьев» 
был обнаружен «черный список» на 168 работников латышской культуры 
и науки. 

25 марта 1949 г. 14 тысяч спецпереселенцев, в том числе старики 
и дети, были вывезены из Латвии. 
 

Россия, которую мы не знали. 1939–1993: хрестоматия. Челябинск, 1995. 
С. 281–282. 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ТАСС О «ДЕЛЕ ВРАЧЕЙ» 

Некоторое время тому назад органами Государственной безопасно-
сти была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей 
целью путём вредительского лечения сократить жизнь активным деяте-
лям Советского Союза… 

Врачи–преступники старались в первую очередь подорвать здоро-
вье советских руководящих военных кадров, вывести  их из строя и ос-
лабить оборону страны 

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами чело-
веческого рода, растоптавшими знамя науки и осквернившими честь 
деятелей науки, состояли в наёмных агентах у иностранной разведки. 

Большинство участников террористической группы были связаны 

с международной еврейской буржуазно-националистической организа-

цией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания 

материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта 
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организация проводит под руководством американской разведки широ-

кую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность 

в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе… 

Другие участники террористической группы оказались давнишни-

ми агентами английской разведки… 
 

Правда. 1953. 13 января. 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ТАСС 

О ЗАКРЫТИИ «ДЕЛА ВРАЧЕЙ» 

4 апреля 1953 г. 

Министерство внутренних дел СССР произвело тщательную про-

верку всех материалов предварительного следствия и других данных по 

делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и тер-

рористических действиях в отношении активных деятелей Советского 

государства. В результате проверки установлено, что привлечённые по 

этому делу были арестованы бывшим Министерством государственной 

безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных основа-

ний… 

Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие 

выдвинутые против них обвинения, получены работниками следствен-

ной части бывшего Министерства государственной безопасности путём 

применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими за-

конами приёмов следствия… Люди, виновные в неправильном ведении 

следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности. 

 
Правда. 1953. 4 апреля. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

«О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СПЕЦПОСЕЛЕНИЮ 

С ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ, КАРАЧАЕВЦЕВ И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ, ВЫСЕЛЕННЫХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

16 июня 1956 г. 

Учитывая, что осуществление ограничений в правовом положении 

находящихся на спецпоселении чеченцев, ингушей, карачаевцев и чле-

нов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны 

с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызывает необходимости, Пре-

зидиум Верховного Совета СССР постановляет: 
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1. Снять с учёта спецпоселения и освободить из-под администра-

тивного надзора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, 

ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 

Отечественной войны с Северного Кавказа. 

2. Установить, что снятие ограничений по специальности с лиц, пе-

речисленных в статье первой настоящего Указа, не влечёт за собой воз-

вращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они 

не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены. 

 
История СССР. 1991. № 1. С. 159. 

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

Н.С. ХРУЩЁВА НА XX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ КПСС 

«О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ» 

25 февраля 1956 г. 

В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практи-

ке приводил культ личности, каков огромный ущерб был причинён на-

рушением принципа коллективного руководства в партии и сосредото-

чением необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, ЦК 

партии считает необходимым доложить КПСС материалы по этому во-

просу… 

Мы должны серьёзно разобраться и правильно проанализировать 

этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения 

даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, 

который проявил полную нетерпимость к коллективности в руководстве 

и работе, допуская грубое насилие над всем, что не только противоре-

чило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, 

противоречащим его установкам, путём требования безоговорочного 

подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался до-

казать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречён на исключе-

ние из руководящего коллектива с последующим моральным и физиче-

ским уничтожением. Это особенно проявилось после XVII съезда пар-

тии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, 

преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовые 

работники партии… 

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в ар-

хивах НКВД, с другими документами и установила многочисленные 

факты фальсификации дел против коммунистов, ложных обвинений, 

вопиющих нарушений социалистической законности, в результате чего 

погибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, 
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хозяйственные работники, которых обвинили в 1937–1938 гг. «врага-

ми», в действительности врагами, шпионами, вредителями и т.п. не яв-

лялись, что они, по существу, всегда оставались честными коммуниста-

ми, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, са-

ми на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) 

всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. 

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрально-

го Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано 

и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, т.е. 

70 процентов. 

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство де-

легатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим го-

лосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступ-

лениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже один этот 

факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здраво-

му смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, 

предъявленные, как теперь выясняется, большинству участников 

XVII съезда партии. 

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны 

Сталина, который начал применять массовый террор против кадров 

партии. 

После злодейского убийства С.М. Кирова начались массовые ре-

прессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 

1 декабря 1934 г. по инициативе Сталина (без решения Политбюро – это 

было оформлено опросом только через 2 дня) было подписано секрета-

рём Президиума ЦИК Енукидзе следующее постановление: 

1. Следственным властям – вести дела обвиняемых в подготовке 

или совершению террористических актов ускоренным порядком. 

2. Судебным органам – не задерживать исполнение приговоров 

о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной катего-

рии о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает 

возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению. 

3. Органам НКВД – приводить в исполнение приговоры о высшей 

мере наказания немедленно по вынесении судебных приговоров. 

Это постановление послужило основанием для массовых наруше-

ний социалистической законности. Во многих фальсифицированных 

следственных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» террори-

стических актов, и это лишало обвиняемых какой-либо возможности 

проверки их дел даже тогда, когда они на суде отказывались от вынуж-

денных своих «признаний» и убедительно опровергали предъявленные 

обвинения. 
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Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 г. после теле-

граммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 г., адресованой 

Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в которой говори-

лось следующее: 

«Считаю абсолютно необходимым и срочным делом назначение 

т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на 

высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского 

блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все парт-

работники и большинство областных представителей НКВД». Следует, 

кстати, заметить, что с партработниками Сталин не встречался и поэто-

му мнение их знать не мог. 

Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года 

с применением массовых репрессий», что надо было навёрстывать упу-

щенное, прямо толкало работников НКВД на массовые аресты и рас-

стрелы. 

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных 

работников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистиче-

ского строительства. Массовые репрессии отрицательно влияли на мо-

рально-политическое состояние партии, порождали неуверенность, спо-

собствовав распространению болезненной подозрительности, сеяли вза-

имное недоверие среди коммунистов. Активизировались всевозможные 

клеветники, карьеристы… 

 
Известия ЦК КПСС. 1989, № 3. С. 135, 136–140, 142–145. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СТРАНЕ 

31 июля 1957 г. 

Общий жилищный фонд в городах и посёлках городского типа за 

годы Советской власти увеличился в 3,7 раза. 

Однако темпы промышленного строительства в стране опережали 

до последнего времени строительство жилья. Для того чтобы создать 

тяжелую промышленность и этим обеспечить дальнейший рост всех от-

раслей народного хозяйства, осуществить крутой подъём сельскохозяй-

ственного производства и на этой основе добиться значительного по-

вышения материального благосостояния и культурного уровня совет-

ского народа, требовались значительные материальные и денежные 
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средства. В связи с этим жилищное строительство отставало от потреб-

ности населения. 

Вместе с тем, в результате повышенного жизненного уровня тру-

дящихся, улучшения медицинского обслуживания и бытовых условий 

в нашей стране из года в год увеличивается рождаемость, резко снижа-

ется смертность, растёт численность населения. В связи с осуществле-

нием грандиозных планов индустриализации страны и возникновением 

новых промышленных центров общая численность городского населе-

ния увеличилась за последние 30 лет более чем в 3 раза. 

Быстрый рост населения и опережающее развитие промышленно-

сти, несмотря на непрерывно возрастающий объём жилищного строи-

тельства привели к тому, что проблема жилья всё еще продолжает оста-

ваться одной из самых острых. Население многих городов, рабочих по-

сёлков и сел испытывает нужду в благоустроенных жилищах. Значи-

тельное количество семей ещё проживает в ветхих домах. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что в настоящее 

время созданы необходимые условия для дальнейшего подъёма жилищ-

ного строительства, и ставят задачу в кратчайшие сроки достигнуть зна-

чительного прироста жилищного фонда, чтобы в ближайшие 10–12 лет 

покончить в стране с недостатками в жилищах. 

 
Собрание постановлений Правительства СССР. 1957. № 9. С. 332–338. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.С. ХРУЩЁВА О НАЧАЛЕ 

МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРИТЕЛЬСТВА 

Большинство архитекторов встретило поточное производство дета-

лей и сборку домов в штыки. Раньше чуть ли не каждый дом имел сво-

его архитектора и не был обезличен. Архитектор рассматривал здание 

как памятник своего времени, вкладывал всяческие особенности и в об-

лик фасада, во все, чем богата архитектура. Я же в те годы доказывал: 

«Поймите, перед нами стоит проблема дать людям побыстрее жильё. 

Быстро и дешево дома можно получить только на потоке. Приходится 

унифицировать производство деталей, это позволит наладить конвейер-

ный их выпуск и точность изготовления, а квалифицированные сбор-

щики обеспечат безупречную сборку». 

 
Хрущёв Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 388 
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ПИСЬМО УЧИТЕЛЬНИЦЫ М. НИКОЛАЕВСКОЙ 

Н.С. ХРУЩЁВУ О ПРИНЦИПАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Ноябрь 1956 г. 

Извлечения. 

Никита Сергеевич! Вас уважают в народе, потому обращаюсь к Вам. 

Неблагополучно у нас в стране. Я старый человек, и мне горько ви-

деть, что стало с бесценными идеями Ленина. Еду я по прекрасной ма-

гистрали на Ленинских горах, дорога удобная, две полосы шоссе – дви-

жение одностороннее, налево – университет, направо – новый стадион. 

Вдруг весь транспорт сбивается в одну сторону, машины почти налеза-

ют друг на друга. Что в этом месте – ремонт? Нет, тут особняки, движе-

ние запрещается. Даже Берия позволял машинам ездить мимо своего 

дома. Нет, Ильич этого бы не допустил! Народ возмущается и смеется. 

Товарищи, много думаете о себе и мало думаете о людях, о простых 

людях. 

Наши люди еще не видели хорошей жизни, хотя уже 39 лет Октяб-

ря и 11 лет после войны. У нас громадные достижения в общегосудар-

ственном масштабе. Мы сердечно рады тем изменениям, которые про-

изошли после марта 1953 г. Но пока все мы живем только для будущего, 

но не для себя. Всем должно быть понятно, что одним энтузиазмом 

не проживешь. Улучшение материальной жизни народа совершенно  

необходимо. Решение этого вопроса нельзя откладывать. 
Товарищи! Люди живут плохо, и состояние умов не в нашу пользу. 

С продовольствием по всей стране очень туго. Фактически нормально 
питаться можно только в Москве. Во многих городах в магазинах пре-
обладают крабы и зеленый горошек. В деревне почти не едят сахара. 
Главное то, что положение с питанием от года к году не улучшается. 
Мы, Россия, везем мясо из Новой Зеландии! Посмотрите на колхозные 
дворы, на дворы отдельных колхозников – разорение. Отдельные успе-
хи не меняют картины. Когда это было в истории, чтобы человек бежал 
от земли! А деревня наша обезлюдела. Наш народ радуется тем цифрам 
о ходе уборки урожая, которые публикуются в печати. Но ценой каких 
усилий мы добиваемся этих успехов! Эти достижения не вытекают из 
колхозной организации производства. 

Товарищ Хрущев! Вы смелый человек, возьмите на себя ещё раз 
смелость, скажите прямо, что 26-летний опыт показал, что колхозы себя 
не оправдали, нужна новая форма организации сельского хозяйства. 
Необходима материальная заинтересованность каждого участника сель-
хозартели, да такая заинтересованность, чтобы выгоды от новой формы 
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хозяйствования сказались в первый же год. Какие это будут реформы, 
Вам виднее, только мне хочется сказать: «Пусть Маленкова осудили за 
его доклад в августе 1953 г., но газету с этим докладом в деревне зачи-
тывали до дыр, и простой бедняк-крестьянин говорил: «Вот это за нас». 

Материальную заинтересованность в результатах работы всего 
предприятия необходимо перенести и в промышленность. Нужно также 
развить настоящее соревнование коллективов, связанное с материаль-
ной выгодой. Никакого капитализма здесь не будет, а жизненный уро-
вень рабочих и производительность труда резко поднимутся. Соревно-
вание же, которое у нас сейчас, – это бумажное соревнование. 

Всем известно, что уравниловки в оплате труда быть не может, но 
нельзя, товарищи, допускать до колоссальной разницы, которая имеется 
у нас. У нас заработная плата руководящего работника может превы-
шать зарплату рабочего в 50 и 100 раз! Почему Фурцева смутилась, ко-
гда простая работница спросила ее: «Сколько ты получаешь в месяц?» 
После вторичного вопроса Фурцева сказала сколько, на это работница 
ответила: «Так ты нас никогда не поймешь». 

В последнее время Вами выбран и народом одобрен принцип кол-
лективного руководства. Этот принцип влечет за собой демократизацию 
всей жизни. Так будем последовательны! Давайте проведем настоящие 
выборы. Давайте выбирать тех людей, которых выдвигает масса, а не спи-
ски, спущенные сверху. Тех же людей, кто вычеркнет нежелательного 
кандидата, не будем считать врагом советской власти. 

Почему в нашей политике укоренилось положение – в каждую па-
лату выдвигается только один депутат. Это неправильно, если жители 
данного округа выдвигают несколько кандидатур, пусть все баллотиру-
ются. Бюрократизм в выборных кампаниях приводил к тому, что чело-
век, однажды попавший в верхи, мог сидеть там всю жизнь безотчетно, 
нужно было лишь угодить хозяину. К примеру, Каганович сорок лет 
у власти и ни разу не отчитался перед народом, и до смерти будет у вла-
сти. Или Микоян, мужик умный, теперь вопросами теории занимается, 
волновался, но тоже держался наверху. Помнит ли он свою постыдную, 
оскорбительную для простого человека речь на XIX съезде: «У нас на 
столе не хватает только вина для поднятия аппетита». Смешил людей 
тем, что у нас стали больше пить водки. 

Без сменяемости руководства бюрократизм будет вечно процветать 
и не будет никакой критики. Надо сказать, что критики у нас еще нет 
даже внутри партии. Любое полезное начинание Центрального Комите-
та советский человек поймет и поддержит. Наш народ не избалован 
судьбой, и каждое, даже сравнительно небольшое, улучшение жизни 
(даже шестичасовой рабочий день по субботам) он принимает с благо-
дарностью. 
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Не могу удержаться от вопроса: когда же, наконец, воздадут долж-
ный почет Ильичу и не будут ставить его на одну ступень с преступни-
ком, который не только уничтожил тех, кто делал революцию, но и уби-
вал в людях честность, бескорыстие и веру в дело социализма. 

И еще одно: как ведут себя наши руководители в быту, не похожи 
ли в этом отношении некоторые из них на буржуазных правителей? Ин-
тересно также, от кого исходит такое ретивое указание, как составление 
списков всех участников праздничной демонстрации. Бдительность, ко-
нечно, необходима, но безумие вредно. 

С глубоким уважением к Вам и верой в Вашу преданность народу 
М. Николаева, учительница. 
 

Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 148–151. 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР 

Н. ТРУБИНА О СОБЫТИЯХ В НОВОЧЕРКАСКЕ В 1962 г. 

Накануне событий по Центральному радио и в печати было сооб-

щение о повышении в стране с 1июля розничных цен на мясомолочные 

продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркас-

ского электровозостроительного завода имени Будённого (НЭВЗ) по 

снижению расценок за оплату труда рабочих. Всё это послужило пово-

дом к стихийной забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, которая 

вылилась в многотысячные митинги. 

Утром 2 июня … многочисленная масса людей, в том числе жен-

щины и дети, колонной направились в г. Новочеркасск, чтобы выразить 

свои требования и освободить содержащихся в городском отделении 

милиции лиц, задержанных накануне в районе НЭВЗа. С целью воспре-

пятствовать движению колонны, по указанию Полиева, командир тан-

ковой части Новочеркасского гарнизона, полковник Михеев к утру 

2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчинённый лич-

ный состав с 9–10 танками и несколькими бронетранспортёрами. При-

бывшие к мосту люди проигнорировали требования командования час-

ти прекратить шествие и двинулись дальше в город. 

Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполкома прибыли  

г. Кириленко, Микоян, Ильичёв, Полянский, Шелепин, ответственные 

работники центральных органов страны… Ф.Р. Козлов доложил в Мо-

скву Н.С. Хрущёву об обстановке и просил через министра обороны 

СССР дать указания командующему войсками И.А. Плиеву по пресече-

нию военнослужащими возможных в городе погромов. 2 июня из 

г. Ростов-на-Дону подвезены и выданы всему личному составу внутрен-

них войск оружие и боеприпасы, а к 10 часам все подразделения на-
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званных войск приведены в боевую готовность… Многотысячная груп-

па людей приблизилась на расстояние 100–60 метров к зданию горис-

полкома. 

К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гар-

низона генерал-майор Олешко с 50-ю вооружёнными автоматами воен-

нослужащими внутренних войск, которые, оттесняя людей от здания, 

прошли вдоль его фасада и выстроились лицом к ним в две шеренги… 

Олешко с балкона обратился к собравшимся с призывом прекратить по-

громы и разойтись… Толпа не реагировала, раздавались различные вы-

крики, угрозы расправы, на площади стоял сплошной шум… Военно-

служащими из автоматов был произведён предупредительный залп 

вверх, отчего шумевшие и напиравшие на солдат лица отхлынули на-

зад… Из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь, стреляют холостыми», 

после чего люди вновь ринулись к зданию горисполкома и к выставлен-

ным вдоль него солдатам. Последовал повторный залп вверх и сразу 

единичные выстрелы по толпе, в результате чего 10–15 человек оста-

лись лежать на площади. После этих выстрелов возникла паника. Люди 

стали разбегаться, началась давка. 

Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась аг-

рессивно настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здания военно-

служащих 505-го полка внутренних войск и предприняла активную по-

пытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью 

освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы за-

хватить оружие. Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядо-

вого Репкина автомат, и из захваченного оружия он пытался открыть 

огонь по военным, по военнослужащим. Опередив его, военнослужа-

щий Азизов произвёл несколько выстрелов и убил его. При этом были 

убиты ещё четыре лица из числа нападавших, другие погромщики по-

лучили ранения. Более 30 погромщиков, ворвавшись в коридор и во 

двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в изолятор. 

Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны погромщики 

из здания Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжительное 

время. 

В результате применения оружия в целях самозащиты военнослу-

жащих внутренних войск 2 июня на площади и у горотдела милиции 

было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков. Ещё два человека 

убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах. 
 

Правда. 1991. 3 июня. 
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Н.С. ХРУЩЁВ ОБ «ОТТЕПЕЛИ» 50-60-х гг. XX в. 

Решаясь на приход «оттепели» и идя на нее сознательно, руково-
дство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались её: как бы из-
за неё не наступило половодье, которое захлестнёт нас и с которым нам 
будет трудно справиться. Подобное развитие событий возможно во вся-
ком политическом деле. Поэтому мы вроде бы и сдерживали оттепель. 
Мы боялись лишиться прежних возможностей управления страной, 
сдерживая рост настроений, неугодных с точки зрения руководства. 
Не то пошёл бы такой вал, который бы всё снёс на своём пути. Опаса-
лись, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и на-
правлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось со-
ветским. Нам хотелось высвободить творческие силы людей, но так, 
что-бы новые творения содействовали укреплению социализма. 
 

Хрущёв Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 507. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

14 октября с.г. состоялся пленум Центрального Комитета КПСС. 

Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу тов. Н.С. Хрущёва об освобо-

ждении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Прези-

диума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи 

с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. 

Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарём ЦК КПСС тов. 

Брежнев Л.И. 
 

Правда. 1964. 16 октября. 

О ПРИЧИНАХ СМЕЩЕНИЯ Н.С. ХРУЩЁВА 

Суслов сказал, что Хрущёв допустил крупные ошибки в своей ра-

боте, в руководстве партией и правительством, принимая необдуман-

ные, торопливые решения, допустил организационную чехарду. В по-

следние два-три года Хрущёв сосредоточил в своих руках всю полноту 

власти и стал ею злоупотреблять. Все достижения и успехи в стране он 

относил к своим личным заслугам, совершенно перестал считаться 

с членами Президиума, не прислушивался к их мнению, постоянно всех 

поучал. 

В основном эти замечания были справедливы. Нужно сказать, од-

нако, что Хрущёв сосредоточил в своих руках всю полноту власти не на 

два-три, а пять-шесть лет назад, и что члены Президиума слишком ред-

ко обращались к нему с критическими замечаниями, но гораздо чаще 

поддакивали ему. Большая часть непродуманных и поспешных решений 

Хрущёва проводилась им через Президиум и Пленум ЦК КПСС. 
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Пленум проголосовал против Хрущёва, хотя, безусловно, он имел 

какую-то поддержку. В некотором смысле это был его лучший час: ещё 

10 лет назад никто не мог предположить, что преемник Сталина может 

быть устранён таким простым и мягким методом, как простое голосование. 
 

Медведев Р. Н.С. Хрущёв. Год 1964-й – неожиданное смещение. Н.С. Хрущёв. 

Материалы к биографии. С. 197–201. 

ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР 

7 октября 1977 г. 

Глава I 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народ-

ных депутатов, составляющие политическую основу СССР. 
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчётны 

Советам народных депутатов. 
Статья 2. Руководящей и направляющей силой советского общест-

ва, ядром его политической системы, государственной и общественной, 
и общественных организаций является Коммунистическая партия Со-
ветского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Глава 2 
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет со-

циалистическая собственность на средства производства в форме госу-
дарственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. 

Социалистической собственностью является также имущество 
профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для 
осуществления уставных задач. 

Статья 11. Государственная собственность – общее достояние все-
го советского народа, основная форма социалистической собственности. 

В исключительной собственности государства находятся: земля, её 
недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства произ-
водства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, сред-
ства транспорта и связи, банки, имущество организационных предпри-
ятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, 
необходимое для осуществления задач государства. 

Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйст-
венный комплекс, охватывающий все звенья общественного производ-
ства, распространения и обмена на территории страны. 

Руководство экономикой осуществляется на основе государствен-
ных планов экономического и социального развития, с учётом отрасле-
вого и территориального принципов, при сочетании централизованного 
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управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой пред-
приятий и других организаций. 

Статья 17. В СССР в соответствии с законом допускается индиви-
дуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-промышленных про-
мыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а так-
же другие виды деятельности, основанные исключительно на личном 
труде граждан и членов их семей. 
 

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. М., 1977. С. 4–10. 

ЖУРНАЛИСТ, СОТРУДНИК 

АППАРАТА ЦК КПСС в 1963–1972 гг. 

А.Е. БОВИН О Л.И. БРЕЖНЕВЕ 

В отличие от Сталина или Хрущёва, Брежнев не обладал яркими 
личностными характеристиками. Его трудно назвать крупным полити-
ческим деятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой 
аппарата. 

В житейском плане он был добрый человек, по-моему. В политиче-
ском – вряд ли… Ему не хватало образования, культуры, интеллигент-
ности, в общем. В тургеневские времена он был бы хорошим помещи-
ком с большим хлебосольным домом. 
 

История России IX–XX вв.: учебно-практическое пособие для системы дис-

танционного образования / авт.-сост. Е.И. Нестеренко и др. М., 2000. С. 284. 

ИЗ ПИСЬМА П.Г. ГРИГОРЕНКО 

УЧАСТНИКАМ БУДАПЕШТСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

13 февраля 1968 г. 

Товарищи! 

Мне представляется, что в Будапеште вас собрала озабоченность 

судьбами мирового коммунистического движения. Я, как и вы, как и все 

истинные коммунисты, весьма встревожен наличием глубочайшего кри-

зиса в нашем движении. Но еще большую тревогу вызывает у меня то, 

что в советской прессе этот факт всячески затушевывается. В публика-

циях, затрагивающих данный вопрос, утверждается, будто коммунизм 

триумфально шествует по планете, а о кризисе шумит лишь враждебная 

пропаганда, выдавая делаемое за действительность. 

XX съезд КПСС не вскрыл полного существа всего происшедшего. 

На этом съезде не сказали не то что правду, но и полуправду, и даже 

миллиправду. Съезду в очень сдержанной форме и искаженном виде 

доложили самую малюсенькую часть правды всего лишь по одному во-

просу – о зверствах сталинского периода правления. Но, даже доложив 
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такую малость, испугались и сразу же после съезда начали вилять: то – 

«Сталин такой-сякой», то – «мы Сталина в обиду не дадим». 

Между тем зверства эти самостоятельного значения не имели. Они 

были лишь следствием определенной системы управления государст-

вом. Полная правда была куда страшнее: вся практика СССР в корне 

расходилась с теорией марксизма-ленинизма. Об этом свидетельствует 

нижеследующее. 

1. Созданный под руководством Сталина общественный строй 

не смог дать более высокую производительность труда, чем капитализм. 

А это, согласно марксистскому учению, главный критерий для опреде-

ления правомочности существования нового общественного строя. 

2. Советская страна не смогла не только достигнуть главной цели 

пролетарской революции – уничтожения государства путем его деполи-

тизации, но даже не открыла практических подступов к этому. На деле 

послеоктябрьская практика пошла по пути всех предшествующих рево-

люций. Она создала более совершенную машину подавления, чем та, 

которая существовала до Октября. А по марксистско-ленинской теории 

следовало разбить, сломать старый государственный механизм и заме-

нить его «отмирающим государством», которое «начало бы отмирать 

немедленно и не могло не отмирать». 

3. Вместо предусмотренного марксистско-ленинским учением без-

граничного расширения демократии она оказалась ликвидированной пол-

ностью и без остатка. Создалось государство невиданно высокой степени 

тоталитаризма. Вся жизнь советского общества чудовищно централизова-

на. В стране нет ни одной самостоятельной организации населения. 

Не только партийный и государственный аппарат, но и профсоюзы, науч-

ные и культурные общины, редакции, издательства и пр. – все это от-

стройки единого, широко разветвленного бюрократического аппарата, 

управляемого из одного центра и контролируемого специально для этой 

цели созданным органом (в данное время сей орган именуется КГБ). 

ПОСЛЕ ХХ СЪЕЗДА 

Руководство нашей партии не только не занялось исправлением ан-

тикоммунистической практики сталинизма, но начало все больше чи-

нить помехи дальнейшему ее разоблачению. Особенно четко выкри-

сталлизовалась линия на полный возврат к сталинизму после 

XXIII съезда КПСС. 

В настоящее время цензура не допускает в печать, на радио и теле-

видение ничего, вскрывающего истинную сущность сталинского прав-

ления. Негласно запрещен даже термин «культ личности». И наоборот, 

поощряется все, что в более или менее завуалированной форме обеляет 

Сталина и его время. Эту же линию мы наблюдаем и в официальных 
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высказываниях руководящих деятелей партии и государства. Так, 

Л.И. Брежнев в докладе «50 лет великих побед социализма» начисто 

«забыл» не только весь период предвоенных и послевоенных репрессий, 

но и XX и XXII съезды партии, вскрывшие зверский характер сталин-

ской диктатуры. Зато он не преминул, как можно незаметнее, поставить 

Сталина на одну доску с Лениным: в гражданскую войну «для мобили-

зации сил страны на разгром врагов был создан Совет рабочей и кресть-

янской обороны во главе с В.И. Лениным», а в Великую Отечественную 

войну – «Государственный Комитет Обороны под председательством 

И.В. Сталина». 

Ю.В. Андропов в докладе о 50-летии органов госбезопасности 

не мог не упомянуть о беззакониях сталинского периода, поскольку 

прославляемые им и действительно прославленные, но только прослав-

ленные геростратовски, органы умудрились уничтожить и многих вы-

дающихся организаторов ВЧК. Одновременно, упомянув очень глухо 

«о нарушениях социалистической законности» – не в период сталин-

ской диктатуры или, на худой конец, хотя бы культа Сталина, а в те 

времена, когда «к руководству органами безопасности пробрались по-

литические авантюристы» (ощущаете, как просто сталинизм подменяет-

ся его порождением – береевщиной?), – он тут же указал, что это не от-

разилось на социалистической сущности этих органов. 

Так совершается «идейная», если можно так выразиться, подготов-

ка возрождения сталинизма в полном объеме. Не меньшие «успехи» 

сделаны и в области практического его возрождения. 

Мы знаем, что изменения, происшедшие в стране после XX съезда, 

коснулись лишь наиболее отвратительных проявлений сталинизма, 

не затронув его основ. Прекратились, например, массовые репрессии 

и зверские пытки. Однако возможность возобновления и того и другого 

была сохранена, поскольку гласности судопроизводства, как и в сталин-

ские времена, нет, а органы ГБ по-прежнему действуют совершенно 

бесконтрольно. Продолжает культивироваться и ложь на самом высо-

ком уровне – в Основном Законе страны, в ее Конституции. Этот доку-

мент до сего дня является чисто декларативным, служащим лишь для 

того, чтобы за границей создавать миф о наличии у трудящихся СССР 

всех демократических прав и свобод. На деле Уголовный кодекс полно-

стью игнорирует Конституцию в этой части. В нем имеется статья, 

с помощью которой можно воспрепятствовать осуществлению любой из 

конституционных свобод (статья об антисоветской агитации). О харак-

тере этой статьи можно судить хотя бы по тому, что аналогичное имеет-

ся только в законодательстве стран с фашистской диктатурой. Ни в од-

ной стране буржуазной демократии подобных законоположений нет. 
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Даже в США, где монополизация и конформизм достигли очень высо-

кой ступени развития, не удалось протащить закон об антиамерикан-

ской деятельности. 

А вот в нашей стране теперь оказалось мало даже этой антинарод-

ной статьи. Принимаются новые драконовские законы против возмож-

ной оппозиции. Так, в сентябре 1966 г. приняты два дополнения к Уго-

ловному кодексу, начисто отменяющие конституционные права граж-

дан – свободу слова, печати, митингов, собраний, демонстраций, а так-

же величайшего из завоеваний рабочего класса – права на забастовку. 

Приняты эти дополнения в глубокой тайне от народа, под прикрытием 

шума о борьбе с хулиганством. Лагеря для политических заключенных 

нынче, как при Сталине, мало отличаются от гитлеровских лагерей. 

По-прежнему в СССР нет ни суда, ни следствия (в нормальном по-
нимании этих слов) для политических «преступников». Если у кого 
и были на сей счет какие-либо сомнения, то процесс писателей Синяв-
ского и Даниэля, и особенно последний политический процесс в Москве 
(Галанскова, Гинзбурга), не оставил места для сомнений. А подобных 
процессов, не дошедших, правда, до широкой советской и мировой об-
щественности, за последние два года проведен не один десяток. 

Продолжается, правда, в меньших масштабах, чем при Сталине, но 
не менее возмутительный геноцид. Особенно недопустимые формы 
и методы он принял в отношении крымских татар и немцев Поволжья. 
Первых совершенно официально – указом Президиума Верховного Со-
вета СССР – лишили даже права именоваться нацией. В указе от 5 сен-
тября 1967 г. и в последующих документах их называют: «граждане та-
тарской национальности, ранее проживавшие в Крыму». Очевидно, что 
с таким же успехом о венграх, например, можно сказать, что они «граж-
дане татарской национальности, проживающие пока что в Венгрии». 

Естественно, что внутри страны изложенное не может не вызывать 
общественного протеста. И он начинает проявляться все более открыто. 
Вот некоторые факты. В связи с тем, что перед XXIII съездом партии 
поползли слухи о предполагаемой на съезде частичной реабилитации 
Сталина, несколько десятков наиболее выдающихся ученых, писателей, 
деятелей культуры и искусства обратились в ЦК с просьбой не допус-
тить такового. Народ откликнулся на это обещание целой волной писем 
в его поддержку. И хотя ЦК скрыл от съезда это событие, но не посчи-
таться с ним не мог. 

И вот руководство партии, культивирующей у себя в стране все 
описанное выше, настойчиво твердит о необходимости восстановления 
единства «на базе марксизма-ленинизма». Спрашивается, что же оно 
считает марксизмом-ленинизмом?! Неужели же то, что творит у себя 
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дома?! Но это, как всем очевидно, базой служить не может. Ведь уже 
многим коммунистическим партиям, чтобы сохранить достигнутое 
влияние, пришлось более или менее открыто заявить, что когда они 
придут к власти, то не допустят повторения того, что было в СССР. 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995): учеб. пособие для сту-
дентов вузов / под ред. А.Ф. Киселёва. Э.М. Шагина. М., 1996. С. 296–302. 

ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА А.Д. САХАРОВА 

ПРЕЗИДЕНТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л.И. БРЕЖНЕВУ 

1980 г. 

…афганские события карди-
нально изменили политическое 
положение в мире. Они поставили 
под удар разрядку, создали пря-
мую угрозу миру не только в этом 
районе, но и везде. Они затрудни-
ли (а может, сделали вообще не-
возможной) ратификацию догово-
ра ОСВ-2, жизненно важного для 
всего мира, в особенности как 
предпосылки дальнейших этапов 
процесса разоружения. Советские 

действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению 
военных расходов и принятию новых военно-технических программ во 
всех крупнейших странах, что будет сказываться ещё долгие годы, 
усиливая опасность гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее 
ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том 
числе и многие, раннее безоговорочно поддерживающие любые дейст-
вия СССР. 

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмиллитаризация 

страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), 

не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-

экономических областях, усиливается опасная роль репрессивных орга-

нов, которые могут выйти из-под контроля. 

 
Сахаров А.Д. Тревога и надежды. М., 1990. С. 199–201. 
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О ЗАСТОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ 

«Наше общество (не «вдруг», конечно, а в результате сложного ис-
торического процесса) стало глубоко больным. Симптомы болезни, по-
следняя стадия которой получила название «эпоха застоя», известны, 
в какой-то мере мы понимаем её причины и внутренние механизмы (хо-
тя до глубинной ясности ещё далеко). 

В первую очередь это отсутствие плюрализма в структуре власти, 
в экономике (за исключением периода НЭПа), в идеологии. С этим тес-
но связана бюрократизация всей жизни страны. Все нити управления 
концентрируются в руках людей, обладающих властью в силу должно-
сти в государственно-хозяйственном или партийном аппарате и обра-
зующих особый социальный «бюрократический» слой. 

В этот период возможности экстенсивного развития хозяйства уже 
исчерпали себя, а к интенсивному развитию система оказалась неспо-
собной. Технический прогресс не выгоден хозяйственникам, действую-
щим в рамках административно-бюрократической структуры, новинки 
не внедряются и даже не разрабатыватся (так как бюрократизация за-
хватывает и сферу науки). Большая часть научно-технических идей 
приходит с Запада, при этом часто с опозданием на годы и десятилетия. 
Фактически страна всё больше выпадает из общемировой научно-
технической революции, становится её «паразитом». Эффективность 
вложений в народное хозяйство катастрофически падает. В строитель-
стве преобладает «долголстрой». Общий итог всего этого мы находим 
в недавнем заявлении М.С. Горбачёва – уже 4 пятилетки нет абсолют-
ного прироста национального дохода, а в 80-е гг. наблюдалось даже его 
снижение. Сельское хозяйство страны находится в состоянии перма-
нентного кризиса, в результате – низкое качество питания населения, 
скудность ассортимента продовольственных магазинов, необходимость 
закупок зерна и других продуктов сельского хозяйства за границей. 

Социальный портрет эпохи застоя будет неполным, если не отме-
тить колоссального развития различных форм коррупции; возникают 
чисто мафиозные группы, сращённые с местным партийным и государ-
ственным аппаратом, от которого, как правило, нити тянутся вверх. 
Классический пример – узбекистанская мафия с её многомиллиардными 
хищениями и приписками к производству хлопка, систематическим взя-
точничеством, эксплуатацией уборщиков хлопка, при этом тысячи лю-
дей, особенно детей, стали жертвами бесконтрольного массового при-
менения дефолиантов и других химикатов, с жесточайшими расправами 
над недовольными в подземных личных тюрьмах и психушках». 
 

Сахаров А. Неизбежность перестройки // Иного не дано. М., 1988. С. 122–124. 
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Таблица 3 

Экономика застоя в цифрах 

Среднегодовые 

темпы, % 

1951–1960 

гг. 

1961–

1965 гг. 

1966–

1970 гг. 

1971–

1975 гг. 

1976–

1980 гг. 

1981–1985 

гг. 

Прирост  

национального  

дохода 

10,2 6,5 7,7 5,7 4,2 3,5 

Рост  

производительности 

труда 

8,0 6,0 6,8 4,6 3,4 3,0 

Изменения 

фондоотдачи 

+0,8 –3,0 –0,4 –2,7 –2,7 –3,0 

 
На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 

1990. С. 41. 

М.С. ГОРБАЧЕВ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМ 

И ПЕРЕСТРОЙКА 

Словом, сознание необходимости перемен в обществе зрело давно 

и приобретало самые разные формы. Одной из них было явление, кото-

рое получило название диссидентское движение. И его наиболее вы-

дающимся представителем был академик Андрей Сахаров. Читая его 

оставшиеся без ответа письма бывшим руководителям страны, видишь, 

насколько точно он определил причины и последствия общего нашего 

кризиса, насколько разумными были его рекомендации. 

Я знаю состояние в правящей партии: по сути, все сферы её деятель-

ности были под контролем партийной бюрократии. Многие требовали 

осадить её произвол, отменить привилегии номенклатуры, обеспечиваю-

щей себя элитными квартирами, спецбуфетами, спецбольницами и т.д. 

Дефициты преследовали буквально всех, вызывали огромное недовольст-

во. Социальная ситуация резко обострилась. Чиновничество решало свои 

вопросы, удовлетворяло свои интересы, а народ оставался в нужде. Абсо-

лютное большинство считало, что дальше «так жить нельзя». Этот лозунг 

родился не в моей голове: он – из глубин реальной жизни. 

Сказанное – только одна сторона дела. Была и другая. Развернув-

шаяся в мире научно-техническая революция требовала раскрепощения 

мозгов и выработки решений демократическим способом. Однако поли-

тическая система всё блокировала. А её некогда большие мобилизаци-

онные возможности были исчерпаны. 

 
Горбачёв М.С. Понять перестройку… Почему это важно сейчас. М., 2006. С. 14. 
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ПЕРЕСТРОЙКА 

Перестройка – не только избавление от застойности и консерватиз-

ма предшествующего периода, исправление допущенных ошибок, но 

и преодоление исторически ограниченных, изживших себя черт обще-

ственной организации и методов работы. 

Цель перестройки – теоретически и практически полностью вос-

становить ленинскую концепцию социализма, в которой непререкаемый 

приоритет за человеком труда с его идеалами, интересами, за гумани-

стическими ценностями в экономике, социальных и политических от-

ношений, культуре. 

Две ключевые проблемы развития общества определяют судьбу 

перестройки. Это демократизация всей общественной жизни и ради-

кальная экономическая реформа. 
Цель начатой в стране радикальной экономической реформы – 

в ближайшие два-три года обеспечить переход от чрезмерно централи-
зованной командной системы управления к демократической, основан-
ной преимущественно на экономических методах, на определённом со-
четании централизма и самоуправления. Она предполагает резкое рас-
ширение самостоятельности объединений и предприятий, перевод их на 
полной хозрасчёт и самофинансирование, наделение трудовых коллек-
тивов всеми необходимыми для этого правами. 
 

Горбачёв М.С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987. 
С. 31, 32, 35. 

НОВОЕ ПРОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Корни нового мышления – в понимании, что в ядерной войне 
не будет победителей, и если она случится, оба «лагеря» полетят в тар-
тарары. Милитаристской доктрине, основанной на политике силы, мы 
противопоставили концепцию баланса интересов и взаимной равной 
безопасности. 

Безопасность в современных условиях может быть (особенно если 
говорить о крупных, в первую очередь ядерных, державах) только вза-
имной, а если брать международные отношения в целом – только все-
общей. 

Теория и методология нового мышления базировалась на стремле-
нии соединить воедино политику и морально-нравственные подходы 
к мировым делам. Моральный пафос перестройки состоял в отказе от 
принципа «цель оправдывает средства». В этом смысле наше очищение 
от большевистской морали шло по пути, который наметил в свое время 
Махатма Ганди. 
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Наш опыт внедрения принципов нового мышления в советскую 
внешнюю политику свидетельствует, что сделать это нелегко: против 
него встали не только навыки старого мышления, но и реальные соци-
альные силы, связанные интересами и со старой практикой, прежде все-
го – партийная и советская номенклатура и все остальные – от генера-
литета до учёных, сделавших карьеру на «доказательстве» непримири-
мости «двух миров». На западе тоже предстоял длительный и трудный 
процесс перемен в мозгах и действиях, однако и там он необходим 
и в принципе возможен. 

Так или иначе, новое мышление создало принципиально новую ос-
нову для советской внешней политики. 
 

Горбачёв М.С. Понять перестройку… Почему это важно сейчас. М., 2006. 

С. 37–39. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ КПСС «О ГЛАСНОСТИ» 

1июля 1989 г. 

Конференция рассматривает гласность как развивающийся процесс 

и подчёркивает, что её последовательное расширение является непре-

менным условием выражения демократической сущности социалисти-

ческого строя, его обращенности к человеку, приобщения личности ко 

всем делам общества, государства, коллектива, как действенную гаран-

тию против деформаций социализма на основе всенародного контроля 

за деятельностью всех социальных институтов, органов власти и управ-

ления. 

Гласность во всех сферах жизни – одно из важнейших условий 

дальнейшего углубления процессов перестройки, её необратимости. 

 
Материалы XIX Всероссийской конференции КПСС. М., 1988. С. 140–145. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР –  

ЧЛЕНОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ 

Это «перестройка», собственно говоря, только в том смысле, что 

весь процесс возвращения на стержень истории должен быть во что бы 

то ни стало ненасильственным, эволюционным. 

Первый этап перестройки (с апреля 1985 г. до выступления 

М.С. Горбачёва в январе 1987 г. на Пленуме ЦК КПСС) был лишь новой 

оттепелью; второй этап, 1987 г., стал началом гласности и отказа от 

прежней имперской внешней политики; третий этап, 1989 г., закончив-

шийся в политическом отношении в марте–июне 1989 г., был ознамено-
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ван прежде всего возникновением самодеятельных и неофициальных 

общественных движений, тем самым зародились элементы гражданско-

го общества. Начался неудержимый распад централизованного бюро-

кратического государства. 

К гражданской жизни проснулись десятки миллионов людей, уже 

невозможно загнать их назад, в прежнее состояние. Важнейшим резуль-

татом марта (март 1989 г.) стало забастовочное движение шахтёров 

страны с его поразительно высоким уровнем организованности. Про-

фессиональные и экономические требования в наших условиях по необ-

ходимости и с классической опасностью дополняются и перекрываются 

сознанием, что прежде всего коренным образом должна быть изменена 

система всевластия аппарата КПСС и гигантских ведомств. 

 
Век XX и мир. 1990. № 2. С. 43. 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ I СЪЕЗДА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР» 

12 июня 1990 г. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР: 
– сознавая историческую ответственность за судьбу России; 
– свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, 

входящих в Союз Советских Социалистических Республик; 
– выражая волю народов РСФСР, 
торжественно провозглашает государственный суверенитет Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики на 
всей её территории и заявляет о решимости создать демократическое 
правовое государство в составе обновлённого Союза ССР. 
 

Советская Россия. 1990. 14 июня. 

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ СОБЫТИЯМ 1985–1991 гг. 

Профессор В. Кувалдин февраль 1995 г. 
«В апреле 1995 г. исполняется десять лет с начала перестройки. Как 

вы полагаете, нужно ли было её начинать?» Отвечая на этот вопрос, 
Россия раскололась пополам. 40 % сказало «да», 45 % – «нет», 15 за-
труднились с ответом. 

По-прежнему исключительно высок рейтинг горбачёвской внеш-
ней политики. И сегодня подавляющее большинство россиян поддер-
живают такие шаги, как вывод советских войск из Афганистана (+93 %), 
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прекращение «холодной войны», гонки вооружений, противостояния 
СССР и Запада (+85 %). Даже ликвидация сталинской империи, предос-
тавление странам Восточной Европы возможности самим выбирать 
путь своего политического и экономического развития понимается 
и приветствуется (+60 %). 

Столь же высоко оценили современники окончательную ликвида-
цию ГУЛАГа: возвращение из ссылки Андрея Сахарова, освобождение 
политических заключённых (+80 %), реабилитацию жертв сталинской 
репрессий (+78 %). 

Снятие запрета на критику высших должностных лиц (+57 %), 
расширение гласности и свободы слова (48 %), демократизация выбо-
ров, возможности выдвижения нескольких кандидатов (+58 %), пре-
кращение глушения западных радиостанций (+50 %), расширение воз-
можностей выезда советских граждан за границу и выезда иностранцев 
(+52 %) остались в благодарной памяти современников… Не вызывает 
возражений усиление влияния церкви на общественную жизнь (+40 %). 

С нескрываемым одобрением вспоминают первые шаги экономиче-
ской реформы: выборы руководителей трудовых коллективов (+61 %), 
расширение хозяйственной самостоятельности предприятий (+61 %), 
начало законодательного оформления права частной собственности 
(+44 %). 

В истории перестройки есть страницы, отношение к которым не 
столь однозначно. Речь идёт: 1) о разрушении прежних форм жизни и 2) 
о недостаточно продуманных и подготовленных новациях… (Это) раз-
решение митингов и забастовок (+12 %), …начало конверсии военной 
промышленности (+7 %) и образование общества «Память» и других 
национально-патриотических организаций (+6 %), … открытая критика 
в печати идей Маркса, Энгельса, Ленина (–2 %), внедрение должностей 
президентов СССР и союзных республик (+1 %). …Признание коопера-
тивов (+5 %) соседствует с неприятием коммерческих банков (–11 %). 

…вызвали безусловное осуждение россиян: использование армии в 
борьбе со сторонниками государственной независимости в Литве. Гру-
зии и др. (–66 %), павловская денежная реформа (–65 %), переименова-
ние городов, улиц, предприятий, учреждений (–40 %), антиалкогольная 
кампания (–34 %). 

…Принимая результаты перестройки, многие считают, что они 
достигнуты слишком высокой ценой. Одобряя направление движения, 
они полагают, что надо было лучше выбирать ориентиры, скорость 
и маршрут. Почувствовав вкус свободы, не спешат с осознанием личной 
ответственности за происходящие. 
 

История России IX–XX вв.: учебно-практическое пособие для системы дис-
танционного образования / авт.-сост. Е.И. Нестеренко и др. М., 2000. С. 302. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ДИПЛОМАТ И ПОЛИТОЛОГ 

Г. КИССИНДЖЕР О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ГОРБАЧЁВА 

Горбачёв осуществил одну из самых значительных революций сво-

его времени. Он разрушил Коммунистическую партию, специально соз-

данную для захвата и удержания власти и на деле контролировавшую 

все аспекты советской жизни. После своего ухода Горбачёв оставил за 

собой поколебленные остатки империи, напряжённо собиравшейся ве-

ками. Организовавшиеся независимые государства, всё ещё боявшиеся 

российской ностальгии по прежней империи, превратились в новые оча-

ги нестабильности. Они испытывали угрозу одновременно со стороны 

своих прежних хозяев и осколков различных этнических групп – часто 

именно русских, – возникших здесь за века русского господства. Ни од-

ного из этих результатов Горбачёв даже отдалённо не предвидел. Он хо-

тел добиться своими действиями модернизации, а не свободы; он попы-

тался приспособить Коммунистическую партию к окружающему ми-

ру; а вместо этого оказался церемониймейстером краха той самой 

системы, которая его сформировала и которой он был обязан своим 

возвышением. 

 
Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 717. 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Когда и почему обозначился переход СССР и Запада от сотруд-

ничества к конфронтации? 

 

2. Какие изменения произошли в мире после окончания Второй 

мировой войны? 

 

3. Как изменилась расстановка сил в мире после окончания Второй 

мировой войны? Какой характер и почему приобрели отношения между 

СССР и США? 

 

4. Вскройте причины, породившие «холодную войну», рассмотрите 

основные формы ее проявления. 

 

5. В каком направлении осуществлялась эволюция внешней поли-

тики СССР после войны? 

 

6. Сравните довоенные и послевоенные модели экономического 

развития СССР. Выявите их сходство и определите различия. 
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7. Вскройте причины и проследите последствия апогея сталинского 

режима в послевоенные годы. 

 

8. Какие группировки в высшем руководстве страны вели борьбу за 

власть после смерти И. Сталина? Какая из них захватила власть и почему? 

 

9. Укажите причины, побудившие Н.С. Хрущева выступить с разо-

блачением культа личности Сталина: 

1) подорвать авторитет Сталина в стране 

2) исправить «ошибки» Сталина, устранить некоторые «дефор-

мации» социализма 

3) преобразовать советскую политическую систему 

4) укрепить свой авторитет среди правящей элиты и среди насе-

ления СССР 

 

10. Как можно оценить кампанию критики Сталина, начавшуюся 

после XX съезда КПСС? Какие пределы этой критики существовали 

и кем они были определены? 

 

11. Преобразования периода «оттепели» свидетельствовали: 

1) о ликвидации командно-административной системы 

2) об укреплении авторитета Н.С. Хрущева 

3) о некоторой либерализации политического режима, общест-

венной и культурной жизни 

4) о кардинальных изменениях в политической структуре со-

ветского общества 

 

12. Преобразования Н.С. Хрущева: 

1) отличались высокой эффективностью действия 

2) носили поисковый характер 

3) были противоречивыми и непоследовательными 

 

13. Причины отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г.: 

1) недовольство бюрократии проводимыми реформами 

2) утрата Хрущевым авторитета в партии и обществе 

3) просчеты власти во внешней политике 

4) концентрация власти, нетерпимость к критике 

 

14. Как вы думаете, внесли кардинальные изменения в экономику 

страны реформы 1965 г.? 
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15. Главная цель политики Л.И. Брежнева: 

1) демократизация советского общества 

2) стабильность 

3) укрепление обороноспособности страны 

4) ротация и укрепление кадров 

 

16. После смерти Брежнева в 1982 г. руководство СССР возглавил: 

1) К.У. Черненко 

2) Ю.В. Андропов 

3) М.С. Горбачев 

4) А.Н. Косыгин 

 

17. Главная цель перестройки М.С. Горбачева: 

1) обновление социализма 

2) отмена цензуры и введение гласности 

3) переход к рыночной экономике 

4) кардинальные изменения социально-экономических и по-

литических основ строя 

 

18. Основные причины обострения межнациональных отношений 

в СССР: 

1) ошибки, просчеты в национальной политике руководства 

страны 

2) амбиции местных национальных лидеров 

3) подрывная деятельность некоторых зарубежных государств 

4) ослабление внимания центральной власти к национальным 

проблемам 

 

19. Беловежское соглашение о прекращении действия Союзного 

договора 1922 г. подписали: 

1) М.С. Горбачев 

2) Б.Н. Ельцин 

3) Л.М. Кравчук 

4) С.В. Шушкевич 

Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Как вы понимаете сущность понятия «потсдамская система ме-

ждународных отношений»? Чем она отличается от Версальской системы? 

 

2. Укажите характерные понятия «холодной войны». 
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3. Как можно определить понятие «железный занавес»? 

 

4. Дестанализация – это: 

1) избавление от всего того, что было связано со сталинскими 

репрессиями; 

2) разоблачение культа личности И. Сталина на XX съезде 

КПСС; 

3) отказ от теории и практики сталинского варианта развития 

страны; 

4) реабилитация политзаключенных. 

 

5. Что означает понятие «оттепель»? Кем оно было введено? 

 

6. Как вы понимаете термин «мирное сосуществование»? Когда он 

занял определяющее место во внешнеполитической доктрине СССР? 

 

7. Что такое «реабилитация»? 

 

8. Что такое «научно-технический прогресс», «научно-

техническая революция»? Чем они отличаются от понятия «промыш-

ленный переворот»? 

 

9. Диссидентами в СССР называли: 

1) инакомыслящих; 

2) противников правящего режима; 

3) носителей буржуазных идей; 

4) сторонников западного образа жизни. 

 

10. Что означает понятие «перестройка»? Какова была ее цель? 

 

11. «Политика нового мышления» означала: 

1) коренные перемены во внешней политике Советского госу-

дарства; 

2) новые подходы в сфере экономики; 

3) переосмысление концепции «перестройки»; 

4) новое в теории социализма. 

 

12. Чем отличается «гласность» от «свободы слова»? 
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13. Установите соответствие важнейших событий послевоенной 

истории: 

1) 1946 г.; а) XX съезд КПСС; 

2) 1956 г.; б) начало «холодной войны»; 

3) 1949 г.; в) создание ООН; 

4) 1956 г. г) образование НАТО. 

 

14. Установите последовательность событий: 

1) «Карибский кризис»; 

2) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли; 

3) Договор о запрещении испытания ядерного оружия; 

4) демонстрации и митинги в Новочеркасске. 

 

15. Установите соответствие дат и событий позднесоветской истории: 

1) 1989 г.; а) выступления ГКЧП; 

2) 1991 г.; б) падение «Берлинской стены»; 

3) 1990 г.; в) начало перестройки в СССР; 

 

4) 1985 г. 

г) Декларация о государственном сувере-

нитете России. 

Персоналии 

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982). Государственный и полити-

ческий деятель СССР. Был очень своеобразным политическим лидером. 

С одной стороны, он – крупный организатор, хороший тактик, осторож-

ный, спокойный, дружелюбный, но с другой – человек достаточно сред-

них способностей, ограниченный в плане теоретической компетентно-

сти, неважный стратег. 

До определенного периода он был очень 

работоспособным, при этом не чужд демокра-

тических норм партийно-государственной 

жизни, но, спустя десять лет, он утерял и пер-

вое и второе. Брежнев обладал большим опы-

том государственной работы, знанием психо-

логии партчиновников и аппаратных интриг. 

Будучи консерватором, догматиком и рутине-

ром, он не любил новаций и радикальных пе-

ремен. 18 лет руководил страной в самый спо-

койный и стабильный период ее развития,  
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непосредственно предшествовавший эпохе крушения социалистической 

системы. В предвоенные годы занимал различные партийно-

государственные посты на Украине. 

В годы Великой Отечественной войны – на политической работе 

в армии. Генерал-майор (1943). С июля 1950 г. – первый секретарь ЦК 

КП Молдавии, с февраля 1954 г. – второй, затем первый секретарь ЦК 

КП Казахстана. С февраля 1956 г. – на высоких партийных постах 

в Москве. После отставки Н.С. Хрущева (октябрь 1964 ) избран Первым 

(с 1966 г. – Генеральным) секретарем ЦК КПСС. С 1977 г. – 

одновременно и председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

председатель Совета Обороны СССР. Внутриполитический курс Бреж-

нева характеризуется отказом от ориентации на реформы, в том числе 

частичной ресталинизацией, нарастанием механизмов застоя в различ-

ных сферах жизни общества. Маршал Советского Союза (1976), Герой 

Социалистического труда (1961), четырежды Герой Советского Союза 

(1966, 1976, 1978, 1981). Автор книг-воспоминаний «Малая земля», 

«Целина», «Возрождение» (написаны и изданы массовыми тиражами 

в последние годы жизни Леонида Ильича). Умер в Москве, похоронен 

на Красной площади. 

Горбачев Михаил Сергеевич (род. 2 марта 1931 г.) – партийный 

и государственный деятель, первый и последний Президент СССР. 

За Горбачевым закрепился имидж «революционера-реформатора». 

Прошел обычный стандартный путь от ком-

сомольского активиста до партийного секре-

таря краевого масштаба, следуя всем номенк-

латурным законам драмы из жанра партийной 

жизни. С 1985 г. – Генеральный секретарь ЦК 

КПСС. 15 марта 1990 г. на III съезде народных 

депутатов СССР был избран Президентом 

СССР. 

Горбачев – инициатор и «главный архи-

тектор» «перестройки» в СССР (1985–1991), 

которая создала условия для демонтажа со-

ветской системы социализма и СССР. Горба-

чев выступал за преобразования советского 

общества на принципах демократического со-

циализма, за обновление СССР на основе нового союзного договора. Он 

был сторонником превращения СССР в Содружество Суверенных Госу-

дарств. 
Один из авторов «нового политического мышления» во внешней 

политике, направленного на прекращение «холодной войны», гонки 



169 

вооружений. В основе его лежал принцип приоритета общечеловече-

ских интересов над классовыми, узкогосударственными, который и стал 

основополагающим для внешней политики СССР. Приверженность 

М.С. Горбачева «новому политическому мышлению» и практические 

шаги в этом направлении на международной арене сделали его лауреа-

том Нобелевской премии мира (1990). 

Во время выступления ГКЧП 19–21 августа 1991 г. был фактически 

изолирован заговорщиками на крымской даче в Форосе. После авгу-

стовского путча отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС, 

вышел из партии, а после подписания Беловежского соглашения (де-

кабрь 1991 г.) сложил с себя полномочия Президента СССР. 

В настоящее время Михаил Сергеевич на пенсии, занимается об-

щественной и литературной деятельностью, создал Фонд, носящий его 

имя, опубликовал мемуары. 

Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – государственный 

и политический деятель СССР. Дважды Герой Социалистического Тру-

да (1964, 1974). С 1927 г. – член Коммунистической партии. Высшее 

образование получил в Ленинградском текстильном институте. 

С 1938 г. А.Н. Косыгин занимает высокие партийно-государственные 

посты: председателя Ленинградского горсовета, наркома текстильной 

промышленности СССР, заместителя председателя СНК СССР, минист-

ра финансов, министра легкой промышленности, министра товаров на-

родного потребления. В 1941–1942 гг. Косыгин был заместителем пред-

седателя Совета по эвакуации. Совет осуществлял непосредственное 

руководство перемещением производительных сил в восточные районы 

страны. Это перемещение по своим масштабам и срокам не имеет ана-

логов в мировой истории. 

С октября 1964 г. – Председатель Совета Министров СССР. С его 

пребыванием на этом посту связана история неудавшейся попытки ре-

формирования экономики СССР. Как Председателя Совмина Косыгина 

не могли не тревожить замедление темпов роста производительности 

труда, медленное освоение новых мощностей, пассивное внедрение 

в производство открытий советских ученых в конце 50-х – начале 60-х гг. 

В сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС он выступил с докладом «Об 

улучшении управления промышленностью, совершенствовании плани-

рования и усилении экономического стимулирования промышленного 

производства». Были предприняты и шаги по реализации реформы. Од-

нако попытка глубокого эволюционного реформирования отечествен-

ной экономики через ее децентрализацию, через раскрепощение произ-

водителя, через развитие товарно-денежных отношений в условиях со-

циализма не была реализована. «Косыгинская реформа» оказалась за-
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ложницей политики и была свернута. Неразрешенные ею объективные 

проблемы советской экономики привели к нарастанию кризисных явле-

ний во времена «застоя». С 1980 г. А.Н. Косыгин в отставке. Умер и по-

хоронен в Москве. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989). Ученый, физик-

ядерщик, академик, лауреат Нобелевской премии, один из лидеров пра-

возащитного движения в СССР, общественный деятель. 

Родился в Москве. В 1942 г. закончил 

МГУ, с 1945 г. работал в Физическом инсти-

туте им. Лебедева (Москва). Сыграл ре-

шающую роль в создании советского термо-

ядерного оружия (1953). С 1953 г. – доктор 

физико-математических наук, член 

АН СССР. Трижды Герой Социалистическо-

го Труда (1953, 1956, 1962). С конца 50-х гг. 

Сахаров был активным сторонником запрета 

ядерного оружия. Споры по этому вопросу 

с Н.С. Хрущевым привели к отстранению 

Сахарова от ответственной научно-

исследовательской работы. 

В 60-е гг. вместе со своей второй женой Еленой Боннэр включился 

в диссидентское движение, требовал введения подлинной гласности 

и соблюдения прав человека в СССР. Он был самым известным право-

защитником страны, входил в число основателей Московского Комитета 

по правам человека (1970). В 1975 г. стал лауреатом Нобелевской премии 

мира. Открыто выступил против введения советских войск в Афгани-

стан (1979), за что в январе 1980 г. был сослан властями в г. Горький. 

В 1986 г. по инициативе Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С. Гор-

бачева был возвращен в Москву. Весной 1989 г. Сахаров был избран 

народным депутатом СССР по списку АН СССР. Выступил с инициати-

вой создания парламентской оппозиции – межрегиональной депутат-

ской группы, стал ее сопредседателем. Он предлагал провести в СССР 

радикальные социальные и политические реформы, преобразовать Со-

ветский Союз в Союз Советских республик Европы и Азии. Он был 

сторонником постепенного сглаживания экономических, политических, 

идеологических и культурных противоречий между различными обще-

ственными системами (процесс конвергенции). 

Андрей Дмитриевич скончался от сердечного приступа. Похоронен 

в Москве. Известностью в мире пользуются его работы «Мирное сосу-
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ществование и интеллектуальная свобода» (1968), «Тревога и надежда» 

(1977), «Мысли о прогрессе» (1978), «Воспоминания» (1990) и др. 

Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – государственный и по-

литический деятель СССР, Герой Социалистического труда (1954, 1957, 

1961), Герой Советского Союза (1964), Член КПСС с 1918 г. С 1935 за-

нимал ответственные посты в партийном аппарате. В годы Великой 

Отечественной войны был членом Военного совета Киевского военного 

округа, затем членом Военных советов Сталинградского, Южного, 

Юго-Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Вместе 

с Ватутиным (командующим 1-м Украинским фронтом) в ноябре 1943 г. 

возглавил боевую операцию по освобождению Киева. Генерал-

лейтенант, награжден тремя орденами Ленина и другими орденами. 

До 1949 г. занимал руководящие посты на 

Украине, а в 1949 г. был избран первым секрета-

рем Московского обкома и горкома партии. По-

сле смерти И.В. Сталина стал Первым секретарем 

ЦК КПСС, находился на этом посту до октября 

1964 г., в последние шесть лет совмещал эту 

должность с должностью Председателя Совета 

Министров СССР. С именем Н.С. Хрущева свя-

заны важные перемены в жизни страны, попытки 

реформирования внутренней и внешней полити-

ки Советского государства. В феврале 1956 г. на 

ХХ съезде КПСС Хрущев выступил с закрытым 

докладом, осуждавшим культ личности Сталина и связанные с ним на-

рушения законности и массовые репрессии. Начался процесс реабили-

тации жертв сталинского террора. По инициативе Хрущева во второй 

половине 50-х – начале 60-х гг. в СССР было осуществлено немало 

крупных структурных перестроек народного хозяйства и его управле-

ния. В это время были достигнуты серьезные успехи в освоении косми-

ческого пространства, в наращивании военного ракетного и ядерного 

потенциала, развернулось жилищное строительство. Известен также ряд 

экспериментов, не всегда продуманных и последовательных, в области 

сельского хозяйства. 

В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Хрущев был обвинен 

в «волюнтаризме и субъективизме», снят со всех постов и отправлен на 

пенсию. В последние годы жизни Никита Сергеевич работал над «Вос-

поминаниями» (опубликованы после его смерти). Умер в Москве, похо-

ронен на Новодевичьем кладбище. 
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Термины и понятия 

Дискриминация (лат. discriminatio – различение) – ограничение 

или лишение прав определённой категории граждан по национальному, 

расовому, религиозному, половому признакам или по политическим 

убеждениям. В международных отношениях – ограничение прав какого-

либо государства или его граждан. 

Диссидент (лат. dissidens – несогласный, противоречащий). В средние 

века в Западной Европе диссидентом называли всякого вероотступника, 

еретика. После реформации – не исповедовавшего господствовавшего 

в данной стране вероучения. С конца 50-х гг. ХХ в. этот термин стал 

применяться к гражданам СССР и союзных с ним государств, которые 

открыто противопоставляли свои убеждения господствующим доктри-

нам. Диссиденты придерживались различных политических взглядов 

(от марксистских до православно-националистических). Ядром дисси-

дентского движения была правозащитная деятельность, которая объе-

диняла различные течения. В этой же сфере деятельности были созданы 

наиболее известные диссидентские организации – «Инициативная груп-

па защиты прав человека в СССР (1969 г.), «Комитет прав человека 

в СССР» (1970 г.), Советское отделение Международной амнистии 

(1974 г.), Московская и республиканские Хельсинские группы (1976 г.). 

Диссиденты подвергались преследованиям: их заключали в тюрьмы, 

помещали в психиатрические больницы, высылали из страны, лишали 

гражданства. 

Наиболее видные представители диссидентского движения в СССР – 

А. Гинзбург, В. Буковский, В. Осипов, Л. Богораз, Ж. Медведев, 

А. Амальрик, И Шафаревич, В. Чалидзе, А.И. Солженицын, А.Д. Саха-

ров, Ю. Орлов и др. Диссидентское движение подготавливало почву для 

перехода от тоталитаризма к демократии. 

Доктрина – научная или философская теория, совокупность руко-

водящих теоретических или политических принципов, выражающих 

экономические, политические или военные цели, а также формы их су-

ществования. 

«Железный занавес». С конца XVIII в. это понятие обозначало пе-

регородку между сценой и зрительным залом для защиты от пожара. 

После речи У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. выражение стало 

использоваться для обозначения «стены», разделяющей капитализм 

и социализм. 

Номенклатура (лат. nomenclatuга – роспись имен) – круг должно-

стных лиц, назначаемых властью. В СССР в номенклатуру включались 

должности работников наиболее важных, ответственных участков пар-
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тийной, государственной, хозяйственной, общественной и иной работы. 

Например, свою номенклатуру имели Центральный Комитет КПСС, ЦК 

компартий союзных республик, крайкомы, окружкомы, горкомы и рай-

комы партии. Каждая кандидатура на номенклатурную должность пер-

сонально рассматривалась в партийных органах. Свою номенклатуру 

также имели руководящие государственные, профсоюзные и комсо-

мольские органы. 

Парадигма – в широком смысле – модель любого вида человече-

ской деятельности, принятая в качестве образца. Вместе с тем смысл 

понятия «парадигма» неоднозначен и допускает возможность различ-

ных интерпретаций. Парадигмой может называться господствующая 

в данное время в конкретной отрасли знания научная теория; парадиг-

мой может быть совокупность общепринятых методов исследования, 

критериев выбора теории. 

Перестройка – процесс обновления советского общества, начав-

шийся весной 1985 г. по инициативе группы руководителей КПСС. По 

замыслу авторов этот процесс должен был привести к преодолению су-

ществующих недостатков (в экономике, политике, нравственности и т.п.) 

и дальнейшему укреплению социализма, приданию ему «человеческого 

лица». Считалось, что важнейшими лозунгами перестройки должны 

стать демократизация и гласность. В общеисторическом плане пере-

стройка выглядит как одно из проявлений реформизма, не раз имевшего 

место в истории советского общества (НЭП, преобразования Хрущёва, 

реформы Косыгина). В хронологическом плане перестройка представ-

ляла собой ряд практических акций политического, социально-

экономического характера, осуществлявшихся на протяжении 1985–

1991 гг. 

Правозащитники – так называли советских диссидентов, которые 

в своей деятельности обращали особое внимание на нарушение прав че-

ловека в СССР, их несоответствие Декларации прав человека, принятой 

ООН (см.: Диссидент), которая обосновывала самобытность России 

в единстве глубоко религиозного народа с самодержавием. Теория на-

саждалась в науке, литературе, искусстве. 

Тоталитаризм (лат. totalis – весь, целый, полный) – государствен-

ная власть, характеризующаяся полным (тотальным) контролем госу-

дарства над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией 

прав и свобод личности, репрессиями в отношении оппозиции и инако-

мыслящих. Различают формы тоталитаризма: фашизм в Германии, ком-

мунистический режим в СССР. 

«Холодная война» – состояние противоборства между СССР и его 

союзниками, с одной стороны, и США и их политическими партнёрами – 
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с другой. Продолжалась с 1946 г. (речь У. Черчилля в Фултоне) до кон-

ца 70-х гг. В отличие от «горячих войн» (открытых военных конфлик-

тов) осуществлялась экономическими, политическими и идеологиче-

скими методами. 

Хронологическая таблица 

24 октября 1945 г.  – Создание Организации Объединенных 

Наций. 

20 ноября 1945 г. 

1 октября 1946 г. 

– Нюрнбергский процесс. 

15 марта 1946 г.  – Выступление У. Черчилля в Фултоне. 

Июль – август 

1948 г. 

 – Сессия ВАСХНИЛ. Разгром советской 

генетики. 

29 августа1949 г.  – Испытание советской атомной бомбы. 

1949 – 1950 гг. – «Ленинградское дело». 

26 июня 1950 г. – Начало войны в Корее. 

13 января 1953 г. – Сообщение об аресте врачей. Начало «дела 

врачей». 

5 марта 1953 г. – Смерть Сталина. 

4 апреля 1953 г.  – Прекращение «дела врачей». 

27 июля 1953 г. – Заключение перемирия в Корее. 

30 июня 1956 г. – Постановление ЦК КПСС о культе личности 

Сталина. 

20 августа 1953 г. – Сообщение об испытании водородной бомбы 

в СССР. 

Сентябрь 1953 г. – Избрание Хрущева первым секретарем ЦК. 

Октябрь – ноябрь 

1956 г. 

– Подавление выступлений в Венгрии. 

4 октября 1957 г. – Запуск первого в мире искусственного  

спутника Земли. 

27 марта 1958 г. – Назначение Н.С. Хрущева Председателем 

Совмина СССР. 

27 марта 1958 г. – Назначение Н.С. Хрущева Председателем 

Совмина СССР. 

12 апреля 1961 г. – Первый в мире полет в космос человека –  

Ю.А. Гагарина. 

Июнь 1962 г. – Массовые выступления рабочих в Новочер-

касске и их подавление. 

Октябрь 1962 г. – Карибский кризис. 
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5 августа 1963 г. – Заключение Договора о запрещении испыта-

ний ядерного оружия в атмосфере, космосе 

и под водой. 

14 октября 1964 г. – Отставка Хрущева с партийных и государст-

венных постов. 

14 октября 1964 г. – Избрание Л. Брежнева Первым секретарем  

ЦК КПСС. 

21 августа 1968 г. – Вступление войск СССР, ГДР, ПНР, ВНР, 

НРБ в Чехословакию. 

Май 1972 г. – Подписание в Москве советско-американских 

соглашений о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем ПРО. 

Февраль 1974 г. – Арест и высылка из СССР А.И. Солженицына. 

1 августа 1975 г. – Подписание в Хельсинки заключительного 

акта Общеевропейского совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе. 

1 октября 1977 г. – Принятие новой Конституции СССР. 

12 ноября 1982 г. – Избрание Ю.В. Андропова Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. 

Февраль 1984 г. – Избрание К.У. Черненко Генеральным секре-

тарем ЦК КПСС. 

Март 1985 г. – Избрание М.С. Горбачева Генеральным сек-

ретарем ЦК КПСС. 

15 марта 1990 г. – Избрание Президента СССР М.С. Горбачева 

на III Съезде народных депутатов СССР. 

Май-июнь 1990 г. 

– I Cъезд народных депутатов РСФСР. Приня-

тие съездом декларации о государственном су-

веренитете России в составе СССР. 

12 июня 1991 г. 
– Избрание путем всенародного голосования 

первого Президента России (Б.Н. Ельцина). 

19 – 21 августа 

1991 г. 

– Политический кризис, связанный с деятель-

ностью ГКЧП. 

28 октября 1991 г. 
– Провозглашение российским руководством 

курса на радикальные рыночные реформы. 

Декабрь 1991 г. 
– Распад СССР. Образование СНГ. Отставка 

М.С. Горбачёва с поста Президента СССР. 
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Раздел VI 

РОССИЯ ПОСТСОВЕТСКАЯ 1991–2010 гг. 

С первого десятилетия XX в. начинается новый постсоветский пе-

риод отечественной истории. В результате распада СССР образовались 

независимые государства. Правопреемницей СССР стала Российская 

Федерация. На ее долю пришлось 4/5 территории бывшего СССР, около 

половины его населения и столько же примерно экономического потен-

циала бывшей державы. Как и в начале XX в., перед страной встала 

проблема политического выбора и устройства, стабилизации и преобра-

зования экономики, налаживания международных связей. Все это пред-

стояло решать в условиях острой социальной напряженности, противо-

борства различных политических сил, дестабилизации экономики и т.д. 

Вам предстоит рассмотреть, как в столь сложной обстановке создава-

лась российская государственность, формировались и утверждались 

рыночные отношения, нарождалось новое общество. В качестве отправ-

ной точки изучения радикальных экономических реформ можно считать 

2 января 1992 г., когда началась либерализация (отказ от государствен-

ного контроля и регулирования) розничных и оптовых цен. Подумайте, 

почему экономические реформы в России начались с либерализации 

цен? Была ли другая альтернатива? Были ли другие варианты реформ? 

Каковы были социально-экономические последствия такой политики? 

Почему в декабре 1992 г. Е. Гайдар был снят с поста главы правительст-

ва и его место занял В. Черномырдин? Какие мероприятия и почему он 

провел? Удалось ли ему стабилизировать экономическую ситуацию, 

обуздать инфляцию? 

Другой важной вехой российских экономических реформ явилась 

приватизация, проведенная в 1992–1994 гг. под руководством А. Чубай-

са. Какова была ее цель? В чем смысл и каковы результаты первого (че-

кового) этапа приватизации? Чем характеризовался следующий этап? 

Каковы были социально-экономические последствия приватизации? 

Почему не удалось стабилизировать экономику страны, обуздать ин-

фляцию? Когда и с какой целью был введен «валютный коридор»? Ка-

кие еще предпринимались меры по стабилизации экономики? Насколько 

они были эффективными? Почему не удалось избежать дефолта 1998 г.? 

Какие шаги предпринимались правительством для преодоления кризи-

са? Когда бала достигнута стабилизация экономики и как она развива-

лась в последующие годы? Какие тенденции в ней преобладали? Оцени-

те социально-экономическую ситуацию в стране на рубеже XX–XXI вв. 
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Другой основополагающей проблемой вашего познавательного 

маршрута должна быть проблема становления и развития российской 

государственности. В процессе ее разработки вы должны сосредоточить 

внимание на таких вопросах, как создание новых органов власти, демо-

кратических институтов, сохранение целостности Российского государ-

ства. Какие события произошли в декабре 1992 г. и в октябре 1993 г.? 

Каковы их истоки? Какую опасность они представляли для российского 

общества? О чем свидетельствовали события «черного октября» 1993 г. 

В чем смысл Указа Президента «О поэтапной конституционной рефор-

ме в Российской Федерации» (21 сентября 1993 г.)? Особое внимание 

сосредоточьте на изучении Конституции Российской Федерации, ут-

вержденной на общероссийском референдуме 12 декабря 1993 г., пока-

жите ее демократический характер. 

Становление Российского государства осложнялось обострением 

межнациональных отношений, действием сепаратистских сил, пред-

ставлявших угрозу для единства страны. Вскройте причины активиза-

ции сепаратизма, покажите конкретные формы его проявления. На ка-

кой территории Российской Федерации он представлял наибольшую 

опасность? Какие меры предпринимались федеральной властью по пре-

одолению сепаратизма и национализма? Подумайте, можно ли было из-

бежать военную конфронтацию на территории Чечни или нельзя. Как 

тот, так и другой ответ аргументируйте, подтвердите конкретным фак-

тическим материалом. Проследите изменения в национальной политике 

Российского государства в последующие годы. Что нового появилось 

в политическом административно-территориальном устройстве страны 

за время правления В.В. Путина? Оцените, насколько эффективными 

и действенными оказались эти нововведения. 

В заключение познавательного маршрута вы должны будете рас-

смотреть процесс становления и трансформации внешней политики 

Российского государства. Как и внутренняя политика, она формирова-

лась в сложных условиях противоборства различных политических сил, 

отстаивающих свои внешнеполитические интересы, острого дефицита 

финансовых ресурсов, отсутствия четких концептуальных установок. 

Поэтому первоначально внешняя политика демократической России во 

многом являлась перестроечной дипломатией М.С. Горбачева. Попы-

тайтесь проследить как эту преемственность, так и выявить новизну, 

первые успехи и достижения во внешней политике Российского госу-

дарства. Когда и под влиянием каких факторов начались трансформа-

ции во внешней политике Российской Федерации? В чем их сущность? 

Кто их инициировал? Почему? Особое внимание обратите на изучение 

Концепции внешней политике Российской Федерации от 15 июля 2008 г. 
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и установите цели и задачи, определите приоритеты и основные направ-

ления внешней политики. Почему приоритетным направлением внеш-

ней политики РФ является сотрудничество со странами СНГ. Выясните, 

на каких принципах оно строится, как реализуется на практике. Рас-

смотрите отношения России с Западом, со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Выявите, какое из этих направлений является 

наиболее перспективным для России. Свой ответ аргументируйте. 

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 

«О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

21 сентября 1993 г. 

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной 

и контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Фе-

дерации и Верховным Советом Российской Федерации до начала рабо-

ты нового двухпалатного парламента Российской Федерации – Феде-

рального Собрания Российской Федерации – и принятия им на себя со-

ответствующих полномочий руководствоваться указами Президента 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в части, 

не противоречащей настоящему указу. Гарантируются установленные 

Конституцией и законами права и свободы граждан Российской Феде-

рации. 

2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию 

представить к 12 декабря 1993 г. единый согласованный проект Консти-

туции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями рабо-

чей группы Конституционной комиссии. 

3. Временно, до принятия Конституции и Закона Российской Феде-

рации о выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации 

и проведения на основе этого закона новых выборов: 

– ввести в действие положение «О федеральных органах власти 

на переходный период», подготовленное на основе проекта Конститу-

ции Российской Федерации, одобренного Конституционным совещани-

ем 12 июля 1993 г.; 

– наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации со всеми полномочиями, предусмот-

ренными положением «О федеральных органах власти на переходный 

период». Установить, что осуществление указанных полномочий Совет 

Федерации начинает после проведения выборов в Государственную 

Думу. 
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4. Ввести в действие положение «О выборах депутатов Государст-

венной Думы», разработанное народными депутатами Российской Фе-

дерации и Конституционным совещанием. 

5. Провести в соответствии с указанным положением выборы в Го-

сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

6. Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах Прези-

дента Российской Федерации. 

7. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Соб-

рания Российской Федерации на 11–12 декабря 1993 г. 

8. Предложить Конституционному Суду Российской Федерации не 

созывать заседания до начала работы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

9. Совет Министров – Правительство Российской Федерации осу-

ществляет все предусмотренные Конституцией Российской Федерации 

полномочия с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим 

указом, а также законодательством. Совет Министров – Правительство 

Российской Федерации обеспечивает бесперебойную и согласованную 

деятельность органов государственного управления. Совету Министров – 

Правительству Российской Федерации принять в свое ведение все орга-

низации и учреждения, подчиненные Верховному Совету Российской 

Федерации, и провести необходимую их реорганизацию, имея в виду 

исключение дублирования соответствующих правительственных струк-

тур. Принять необходимые меры по трудоустройству высвобождаю-

щихся сотрудников. Осуществить правопреемство в отношении полно-

мочий Верховного Совета Российской Федерации как учредителя во 

всех сферах, где учредительство предусмотрено действующим законо-

дательством. 

 
Правда. 1993. 23 сентября. 

ИЗ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 декабря 1993 г. 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статья 1 

1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 5 
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, го-

родов федерального подчинения, автономной области, автономных ок-

ругов – равноправных субъектов Российской Федерации. 
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 1. Республика (государство) имеет свою 

Конституцию и законодательство. Край, об-

ласть, город федерального значения, авто-

номная область, автономный округ имеет 

свой устав и законодательство. 

2. Федеративное устройство Россий-

ской Федерации основано на ее государст-

венной целостности, единстве системы го-

сударственной власти, разграничении пред-

метов ведения и полномочий между органа-

ми государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, равно-

правии и самоопределении народов в Рос-

сийской Федерации. 

Статья 8 

1. В Российской Федерации гарантируется единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.  

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собст-

венности. 

Статья 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-

ную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти са-

мостоятельны. 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признается политическое многообра-

зие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

Статья 14 

1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны пе-

ред законом. 
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Глава 4. Президент Российской Федерации 

Статья 80 
1. Президент Российской Федерации является главой государства... 
3. Президент Российской Федерации как глава государства в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-
нами определяет основные направления внутренней и внешней полити-
ки государства. 

Президент Российской Федерации представляет Российскую Феде-
рацию внутри страны и в международных отношениях. 

Глава 5. Федеральное Собрание 

Статья 94 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – явля-

ется представительным и законодательным органом Российской Феде-
рации. 

Статья 95 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федера-

ции и Государственной Думы. 
Статья 106 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат при-

нятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирова-

ния, денежной эмиссии;  
г) ратификации и денонсации международных договоров Россий-

ской Федерации; 
д) статуса и защиты государственной границы Российской Феде-

рации; 
е) войны и мира. 
Глава 6. Правительство Российской Федерации 
Статья 110 
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
 

Конституция Российской Федерации. М., 2000. С. 2–5, 26, 31–32, 36, 38. 

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 
«О МЕРАХ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН» 

3 декабря 1991 г. 

В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов 
РСФСР от 1 ноября 1994 г. «О социально-экономическом положении 
в РСФСР» постановляю: 
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1. Осуществить со 2 января 1992 г. переход в основном на приме-
нение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под 
влиянием спроса и предложения, на продукцию производственно-
технического назначения, товары народного потребления, работу и ус-
луги. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции также 
производить по свободным (рыночным) ценам. 

2. Установить со 2 января 1992 г. применение государственных ре-
гулируемых цен (тарифов) предприятиям и организациям, независимо 
от форм собственности, только на ограниченный круг продукции произ-
водственно-технического назначения, основных потребительских това-
ров и услуг по перечням. 

3. Правительству РСФСР: 
определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные ви-

ды продукции производственно-технического назначения, основные по-
требительские товары и услуги, порядок их регулирования; 

ввести в действие в 1992 г. порядок регулирования цен на продук-
цию предприятий-монополистов; 

осуществить в 1992 г. во взаимодействии с суверенными государ-
ствами – бывшими союзными республиками – переход на расчеты по 
согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров 
и продукции, как правило, по мировым ценам. 
 

Российская газета. 1991. 25 декабря. 

ИЗ КНИГИ Т.М. ТИМОШИНОЙ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Процесс приватизации в России проходил в два этапа, принципи-

ально различающихся между собой как по целям, так и по методам её 

проведения. Первый из них – этап ваучерной приватизации (1992–

1994), в течение которого были созданы важные законодательные 

и нормативные документы, закрепляющие основные права акционеров, 

коллективных и индивидуальных собственников. 

В 1993 г. по всей стране стали создаваться чековые инвестицион-

ные фонды (ЧИФы). В целом по России было зарегистрировано около 

650 фондов. ЧИФы собрали более трети всех ваучеров, а среднее коли-

чество акционеров в них составило 22,8 млн человек. 

В 1 квартале 1993 г. около 70 % средств чековых фондов были на-

правлены в краткосрочные и среднесрочные спекуляции ваучерами 

и лишь 15 % – непосредственно в акции приватизированных предпри-

ятий. Это объяснялось тем, что в ЧИФах были сосредоточены акции 

мелких и средних предприятий, на которые не было спроса. 
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В результате первого этапа приватизации в России началось соз-
дание институциональных основ рыночной экономики на базе развития 
негосударственного сектора. Именно на первом этапе приватизации на-
чалось формирование биржевого и внебиржевого рынка корпоративных 
ценных бумаг, а капитализации наиболее ликвидных из них в 1996 г. 
составила около 
20 млрд долл. 

За эти годы были 
созданы тысячи крупных 
инвестиционных, стра-
ховых, пенсионных ком-
паний, множество ком-
мерческих и инвестици-
онных банков. Появился 
новый социальный слой – 
акционеры (около 40 млн 
человек), пайщики, новые частные собственники. 

В целом, к середине 1995 г. количество приватизированных пред-
приятий превысило число неприватизированных. Доля тех и других 
в общем числе предприятий составила соответственно 50,5 и 49,5 %. 
В 1995 г. весь негосударственный сектор произвёл 70 % ВВП. 

Второй этап приватизации начался в 1995 г. Главной его особен-
ностью был переход к денежной форме приватизации, когда разверну-
лась основная борьба за реальную собственность. С самого начала этого 
этапа правительство рассчитывало на то, что среди потенциальных ин-
весторов примерно 34 % будет приходиться на иностранные компании, 
25 % – на российские банковские инвестиционные структуры, 25 % – на 
население, около 10 % – на инвестиционные компании (бывшие чеко-
вые фонды). 

Итак, в результате процесса приватизации в России на 1 января 
1996 г. осталось менее 89 тыс. государственных предприятий, состояв-
ших на самостоятельном балансе, вместо 240 тыс. до начала приватиза-
ции. По состоянию на 1 июля 1997 г. уже большая часть российских 
предприятий (1,9 млн, или 71,8 % от общего их числа) относились к ча-
стной форме собственности. 

Сейчас на очереди – третий этап приватизации, который будет 
проводиться уже не по индивидуальным проектам. На этом этапе, кроме 
задач пополнения бюджета будет ставиться новая цель: добиться повы-
шения эффективности работы приватизированных предприятий. 

 
Тимошина Т.М. Экономическая история России: учеб. пособие. М., 1998. 

С. 382–385. 
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А.Б. ЧУБАЙС О ПРИВИТИЗАЦИИ 

Потребность в приватизации назрела потому, что прежний собст-

венник – государство, демонстрируя свою полную несостоятельность 

и неэффективность в управлении имуществом, довёл экономику страны 

до полного банкротства. Смена собственника стала необходима как спа-

сение от общенационального краха, как прорыв к эффективным мето-

дам управления экономикой. 

 

Приватизация состоялась. Мы её 

сделали. Теперь нам часто говорят: 

«Плохо сделали. Не то. И не так». К нам 

и к нашей приватизации предъявляют 

длинный список претензий. И самое бо-

лезненное для нас: приватизация приве-

ла к жесточайшему расслоению, к об-

нищанию большей части населения; 

приватизация оказалась несправедливой. 

Это очень неоднозначная, зыбкая 

тема: «справедливость – несправедли-

вость», «расслоение – равенство». 

Не будем утверждать, что по итогам 

приватизации собственность досталась  

всем поровну. Не будем говорить также о том, что стартовые шансы 

были у всех равны. Конечно, заранее было понятно, что возможность 

получить хороший кусок собственности у работников промышленных 

предприятий была больше, чем у учителей и врачей, а у директоров – 

больше, чем у рабочих. 

Но такая несправедливость была обусловлена объективным рас-

кладом сил накануне приватизации: слабое государство – сильные 

группы влияния. В этой ситуации мы делали всё, от нас зависящее, что-

бы максимально возможно выровнять стартовые шансы. Жестокие пра-

вила игры, конкурсное начало, контроль и ещё раз контроль – эти пози-

ции мы отстаивали вопреки многочисленным желающим закрепить за 

собой иные приоритеты. 

Беремся утверждать, что в той ситуации у России не было альтер-

нативы: приватизация справедливая – несправедливая. Альтернатива 

была: приватизация справедливая по возможности – отсутствие прива-

тизации вообще. Последнее автоматически означало полный крах эко-

номического механизма, возврат к «красной диктатуре». 

Мировой опыт показывает: активными собственниками могут быть 

10, от силы 15 процентов населения. Это уж кому что Бог на душу по-
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ложил: один брат удачно играет на фондовой бирже и конъюнктуре ми-

ровых рынков, другой вдохновенно торгует овощами, а третий – футбо-

лист. И всё это нужно обществу. 

Проблема беднейших в России – это вовсе не приватизационная 

проблема. Многолетняя накачка экономики пустыми деньгами и связан-

ная с этим инфляция; отсутствие сбалансированной бюджетной политики; 

оголтелое лоббирование интересов самых различных групп влияния 

и возникающие в результате бесконечные льготы для избранных и при-

ближённых; наконец, слабость государственных программ по защите 

беднейших – вот далеко неполный перечень причин, вызвавших в конеч-

ном счёте обнищание значительной части российского населения. 

Приватизация стала прорывом в другое экономическое измерение. 

Да, без немедленных видимых позитивных результатов. Но масштабы 

открывающихся возможностей – фантастические. Это все равно что от 

счёт с деревянными костяшками перейти к персональному компьютеру. 

Так и приватизация: она таит в себе богатейший потенциал возможно-

стей. Она закладывает фундамент цивилизованного экономического 

роста. 

 
Приватизация по-российски. М., 1999. С. 287, 352–354, 366. 

 

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСИМУЩЕСТВА РОССИИ 

П.П. МОСТОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И.П. РЫБКИНУ 

24 ноября 1994 г. 

Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 

30 июня 1994 года. Главными ее результатами явились создание широ-

кого слоя частных собственников, который сформировался благодаря 

введению в обращение приватизационных чеков, а также условий для 

становления реального рынка ценных бумаг. Приватизационный чек 

предоставил каждому гражданину Российской Федерации реальное пра-

во на получение доли государственной собственности. 

Выдача приватизационных чеков производилась в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 

№ 914 «О введении в действие системы приватизационных чеков в Рос-

сийской Федерации», согласно которому каждый гражданин Россий-

ской Федерации получал право на один приватизационный чек выпуска 

1992 г., номинальной стоимостью 10 000 рублей. 
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Можно проследить следующую динамику выдачи приватизацион-

ных чеков гражданам Российской Федерации: 

– с 01.10.92 г. по 01.12.92 г.  было выдано 71,53 млн чеков; 

– на 01.01.93 г.                        было выдано 131,911 млн чеков; 

– на 01.02.93 г.                        было выдано 143,78 млн чеков; 

– на 01.01.94 г.                        было выдано 146,064 млн чеков. 

Таким образом, большинством населения России приватизацион-

ные чеки были получены к 1 января 1993 года. 

Через систему Всероссийских чековых аукционов были проданы 

предприятия электроэнергетики (всего было выставлено акций на сумму 

7,4 млрд рублей), топливной промышленности (23,5 млрд рублей), чер-

ной металлургии (12,2 млрд рублей), цветной металлургии и обработки 

цветных металлов (5,1 млрд рублей), химической промышленности 

(3,2 млрд рублей), нефтехимической промышленности (0,8 млрд руб-

лей), автомобильной промышленности (10,6 млрд рублей), транспорта 

(2,3 млрд рублей), легкой промышленности (102 млрд рублей). 

В результате приватизации более половины валового национально-

го продукта стало производиться в негосударственном секторе. Спад 

производства на приватизированных предприятиях был на 10 % мень-

ше, чем в среднем по промышленности. Крупные инвесторы, которые 

приобрели значительные пакеты акций предприятий на чековых аук-

ционах, зачастую вносят дополнительные инвестиции, проводят марке-

тинговые исследования с целью увеличения реализации продукции, 

способствуют повышению конкурентоспособности продукции предпри-

ятий и ее выводу на мировой рынок. 

Чисто количественные успехи реализации приватизационной про-

граммы с 1992 г. до середины 1994 г. достаточно очевидны. Несмотря 

на воздействие многих дестабилизирующих факторов, для прошедшего 

периода характерен относительно устойчивый рост всех основных ко-

личественных показателей приватизационного процесса в России. 

К 1 июля 1994 г., на дату завершения чековой приватизации 

в России, около 104 тысяч государственных и муниципальных предпри-

ятий изменили форму собственности на частную. 

В отраслевом разрезе наибольший доход принесла приватизация 

объектов розничной торговли (магазинов) – более 36 % и объектов бы- 

тового обслуживания – около 7 % от всего объема полученных средств. 

По уровням собственности наибольший доход принесла привати-

зация предприятий и объектов федеральной собственности (более 42 %) 

и муниципальной собственности (более 36 %) от всего объёма получен-

ных средств. 



187 

В целом первая половина 1994 г. характеризуется широким вовле-

чением в сферу приватизации промышленного потенциала фондоёмких, 

наукоемких, ресурсодобывающих отраслей, прежде всего топливно-

энергетического и военно-промышленного комплексов, ускорением 

темпов приватизации и расширением номенклатуры её объектов. 

В целом по России по состоянию на 1 июля 1994 г. доля привати-

зированных предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания составила более 74 %, в том числе: предприятий торгов-

ли – 75,4 %, предприятий общественного питания – 66,3 %, предпри-

ятий бытового обслуживания – 76,4 %. 

Выборочный анализ деятельности предприятий в различных регио-

нах России показал, что, при общем снижении объемов производства, 

на приватизированных предприятиях спад продукции был в среднем 

меньше на 10 %, чем на государственных. На этих предприятиях более 

стабильна численность работающих, ниже темпы высвобождения рабо-

чей силы, чем на государственных и муниципальных предприятиях, 

выше заработная плата. 

Практика приватизации в Российской Федерации показывает, что 

привлечение в инвестиционные программы исключительно отечественно-

го капитала далеко не всегда обеспечивает достаточный уровень эффек-

тивности производства и оптимальные сроки окупаемости инвестиций. 

В период послечековой приватизации одним из действенных рыча-

гов подъема российской экономики становится вовлечение иностран-

ных инвестиций в процесс приватизации государственных и муници-

пальных предприятий. При этом основным способом участия иностран-

ных инвесторов в этом процессе являются инвестиционные конкурсы 

(торги). 

Со второго полугодия 1993 г. и в текущем году фирмы стран Евро-

пы и США активизировали свою инвестиционную деятельность на рос-

сийских предприятиях через участие в чековых аукционах и инвестици-

онных торгах. 

Тем не менее на проведенном в 1993 г. в Российской Федерации 

181 инвестиционном конкурсе (торге) иностранные фирмы и совмест-

ные предприятия были победителями не более чем в одном случае из 

пяти, что следует признать недостаточным. 

Из 46 регионов России, где проводились инвестиционные конкур-

сы (торги), в 28 (61 %) участвовали отечественные и иностранные инве-

сторы. Иностранные инвесторы отдавали предпочтение тем регионам, 

где на инвестиционные конкурсы (торги) выставлялся достаточно 

большой пакет акций приватизируемых предприятий (в среднем в раз-

мере около 23 % уставного капитала). 
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В 1992–1994 гг. иностранными инвесторами приобретено на аук-

ционах и инвестиционных торгах в общей сложности около 10 % акций 

приватизированных государственных и муниципальных предприятий, 

что тем не менее принесло государству более 1 млрд долларов США. 

Наибольший интерес иностранные инвесторы проявили к объектам 

промышленности строительных материалов, автомобильного и водного 

транспорта, пищевой промышленности, а также лесной и лесоперераба-

тывающей промышленности, черной и цветной металлургии. 

Следует отметить, что спад производства именно в этих отраслях 

приводит к наиболее негативным последствиям ввиду изношенности 

основных фондов предприятий. В связи с этим поступление инвестици-

онных средств извне способно существенно улучшить их положение. 
 

Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995). М., 1996. С. 118–125. 

ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В.П. ПОЛЕВАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНУ 

1994 г. 

I. Оценка первого этапа приватизации 1992–1994 гг. неправи-

тельственными структурами 

Первого июля 1994 г. завершился период чековой приватизации 

в Российской Федерации, итоги которого оказались далеко не одно-

значными. Государственная Дума в своем постановлении от 9 декабря 

1994 г. признала итоги первого (чекового) этапа приватизации неудов-

летворительными. Во втором пункте постановления в качестве перво-

очередной задачи отмечено: «Считать необходимым проведение суще-

ственной корректировки политики приватизации, поскольку итоги пер-

вого ее этапа не соответствуют целям социально-экономических ре-

форм». В этом же постановлении Дума обратилась к Президенту РФ 

с просьбой приостановить действие Указа о послечековой приватизации 

до принятия федерального закона. «…» 

III. Отрицательные последствия первого этапа приватизации 

и их причины 

Рост преступности, связанной с приватизацией. 

По данным министра внутренних дел В.Е. Ерина и его заместителя  

В.П. Страшко, за 11 месяцев 1994 г. в сфере приватизации выявлено 

1684 преступления, 127 из которых совершены в крупных и особо круп-

ных размерах. Наиболее типичными преступлениями были: взятки, 
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криминализация на рынке жилья, скупка акций наиболее рентабельных 

отраслей народного хозяйства различными иностранными компаниями, 

фирмами с нарушениями законодательства. 

Как правило, не декларировался источник доходов при скупке 

(крупных и гигантских пакетов акций физическими лицами. Например, 

Василий Юрьевич Тимофеев (Тюменская область) купил 20 млн акций 

«Газпром», заплатив 2 млрд 100 млн рублей. 51 % акций завода «Урал-

маш» скуплен одним физическим лицом. «…» 

Экономические последствия. 

Прежде всего это выражается в недополучении Россией значитель-

ной части доходов из-за просчетов в стратегии и тактике приватизации. 

Общая номинальная величина ваучерного фонда (около 1,5 трлн руб.) 

примерно соответствовала балансовой стоимости основных фондов 

России на конец 1991 г. (без жилых зданий – 1650 млрд руб. по ценам 

того времени). Но к октябрю 1992 г., когда началась выдача ваучеров 

населению, цены в процессе либерализации повысились в 20 раз. 

Соответствующая 20-кратная переоценка основных фондов была 

осуществлена лишь год спустя – в середине 1993 г. Таким образом, об-

щая номинальная величина ваучерного фонда изначально была в 20 раз 

меньше стоимости основных фондов. Рыночная стоимость ваучеров 

в период с октября 1992 г. по октябрь 1994 г. составила в среднем 

12,5 тыс. руб. Скупая и перепродавая крупные партии ваучеров, чеко-

вые инвестиционные фонды фактически обеспечили передачу государ-

ственной собственности новым реальным владельцам за бесценок. 

В одном из последних бюллетеней английского консультационного 

агентства «Независимая стратегия» («Индепендент стрейтеджи») гово-

рится: «Большая часть основных производственных фондов России бы-

ла продана в процессе приватизации за какие-то 5 млрд долл. Даже если 

считать, что в России стоимость основных производственных фондов 

равна валовому внутреннему продукту, – а в ведущих странах Запада 

фонды превышают ВВП в 2,4–2,8 раза, – то для экономики с ВВПР по-

рядка 300–400 млрд долл. сумма, вырученная при приватизации, просто 

ничтожна». 

500 крупнейших приватизированных предприятий России стоимо-

стью не менее 200 млрд долларов были фактически проданы за бесце-

нок – около 7,2 млрд долларов США. 

Поскольку процессы приватизации из-за их обвального характера 

не были сопряжены с остальными элементами экономических преобразо-

ваний (прежде всего – со структурной политикой), подавляющая часть 

возникшего на базе государственных предприятий частного и смешанного 

секторов с самого начала оказалась на грани банкротства. 
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Чековая приватизация создала многочисленную массу «неимущих 

собственников», требующих защиты со стороны государства. Пребывание 

в их руках мелких и даже крупных пакетов акций низкоэффективных 

предприятий делает эти слои населения «неэффективным инвестором». 

Ранее, в условиях административной экономики, государство как 

главный и, по сути, единственный собственник в бывшем СССР явля-

лось гарантом для малоимущих социально незащищенных слоев насе-

ления (пенсионеры, инвалиды...), составляющих около 30 % от общей 

численности населения. 

В период перехода к рыночной экономике форсированная привати-

зация госсобственности происходила без создания соответствующих 

механизмов защиты малоимущих слоев населения. Создание системы 

социальной защиты малоимущих слоев населения на втором этапе при-

ватизации является первоочередной общенациональной задачей. «…» 

Причины негативных последствий приватизации. 

Негативные последствия приватизации подразделяются на два 

класса: объективные и субъективные. 

К объективным можно отнести такие, несомненно, существующие 

проблемы, как деформированная структура экономики с преобладанием 

монополий и гипертрофированным развитием военно-промышленного 

комплекса, разрыв хозяйственных связей вследствие распада СССР, 

борьба ветвей власти, неготовность населения к реформам. 

Субъективные причины внесли существенный вклад в общую кар-

тину негативных последствий приватизации. В первую очередь это фор-

сированные темпы приватизации и ее излишняя политизированность. 

Экономическая эффективность приватизации, по сути, не планирова-

лась на первом этапе. Доминировала политическая цель – форсированно 

создать широкий класс собственников для того, чтобы сделать реформы 

необратимыми. 

Как было показано выше, эта цель не достигнута. Цели приватиза-

ции искажались некомпетентными и умышленными действиями и в цен-

тре, и на местах, что резко криминизировало ситуацию. 

Приватизация шла без учета менталитета российских граждан, ко-

торые одной из основных ценностей считают сильное государство. 

В результате обвальной приватизации российское государство серьезно 

ослаблено. 

Выводы 

1. Приватизация как процесс состоялась, созданы основы рыноч-

ных структур. 

2. Многочисленные перекосы в процессе ее форсированного про-

ведения, не обусловленного Законом о приватизации, существенно по-
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дорвали основы российской государственности, ослабили националь-

ную безопасность. 
3. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с це-

лью подрыва обороноспособности и экономики страны для обеспечения 
принятой Западом стратегии «гарантированного технологического от-
ставания России». 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995). М., 1996. С. 118–134. 

 

Таблица 1 

Уровень жизни 

Динамика основных видов доходов населения (1990 г. = 100) 

Годы Реальная заработная плата 

работников, занятых в экономике 
Реальная пенсия 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

100 

97 

65 

65 

60 

55 

58 

61 

53 

40 

100 

97 

50 

65 

63 

51 

56 

53 

50 

30 

Экономика России. М., 2001. С. 274. 

 

Таблица 2 

Соотношение предельно критических и реальных показателей 

развития российского общества в 1996 г. (база сравнения 1990 г.) 

№

№  

п/п 

Название показателя Предельно кри-

тическое значе-

ние в мировой 

практике 

Величина по-

казателя в 

1996 г. в РФ 

Вероятные социаль-

но-политические по-

следствия 

11 2 3 4 5 

Экономические отношения 

1 Уровень промышленного 

производства 

30–40 % 47 % Деиндустриализация 

страны 

2 Доля импортных  

продуктов питания 

30 % 40 % Стратегическая зави-

симость жизнедея-

тельности страны 

от импорта 
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1 2 3 4 5 

3 Доля в экспорте продук-

ции обрабатывающей 

промышленности 

45 % 12 % Колониально-

сырьевая структура 

экономики 

4 Доля в экспорте  

высокотехнологической 

продукции  

10–15 % 1 % Технологическое  

отставание  

экономики 

5 Доля в ВВП государст-

венных ассигнований 

на науку 

2 % 0,42 % Разрушение научно-

технического потен-

циала 

Социальная сфера 

6 Соотношение доходов 

10 % самых богатых 

и 10 % самых бедных 

граждан 

10:1 14:1 Антагонизация  

социальной  

структуры 

7 Доля населения, живу-

щая за чертой бедности 

10 % 25–40 % Люмпенизация  

населения 

8 Соотношение минималь-

ной и средней заработ-

ной платы 

1:3 1:10 Деквалификация  

и пауперизация  

рабочей силы 

9 Уровень  

безработицы 

8–10 % 13 %  

(с учётом 

скрытой без-

работицы) 

Рост численности 

социально обездо-

ленных категорий 

населения 

Демографическая ситуация 

10 Условный коэффициент 

депопуляции (отношение 

числа умерших к числу  

родившихся) 

1 1,63 Интенсивная  

депопуляция,  

смертность превы-

шает рождаемость 

11 Суммарный коэффици-

ент рождаемости (сум-

марное число детей, ро-

ждённых женщиной в 

фертильном возрасте) 

2,14–2,15 1,39 Отсутствие  

простого замещения 

поколений 

12 Средняя продолжитель-

ность жизни населения 

в 1996 г. 

США,  

Великобритания 

–75 лет, 

Швеция – 78, 

Япония – 79 

Россия – 65 

лет (59 – у 

мужчин, 72 – у 

женщин) 

Снижение  

жизнеспособности  

страны 

13 Доля лиц старше 65 лет 

к общей численности на-

селения (коэффициент 

старения населения) 

7 % 11 % Старение  

населения 
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1 2 3 4 5 

Экологическая ситуация 

14 Суммарное поступление 
для экологической безопас-
ности (% от ВНП) 

5%  
(Германия) 

0,1 % Угроза  
экологической  
катастрофы 

15 Экологические потери  
(% к ВНП) 

5 % 15–20 % Возникновение 
жизнеопасной  
окружающей среды  

16 Природоохранные 
затраты 

5 % 2 % Деградация экологии 

Девиантное поведение 

17 Уровень преступности (ко-
личество преступлений на 
100 тыс. населения) 

5–6 тыс. 6–6,5 тыс.  
(с учётом  
латентной пре-
ступности) 

Криминализация  
общественных  
отношений 

18 Уровень потребления алко-
голя 

8 л асаб. алкого-
ля на человека в 
год 

15,5 л асаб. алко-
голя на человека 
в год  

Физическая  
деградация  
населения 

19 Число суицидов  
на 100 тыс. населения 

3 (в России  
до 1917 г.) 

42 (данные 
 на 1995 г.) 

Фрустрация  
массового сознания 

20 Уровень распространенно-
сти психической патологии 
на 1000 человек 

284 (1992 г.)  
360 (2010 г., 
оценка, выбо-
рочное исследо-
вание по 26 
странам мира)  

280 (1992 г.) 354 
(2010 г., оценка) 

Разрушение  
личности 

Политические отношения 

21 Доля граждан, выступаю-
щих за кардинальное изме-
нение политической систе-
мы 

40 % 43 % Делегитимизация  
власти 

22 Уровень доверия населения 
к центральным органам 
власти 

25 % Около 14 % Отторжение власти 
народом 

Прикладная нелинейная динамика. 2000. № 6. С. 14–15. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМ 

Итоги реформ, успешные по некоторым показателям, в целом пока 
малоутешительны для России: 

 продолжавшийся с 1990 по 1998 г. спад производства достиг ко-
лоссальных размеров – ВВП страны сократился на 44 %. Подобные 
масштабы спада сопоставимы только с периодом 1914–1921 гг. (Первая 
мировая и последовавшая за ней гражданская войны), когда объем на-
ционального дохода сократился вдвое, и даже не со Второй мировой 
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войной, когда объем национального дохода СССР упал только на 1/6 из-
за частичной компенсации спада в выпуске гражданских товаров и ус-
луг скачком в выпуске военной продукции. Длительность и огромные 
масштабы трансформационного спада были вызваны прежде всего дву-
мя причинами – развалом СССР и низкой эффективностью (ошибками) 
проведения системных реформ в России. Развал СССР и последовавшая 
политическая и экономическая дестабилизация в большинстве постсо-
ветских республик привели к разрушению межреспубликанских хозяй-
ственных связей. Ошибки в проведении системных реформ стоили 
не менее дорого. Так, одномоментный отпуск почти всех цен в январе 
1992 г. вызвал такую инфляцию, с которой правительство борется до 
сих пор, и в основном путем сжатия или ограничения роста внутреннего 
спроса через ограничение размеров денежной массы, т.е. проводя поли-
тику дефляции. А в результате длительного сокращения внутреннего 
денежного спроса и его медленного роста в последние годы масштабы 
падения ВВП оказались огромными, а темпы его роста – недостаточны-
ми для быстрой ликвидации последствий девятилетнего спада; 

 последующий экономический рост был не столь велик, как мог 
бы быть в восстановительный период, – 5–7 % в год (кроме 10 % в 2000 г. 
из-за сильного скачка мировых цен на энергоносители). Напомним, что 
в первые пять лет после Второй мировой войны национальный доход 
СССР рос среднегодовыми темпами (14–15 %). При нынешних темпах 
экономического роста восстановление объема ВВП России до дорефор-
менного уровня возможно к концу текущего десятилетия, т.е. примерно 
через два десятилетия лет после начала в 1990 г. трансформационного 
спада. В 2005 г. объем российского ВВП все еще составлял около 88 % 
уровня 1989 г.; 

 в построении рыночной экономики Россия добилась успехов, но 
они достаточно скромны. Так, в конце 90-х гг. ее индекс либерализации 
колебался между 0,6 и 0,7, т.е. был средним среди бывших советских 
республик (этот индекс составлял примерно 0,9 у Эстонии и 0,4 у Турк-
мении). Хотя из-за высоких темпов приватизации на частные и полуго-
сударственные предприятия приходится уже около 70 % выпуска ВВП 
(выше, чем у большинства других стран с переходной экономикой), од-
нако эффективной работе частного сектора мешает многое. В сельском 
хозяйстве преобладающая там паевая и акционерная частная собствен-
ность не стимулировала экономический рост и повышение эффективно-
сти из-за пассивности ее владельцев – бывших колхозников и работни-
ков совхозов. В промышленности и строительстве экономический рост 
и повышение эффективности тормозятся активно идущим там постпри-
ватизационным переделом собственности. В сфере услуг больными 
местами остаются давно приватизированная банковская система, рабо-
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тающая больше на себя, и бесконечные частные посредники, созданные 
крупными компаниями для ухода от налогов. Другими узкими местами 
рыночной экономики в России являются диспропорция между малым 
и большим бизнесом, сильная монополизация и слабая конкуренция; 

 наиболее неутешительны социальные итоги реформ. В то время 
как подавляющее большинство населения имеет доходы ощутимо ниже, 
чем до начала системных реформ, а многие впали в явную нищету и даже 
недоедают, Россия имеет все больше миллиардеров. За годы реформ ин-
декс Джини в России подскочил с 0,26 в конце 80-х гг. до 0,41 в 2005 г. 
(в США – 0,38). В то же время индекс человеческого развития, достиг-
ший 0,823 к 1990 г., затем сокращался и начал восстанавливаться лишь 
в последние годы, достигнув 0,795 в 2003 г., что ниже уровня не только 
развитых, но и наиболее богатых развивающихся стран; 

 с точки зрения участия в мировой экономике итоги скорее отри-
цательны, чем положительны. С одной стороны, экспорт в страны даль-
него зарубежья помог выжить в годы спада ряду российских отраслей 
(топливной промышленности, металлургии, оборонной и др.), а импорт 
резко расширил ассортимент потребительских товаров и вместе с при-
током иностранных инвестиций подстегнул конкуренцию на внутрен-
нем рынке. С другой стороны, приток иностранных инвестиций оказал-
ся ниже ожиданий (по оценке Банка России к 2006 г. в стране накоплено 
169 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, 169 млрд долл. порт-
фельных и 135 млрд долл. ссуд и займов частного сектора), и возникла 
проблема бегства российского капитала, конкурирующий импорт усу-
губил проблемы машиностроительной, химической, легкой и пищевой 
промышленности, а главное – резко усилилась зависимость всей страны 
от экспорта сырья и материалов (обеспечивает примерно половину эко-
номического роста в России в годы подъема). 
 

Таблица 3  

Темпы роста ВВП России в 1989–2005 гг., % 

Год ВВП Год ВВП Год ВВП 

1986* 3,3 1993 –8,7 2000 10,0 

1987* 2,9 1994 –12,7 2001 5,1 

1988* 5,5 1995 –4,1 2002 4,7 

1989* 3,0 1996 –3,6 2003 7,3 

1990* –2,7 1997 0,9 2004 7,2 

1991 –5,0 1998 –5,3 2005 6,4 

1992 –14,5 1999 6,4   

* Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник. М., 1991. С. 7; 

Российский статистический ежегодник 2001: статистический сборник. М., 2001. С. 38; 
Россия в цифрах: краткий статистический сборник. М., 2006. С. 35. 
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Экстраполяция нынешних темпов экономического роста России 

приводит к выводу, что ее дореформенный объем ВВП может быть дос-

тигнут в 2007 или 2008 г., т.е. спустя 18–19 лет после начала кризиса 

и спустя девять-десять лет после возобновления экономического роста. 

Напомним, что в России уровень ВВП 1917 г. (во время Первой миро-

вой войны он продолжал расти), который в ходе почти пятилетней гра-

жданской войны к 1922 г. сократился на 27 %, был восстановлен на базе 

НЭПа за три года экономического роста, составлявшего 12–16 % в год. 

Более близким примером может быть Казахстан, где падение ВВП так-

же было огромным (почти на 30 % по сравнению с 1989 г.), а восстанов-

ление дореформенного ВВП заняло четыре года из-за высоких темпов 

роста ВВП – 9–13 % в год. Подобные темпы роста в 2003–2005 гг. дос-

тигнуты также в странах Закавказья. 

Российская модель переходной экономики 

Российская модель, если брать ее наиболее яркие черты (а многие 

из них прослеживались еще сотни лет тому назад), выглядит на сего-

дняшний день следующим образом: 

 сильная связь власти и бизнеса на всех уровнях, которая чаще 

проявляется как первенство бюрократии над предпринимателями, осо-

бенно средними и малыми, а не их равноправие (как в Японии) или пер-

венство бизнеса над бюрократией (как в США). Но при этом в ряде слу-

чаев российские олигархи могут часто первенствовать не только над 

бюрократией, но и над государственными интересами, как, например, 

при осуществлении приватизации собственности и либерализации 

внешнеэкономических связей. Можно констатировать, что образовался 

тандем российских бюрократов с российскими олигархами федерально-

го и регионального значения; 

 ощутимая власть чиновников, олигархов над отраслями, а в ряде 

случаев и над страной базируется на высокой монополизации экономи-

ки, большом секторе и слабом развитии малого бизнеса (во многом из-

за отсутствия его государственной поддержки). Отсюда большое число 

долларовых миллиардеров и богатых бюрократов в небогатой по уров-

ню жизни стране, и к тому же с небольшой прослойкой среднего класса; 

 сильные коллективистские настроения и социальные ожидания 

населения ведут к большим государственным расходам, а те – к ощути-

мым налогам, несмотря на стремление либерально настроенного руко-

водства страны снижать налоги; 

 высокий уровень образования и науки обеспечивает хороший по 

мировым стандартам уровень квалификации работников и существова-

ние высокотехнологичных производств, но одновременно это сочетает-
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ся с низкой трудовой моралью многих работников (приводит к лени, 

пьянству и воровству) и низкой этикой в целом (что ведет к большому 

развитию теневой экономики и высокому уровню криминализации всей 

страны); 

 первая и последняя черты (связь власти и бизнеса, а также низкая 

этика) способствуют возникновению нерегулируемых законом, нефор-

мальных экономических отношений, особенно в условиях ослабления 

власти закона. Во многом отсюда проистекают непрозрачность и таин-

ственность (для иностранцев) российского хозяйственного механизма. 
 

Мировая экономика: учебник. М.: Экономика, 2007. С. 780–799. 
 

Последствия реформ Б.Н. Ельцина 

Характеристики До начала 90-х После 1991 г. 

Свобода личности Не было Расширение 

Свобода печати и слова Не было Расширение 

Свобода совести Не было Расширение 

Свобода партий и союзов Не было Есть 

Свобода  

предпринимательства 

Не было Есть 

Отношения между 

народами 

Бытовые 

противоречия 

Национальная 

вражда 

Развитие промышленности Застой  Упадок 

Развитие сельского 

хозяйства 

Застой Упадок 

Культура Развитие Упадок 

Внешний долг, млрд долл. 100 170 

Социальные различия Незначительные Полярные 

Благосостояние Застой Падение 

Динамика населения Замедление роста Сокращение 

численности 

Продолжительность жизни Увеличение Сокращение 

 

Островский А.В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000. 

С. 282 

 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В ПУТИНА 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26 апреля 2007 года 

Извлечение. 
…Фактически, распутывая сложные узлы социально-экономиче-

ских и политических проблем, мы одновременно строили новую жизнь. 
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Как результат – ситуация в стране постепенно, медленно пока что, 

конечно, шаг за шагом начала меняться к лучшему. Сейчас Россия не 

только полностью преодолела длительный спад производства, но и во-

шла в десятку крупнейших экономик мира. За период с 2000 г. более 

чем в два раза увеличились реальные доходы населения. И хотя разрыв 

между доходами граждан еще недопустимо большой, но все-таки, все-

таки в результате принятых в последние годы мер почти вдвое сократи-

лись масштабы бедности в России. 

При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале 

трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более спло-

ченным будет наше общество, тем быстрее и уверенней мы сможем 

пройти этот путь… 

…Обращаю внимание, что в обеспечение делегируемых полномо-

чий федеральный бюджет передаст региональным администрациям 

153 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется вы-

делить 200 миллиардов рублей. В целом отмечу, что за последние семь 

лет объем бюджетов [субъектов] Российской Федерации вырос в шесть 

раз. Мы еще позднее поговорим о приоритетах, о том, как тратятся эти 

деньги. Но возможности, конечно, сильно возросли. 

Однако наряду с передачей полномочий и финансовых ресурсов 

необходимо создать объективную систему оценки эффективности рабо-

ты региональных властей и муниципалитетов. 

Благотворное воздействие на развитие демократических институ-

тов и процедур оказывает и стремительное расширение национального 

информационного пространства. За четыре года количество зарегистри-

рованных в России печатных средств массовой информации выросло на 

40 процентов, электронных – почти в 2,5 раза. Но бесспорным лидером 

роста является, конечно, Интернет: его постоянная российская аудито-

рия увеличилась за это время более чем в четыре раза и превысила сего-

дня 25 миллионов человек. 

В условиях демократии невозможно представить себе политиче-

ские процессы без участия неправительственных объединений, без уче-

та их мнений и позиций. 

Такой диалог сегодня последовательно развивается, в том числе 

при конструктивном содействии Общественной палаты. Профессио-

нальный авторитет членов палаты, их открытая позиция усилили влия-

ние гражданских институтов на нормотворческую деятельность, на дея-

тельность Правительства и Федерального Собрания, а также на админи-

стративную практику министерств и ведомств. 
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Общественная палата не осталась в стороне и от борьбы с ксенофо-

бией, неуставными отношениями в армии. Она вносит существенный 

вклад в укрепление законности и защиту прав человека. 

Отмечу, что увеличивается и государственная поддержка общест-

венных организаций. В прошлом году она составила 500 миллионов 

рублей, на этот год запланировано в два с половиной раза больше. 

В стране растет и число действующих неправительственных орга-

низаций, а также их членов-добровольцев, выполняющих различные со-

циально значимые функции, различную социально значимую работу. 

Их в России уже около 8 миллионов человек. Все это реальные индика-

торы формирования в России активного гражданского общества… 

…Появились и первые результаты проектной работы. Так, достиг-

нутые показатели в реализации нацпроекта «Здоровье» можно рассмат-

ривать в качестве первых побед, пусть маленьких, но все-таки измеряе-

мых тысячами жизней наших соотечественников. Сокращение смертно-

сти и увеличение рождаемости, достигнутые в 2006 г. и впервые месяцы 

этого года, – очевидное свидетельство правильности наших усилий. 

Хотел бы в этой связи поддержать инициативу об объявлении 2008 г. 

Годом семьи в России. Рассчитываю, что его проведение позволит объ-

единить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших во-

просов укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых 

семейных ценностей… 

…Другой пример. Реализация нацпроекта «Доступное и комфорт-

ное жилье – гражданам России». Эта программа привела к значительной 

активизации строительства во всех областях: от малоэтажного – до ком-

плексной застройки отдельных районов и даже городов. 

На повестке дня, таким образом, вплотную встает вопрос о приня-

тии долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех 

категорий граждан, а также комплекс смежных вопросов: градострои-

тельной политики, использования энергосберегающих и ресурсосбере-

гающих технологий, стратегии развития строительной отрасли в целом. 

Напомню, что, даже развиваясь ускоренными темпами (а ежегод-

ный прирост в отрасли, рекордный за все последние годы, – 15 процен-

тов в год), она все равно отстает от стремительно растущих в стране по-

требностей. 

О необходимости принятия такой стратегии говорит и тот факт, что 

даже поставленные в нацпроекте высокие ориентиры, такие как ввод 

к 2010 г. ежегодно 80 миллионов квадратных метров жилья, уже не мо-

гут удовлетворить потребности современного российского общества. 

То, что считалось достижением при советской власти, уже не будет 

соответствовать потребностям даже в среднесрочной перспективе. Тре-
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буется, как минимум, предусмотреть этот рост до 100–130 миллионов 

квадратных метров в год, а по-хорошему – строить не менее одного 

квадратного метра жилья в год на каждого гражданина России… 

…Правительство в 2007 г. запланировало на расселение ветхого 

и аварийного жилья всего 1 миллиард рублей. Я помню, когда мы начи-

нали заниматься этой темой, сначала вообще было, по-моему, в 2004 г., 

300 миллионов, потом по миллиарду выделяли, в этом году – опять 

миллиард. Немногим больше тратят на эти цели и местные власти, хотя 

это их прямая обязанность. И сейчас хочу вернуться к тому, что сказал 

выше: в шесть раз увеличились [региональные] бюджеты... 

…Считаю, что для эффективной работы по реформированию ЖКХ 

необходимо создать специальный фонд в объеме не менее 250 миллиар-

дов рублей: на программу переселения граждан из аварийного жилья 

выделить не менее 100 миллиардов рублей. Хочу обратить внимание: 

это в 20 раз больше, чем выделялось в предыдущие годы; а на ремонт 

жилищного фонда направить не менее 150 миллиардов рублей. Ранее из 

федерального бюджета мы на эти цели вообще не выделяли средств… 

…Могу с уверенностью сказать, что там, где развивается малый 

бизнес, там меньше бедных и ниже показатели смертности – такова ста-

тистика. При дальнейшем развитии этого бизнеса будет меняться 

и структура общества, будет расти средний класс. И тогда не будет ни-

каких иждивенческих настроений. Будет развиваться инициатива, 

а граждане все больше будут брать ответственности за результаты сво-

его труда на себя. 

Говоря о государственных средствах, необходимо иметь в виду, что 

инвестиции федеральных, региональных и местных властей уже состав-

ляют около 20 процентов от всех инвестиций в стране. И здесь также 

следует обеспечить максимальную эффективность использования. На-

логоплательщики вправе требовать, чтобы эти средства давали долж-

ную отдачу… 

 
http://www.rian.ru/doc/20070426/64466954.html 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Охарактеризуйте социально-экономическую и политическую об-

становку в стране в конце 1991 г. 

2. Назовите альтернативы экономического развития России в 1991–

1992 гг. Какой вариант был избран реформаторами и почему? Что они 

не учли и чего они не предвидели планируя реформы? 

 

http://www.rian.ru/doc/20070426/64466954.html
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3. Экономическая реформа 1992 г. начиналась: 

1) с приватизации 

2) с либерализации цен 

3)  с децентрализации управления экономикой 

4) с девальвации рубля 

 

4. Первый этап приватизации государственной собственности: 

1) охватил сферу торговли и обслуживания 

2) проводился на основе ваучеров 
3) начался с продажи земли в частную собственность 
4) включал продажу крупных промышленных предприятий рос-

сийским и зарубежным предпринимателям 
 

5. Начало радикальной экономической реформы в России связано 
с именем: 

1) В.С. Черномырдина 
2) Е.Т. Гайдара 
3) Е.М. Примакова 
4) С.В. Кириенко 

 
6. Главная особенность второго этапа приватизации: 

1) продажа реальной собственности 
2) перераспределение акций между собственниками 
3) введение практики залоговых аукционов 
4) создание чековых инвестиционных фондов 

 
7. Проанализируйте данные табл. 1 и укажите причины снижения 

реальных доходов населения страны. 
 

8. Проанализируйте данные табл. 2 и определите угрозы, представ-
лявшие наибольшую опасность для населения России. 
 

9. Проанализируйте данные табл. 3 и выявите наиболее высокие 
темпы роста ВВП. Ответ поясните. 
 

10. Вскройте суть политического кризиса сентября – октября 1993 г. 
Покажите, его последствия. 

 
11. Россия по Конституции 1993 г. является: 

1) парламентской республикой 
2) президентской республикой 
3) парламентарно-президентской республикой 
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12. Высшая законодательная власть в Российской Федерации (по 
Конституции 1993 г.): 

1) Федеральное Собрание 
2) Совет Федерации 
3) Государственная Дума 
4) Правительство РФ 

 
13. Приоритетным направлением внешней политики Российской 

Федерации является: 
1) сотрудничество со странами СНГ 
2) сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона 

3) интеграция в Европейский Союз 

4) российско-американское сотрудничество 

 

14. Главная цель внешней политики Российского государства: 

1) сохранение и укрепление суверенитета и территориальной 

целостности РФ 

2) поддержка россиян, живущих за рубежом 

3) запрещение ядерного оружия 

4) прекращение гонки вооружений 

 

15. Проанализируйте первые итоги реформ в России и укажите по-

зитивные и негативные результаты. Полученные результаты попытай-

тесь объяснить. 

 

16. Как вы понимаете выдвинутый в 2007 г. В.В. Путиным курс 

«От политики стабилизации – к политике развития»? 

Работа с терминами, понятиями и датами 

1. Демократия – это: 

1) когда позволено все и личности, и обществу, и правительству; 

2) власть народа; 

3) разделение властей, свобода личности и первенство закона; 

4) власть собственников. 

 

2. Что означает понятие «либерализации цен»? 

 

3. Что такое «монетаризм»? 

 

4. Что означает «приватизация» и «малая приватизация»? 
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5. Выясните общее и специфическое в понятиях «федерация», 
«конфедерация», «унитарное государство». Какое из них вы можете 
применить к СССР, а какое к современной России? 
 

6. Как вы понимаете термины «многопартийность», «многопартий-
ная политическая система»? Какое из них действовало в стране в 1988–
1991 гг. и 1992–2010 гг.? 
 

7. Чем отличаются понятия «дефолт» и «девальвация»? 
 

8. Выборы в Государственную Думу первого созыва и Совет Феде-
рации состоялись: 

1) в 1990 г.; 
2) 1991 г.; 
3) 1992 г.; 
4) 1993 г. 

 
9. Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации на 

первый срок состоялось: 
1) в 1999 г.; 
2) 2000 г.; 
3) 2001 г.; 
4) 2002 г. 

 
10. Договор об ограничении стратегических наступательных воо-

ружений (СНВ-2) между СССР и США был подписан: 
1) в 1991 г.; 
2) 1992 г.; 
3) 1993 г.; 
4) 1994 г. 

 
11. Установите события в их хронологической последовательности: 

1) либерализация цен; 
2) приватизация; 
3) дефолт; 
4) введение свободного предпринимательства. 

 
12. Установите соответствие дат и событий: 

1) 12 июня 1990 г.; а) конституционный кризис; 
2) 2 января 1992 г.; б) декларация о прекращении «холодной войны»; 
3) 1 февраля 1992 г.; в) указ Президента о введении системы прива-

тизационных чеков; 
4) 3–5 октября 1993 г. г) начало проведения экономической реформы. 
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Персоналии 

 

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – 

государственный и политический деятель, 

первый Президент Российской Федерации 

(избран 12.06.1991 г., переизбран на второй 

срок 03.07. 1996 г.). В 1968–1988 гг. на пар-

тийной работе. В 1987 г. был выведен из По-

литбюро ЦК КПСС. Снят с должности секрета-

ря Московского ГК КПСС и назначен первым 

заместителем председателя Госстроя СССР. 

В марте 1989 г. избран народным депутатом СССР, в 1990 г. – народ-

ным депутатом РСФСР. 

В 1990–1991 гг. председатель Верховного Совета РСФСР. 12 июня 

1991 г. в ходе всенародных и альтернативных выборов был избран пер-

вым Президентом РСФСР. 19–21 августа 1991 г. возглавил сопротивле-

ние ГКЧП. С конца 1991 г. – Верховный главнокомандующий Воору-

женными Силами России. Ельцин – один из трех (совместно с Прези-

дентом Украины Л. Кравчуком и Председателем Верховного Совета Бе-

лоруссии В. Шушкевичем) инициаторов ликвидации СССР и создания 

СНГ. 21 сентября 1993 г. Указом № 1400 Ельцин распустил Верховный 

Совет РСФСР, а затем, в ходе острого противостояния исполнительной 

и законодательной власти, отдал приказ о штурме здания, где распола-

гался Верховный Совет («Белого дома»). По инициативе Бориса Нико-

лаевича разработана новая Конституция Российской Федерации (приня-

та в декабре 1993 г.). 3 июля 1996 г. во втором туре президентских вы-

боров повторно был избран Президентом Российской Федерации. 

В конце 1999 г., объявив своим преемником В.В. Путина, досрочно 

ушел в отставку с поста Президента РФ. 

Б.Н. Ельцин – один из главных организаторов либерально-

демократических и рыночных реформ в России. Автор воспоминаний 

«Исповедь на заданную тему» (1990), «Записки президента» (1993). 

Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 1965 г.)  Родился в Ле-

нинграде. В 1987 г. закончил юридический факультет Ленинградского 

университета им. А.А. Жданова. В 1990 г. поступил в аспирантуру ЛГУ. 

Работал преподавателем в Ленинградском государственном универси-

тете, затем в СПбГУ. Защитил кандидатскую диссертацию. Он является 

одним из авторов учебника по «Гражданскому праву». В 1990–1995 гг. – 

советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Ко-

митета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. 
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С 1999 г. по 2000 г. – первый заместитель 

руководства Администрации Президента РФ. 

В 2005–2008 гг. был первым заместителем 

Председателя Правительства РФ. В 2008 г. из-

бран Президентом Российской Федерации 

(третий президент). Находясь на этом посту, 

Медведев инициировал создание ультрасо-

временного научно-технического комплекса 

в Сколково, осуществил реформу МВД, начал 

реформирование ЖКХ, провел закон о правках 

к Конституции РФ, предусматривающий прод-  

ление срока полномочий Президента и Думы (до семи лет). 

В области внешней политики была проведена операция по принуж-

дению Грузии к миру, был подписан договор с США о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сроком на 10 лет. 

Путин Владимир Владимирович (род. 1952). В.В. Путин – ленин-

градец, выпускник юридического факультета Ленинградского универ-

ситета. Начинал свою карьеру как профессиональный разведчик-

германист. Вплоть до перестройки работал в Дрездене. По возвращении 

в Россию стал одним из заместителей мэра Санкт-Петербурга А.А. Соб-

чака, а с марта 1997 г. уже состоял в Администрации Президента РФ. 

В мае 1998 г. был назначен первым заместителем руководителя Адми-

нистрации Президента, а три месяца спустя указом Ельцина был утвер-

жден директором Федеральной службы безопасности (ФСБ). С конца 

марта 1999 г. выполнял также обязанности секретаря Совета безопасно-

сти России. С августа 1999 – Председатель Правительства Российской 

Федерации. После добровольной отставки в декабре 1999 г. Президента 

РФ Б.Н. Ельцина Путин, в соответствии с Конституцией РФ, одновре-

менно исполнял обязанности Президента. 

В марте 2000 г. избран Президентом 

Российской Федерации. На этом посту Пу-

тин провел ряд экономических, пенсион-

ных (2002), банковских (2001–2004) ре-

форм, утвердил новую концепцию внеш-

ней политики РФ, внес изменения в терри-

ториально-административную структуру 

страны. 8 мая 2008 г. после инаугурации 

Д.А. Медведева Дума утвердила Путина 

на пост Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации. 
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В 2013 г. Владимир Владимирович избран повторно Президентом 

страны. 

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – известный писа-

тель, общественный деятель. Родился в Кисловодске. Среднюю школу 

 

окончил в Ростове-на-Дону. 

В 1941 г. сталинский стипендиат 

Солженицын закончил и физи-

ко-математическое отделение 

Ростовского университета. Еще 

студентом мечтал написать ис-

торическую эпопею с уже при-

думанным названием «ЛЮР» 

(«Люби революцию»). 

Участник Великой Отечественной войны, капитан. На фронте, 

в Восточной Пруссии, в феврале 1945 г. был арестован и осужден по об-

винению в антисоветской пропаганде. Первые пять лет заключения про-

вел в специальном НИИ госбезопасности в Москве (в подобных НИИ 

отбывало срок немало представителей научно-технической интеллиген-

ции, в том числе и С.П. Королев), остальные три года – в одном из ка-

захстанских лагерей ГУЛАГа. После освобождения в 1953 г. работал 

учителем математики, одновременно занимался литературным творче-

ством. В 1962 г., благодаря усилиям главного редактора журнала «Но-

вый мир» А.Т. Твардовского, опубликовал свой первый рассказ «Один 

день из жизни Ивана Денисовича». Сразу стал знаменит, принят в Союз 

писателей СССР. 

В 1966 г. по идеологическим соображениям была прекращена пуб-

ликация произведений Солженицына в СССР, а сам он был исключен из 

писательской организации. Он стал нелегально собирать материалы для 

трехтомного труда «Архипелаг ГУЛАГ». Когда первые главы были 

опубликованы в Париже, он был выдворен из СССР в Германию (1974). 

С 1976 г. жил в США. В начале 1980-х гг. начал работу над многотом-

ным историческим трудом «Красное колесо» (десятитомник, вдвое пре-

вышающий «Войну и мир» Л.Н.Толстого по листажу и количеству ос-

новных и эпизодических действующих лиц). Собрания сочинений Сол-

женицына выходили во Франции, США, Германии, с конца 80-х гг. – 

в СССР. 

В 1990 г. Указом Президента СССР с Солженицына были сняты все 

прежние обвинения и восстановлено советское гражданство. В 1990 г. 

«Комсомольская правда» и «Литературная газета» одновременно опуб-

ликовали его статью «Как нам обустроить Россию?», в которой он 
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предлагал начать широкомасштабные государственные преобразования. 

В мае 1994 г. Солженицын возвращается в Россию и продолжает рабо-

тать. Известно его критическое отношение к некоторым шагам нынеш-

них российских властей; он считал необходимым больше использовать 

собственный опыт, например традиции земского самоуправления, в ре-

формировании страны. 

Лауреат Нобелевской (1970) и Государственной (1990) премий по 

литературе. 

Термины и понятия 

Гражданское общество – понятие, обозначающее совокупность 

отношений в обществе (социально-экономических, в сфере культуры), 

развивающихся относительно независимо, автономно от государствен-

ной власти. Гражданское общество предполагает существование широ-

кого круга демократических прав и свобод членов этого общества. 

Доктрина – научная или философская теория, совокупность руко-

водящих теоретических или политических принципов, выражающих 

экономические, политические или военные цели, а также формы их су-

ществования. 

Импичмент (англ. impeachment – порицание, обвинение) – особый 

порядок привлечения к ответственности (через нижнюю палату парла-

мента) высших должностных лиц. 

Инаугурация (англ. inauguration – вступление в должность) – тор-

жественный акт введения в должность, например, вновь избранного пре-

зидента. 

Ментальность (менталитет) (фр. mentalite – умственный) – опре-

делённый образ мыслей. Совокупность умственных навыков и духов-

ных установок, присущих отдельному человеку и общественной группе. 

Правовое государство – вид демократического государства, поли-

тический режим которого отражается на стране соблюдением законно-

сти, правовых норм, закрепляющих естественные, неотъемлемые, все-

общие права и свободы человека и народов. 

Разделение властей – один из фундаментальных принципов орга-

низации и важнейший механизм функционирования демократической 

государственной власти. В соответствии с ним единая политическая 

власть в государстве включает 3 особые самостоятельные ветви – зако-

нодательную, исполнительную и судебную. Суть концепции разделения 

властей состоит в том, что все три власти должны быть представлены 

различными органами и людьми. Каждая из них независима, автономна 

и равноправна, в то же время все они взаимодействуют, осуществляют 
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взаимный контроль, уравновешивают и сдерживают друг друга. Прин-

цип разделения властей положен в основу конституционного устройства 

большинства демократических государств. 

Референдум (лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – 

всенародное голосование (опрос) по важнейшим вопросам государст-

венной, общественной и политической жизни. Условия проведения ре-

ферендума и его процедура регулируются Конституцией и законода-

тельством. 

Федерация (от лат. foederatio – союз, объединение) – сложное по 

структуре политико-территориальное устройство государства, состоя-

щего из 2-х или более частей – субъектов федерации (республик, шта-

тов, земель, кантонов, провинций и т.д.), обладающих большей или 

меньшей степенью самостоятельности. Самостоятельность членов фе-

дерации ограничена правами и полномочиями федерации в целом. 
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Хронологическая таблица 

12 июня 1991 г. 
– Избрание путем всенародного голосования пер-

вого Президента России (Б.Н. Ельцина). 

19–21 августа 

1991 г. 

– Политический кризис, связанный с деятельно-

стью ГКЧП. 

28 октября 1991 г. 
– Провозглашение российским руководством кур-

са на радикальные рыночные реформы. 

Декабрь 1991 г. 
– Распад СССР. Образование СНГ. Отставка 

М.С. Горбачёва с поста Президента СССР. 

1 января 1992 г. – Либерализация цен, начало рыночных реформ. 

1 февраля 1992 г. 
– Декларация России и США о прекращении 

«холодной войны». 

Январь 1993 г. 

– Подписание Договора между Россией и США 

о сокращении и ограничении стратегических на-

ступательных вооружений (ОСНВ- 2). 

Сентябрь –  

октябрь 1993 г. 

– Политический кризис в России, связанный 

с противостоянием Президента и Верховного 

Совета РФ. 

12 декабря 1993 г. 
– Принятие Конституции РФ. Выборы депутатов 

Государственной Думы. 

Декабрь 1994 г. – Начало чеченской войны. 

17 декабря 1995 г. – Выборы в Государственную Думу. 

16 июня и 3 июля 

1996 г. 

– Выборы Президента РФ. Победа на выборах  

Б.Н. Ельцина. 

2 апреля 1997 г. – Договор о союзе России и Беларуси. 

12 мая 1997 г. 
– Договор о мире и принципах взаимоотношений 

между РФ и Чеченской Республикой. 

27 мая 1997 г. 

– Подписание основополагающего акта о взаим-

ных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между РФ и НАТО. 

8 декабря 1999 г. – Договор о создании Союза Беларуси и России. 
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28 декабря 1999 г. 
– Отставка первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

26 марта 2000 г. 
– В.В. Путин одержал победу на досрочных пре-

зидентских выборах.  

май 2000 г.  
– Указ Президента о создании на территории Рос-

сии семи федеральных округов. 

10 октября 2000 г. 
– Присвоение российскому физику Ж.И. Алфёро-

ву Нобелевской премии по физике. 

14 марта 2004 г. 
– В.В. Путин избран на второй срок Президентом 

России. 

2 марта 2008 г. 
– Избран третий Президент Российской Федера-

ции Д.А. Медведев. 

8 апреля 2009 г. 

– Договор о мерах по дальнейшему сокращению 

и ограничению стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-3) между Россией и США. 
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ТЕСТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Укажите общие проблемы, породившие первую и вторую рево-

люции в России: 

1) противоречия между пролетариатом и буржуазией 

2) безземелье крестьянства 

3) противоречие между царем и буржуазией 

4) обострение межнациональных противоречий 

 

2. В 2006 г. отмечалось _________ лет со дня создания Государст-

венной Думы в России. 

 

3. Европейские государства и их деловые круги инвестировали ка-

питал в дореволюционную Россию в целях: 

1) получения высоких прибылей 

2) выгодно использовать российский рынок 

3) превратить Россию в свою колонию 

4) чтобы использовать Россию в своих экономических и поли-

тических интересах 

 

4. Ключевое место в модернизации России П.А. Столыпин отводил: 

1) Индустриализации 

2) зарубежным инвестициям 

3) аграрным реформам 

4) демократизации страны 

 

5. «Золотой век» российского частного предпринимательства при-

ходится: 

1) на начала XIX в. 

2) на конец XIX в. 

3) на рубеж XIX–XX вв. 

4) на начала XX в. 

 

6. Россия в начале XX в. по уровню развития была страной: 

1) индустриально развитой 

2) аграрной 

3) аграрно-индустриальной 

4) патриархальной 
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7. «Пороховой погреб Европы» в 1910–1914 гг.: 
1) польские земли, входящие в состав России 
2) Балканы 
3) Германская империя 
4) Сербия 

 
8. Последствия Февральской революции в России: 

1) становление буржуазной республики 
2) преодоление кризисной ситуации в стране 
3) прекращение военных действий на восточном фронте 
4) образование двоевластия 

 
9. Гражданская война в России отличалась: 

1) особой жестокостью 
2) присутствием иностранных войск 
3) масштабностью военных действий 
4) разнообразием противоборствующих сторон 

 
10. Установите хронологическую последовательность событий: 

1) новая экономическая политика 
2) политика военного коммунизма 
3) индустриализация страны 
4) попытка строительства коммунизма 

 
11. Первая Советская Конституция была принята в _____ г., и она 

лишала избирательных и других прав: 
1) рабочих 
2) крестьянство 
3) духовенство 
4) бывших владельцев собственности 

 
12. Советская модель экономики характеризовалась: 

1) развитием рыночных отношений 
2) преобладанием государственной собственности 
3) централизацией управления 
4) директивным планированием 

 
13. Курс на форсированное развитие экономики предполагал: 

1) преобладание административных методов руководства на-
родным хозяйством 

2) приоритетное развитие легкой промышленности 
3) ускоренное развитие тяжелой промышленности 
4) продолжение новой экономической политики, расширение 

сферы частного предпринимательства 
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14. Тоталитарный режим в СССР сформировался в _____г., и он 

характеризовался: 

1) разделением властей (на законодательную, исполнитель-

ную, судебную) 

2) господством однопартийной системы 

3) массовыми репрессиями 

4) наличием и действием оппозиционных сил 

 

15. Советская (сталинская) мобилизационная модель модерниза-

ции характеризуется: 

1) форсированным развитием тяжелой и обороной промыш-

ленности в ущерб гражданским отраслям 

2) отсутствием механизмов саморегуляции, саморазвития 

экономического развития и подмена их мобилизационными, принуди-

тельными методами 

3) улучшением организации труда и производств на научной 

основе 

4) отсутствием конкуренции и преобладанием количествен-

ных показателей в экономике 

 

16. Высокие темпы развития промышленности в СССР достига-

лись за счет: 

1) трудового энтузиазма масс 

2) четкой организации труда и производства 

3) использования разнообразных мер материального стиму-

лирования 

4) усиления действия командно-административных методов 

 

17. Укажите последствия сталинской модернизации: 

1) превращение СССР в индустриально развитую страну, спо-

собную производить любой вид современной продукции того времени 

2) становление и утверждение затратного хозяйственного ме-

ханизма в экономике 

3) достижение высокого материального уровня жизни насе-

ления 

4) формирование высокопрофессионального кадрового соста-

ва на промышленных предприятиях 

 

18. Советская урбанизация периода индустриализации характери-

зуется: 



214 

1) образованием и развитием полноценной городской среды, 

ростом средних слоев населения 

2) маргинализацией городского населения 

3) большим притоком сельского населения и утратой ценно-

стей городского общества 

4) обострением социальных и продовольственных проблем 

5) укреплением и развитием традиций городского общества 

 

19. Формы собственности, провозглашенные в годы первых пяти-

леток: 

1) государственная и артельная 

2) государственная и колхозно-кооперативная 

3) государственная и частная 

4) государственная, колхозно-кооперативная и концессии 

 

20. Массовый террор приходится: 

1) на 1925–1929 гг. 

2) 1930–1932 гг. 

3) на 1934–1936 гг. 

4) на 1937–1938 гг. 

 

21. Сталинские репрессии преследовали цель: 

1) создать среди населения обстановку страха и покорности 

2) не допустить оппозиции правящему режиму 

3) обеспечить объекты индустриализации дешевой рабочей 

силой 

4) искоренить контрреволюционные элементы 

 

22. Главным приоритетом внешней политики СССР в 1933–1939 гг. 

было: 

1) распространение коммунистической идеологии; 

2) противостояние агрессии Японии на Дальнем Востоке; 

3) создание системы коллективной безопасности в Европе; 

4) противостояние американскому империализму. 

 

23. Установите соответствие важнейших событий 1920–1930-х гг. 

Год События 

1) 1928 

2) 1929 г. 

3) 1934 г. 

4) 1936 г. 

а) вступление СССР в Лигу Наций 

б) «Шахтинское дело» – судебный процесс 

в) конфликт на КВЖД 

г) принятие Конституции СССР 
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24. Мюнхенский сговор 30 сентября 1938 г. между Гитлером 
и странами Запада, повлекший отказ Чехословакии от Судетской облас-
ти в пользу Германии, отказалось признать единственное государство: 

1) Советский Союз 
2) Соединенные Штаты Америки 
3) Бразилия 
4) Аргентина 

 
25. Вторая мировая война началась в _____ году с нападения Гер-

мании: 
1) на Польшу 
2) Францию 
3) Чехословакию 
4) Англию 

 
26. Установите последовательность событий Великой Отечест-

венной войны: 
1) Сталинградская битва 
2) нападение Германии на СССР 
3) контрнаступление Красной Армии под Москвой 
4) капитуляция берлинского гарнизона 

 
27. После Второй мировой войны образовалась _______ система 

международных отношений, для которой было характерно: 
1) блоковое противостояние 
2) стабильное сотрудничество СССР и США 
3) «холодная война» с периодами конфронтации 
4) конфронтация с периодами биполярного противостояния 

 
28. Установите соответствие периодов советской истории и их ли-

деров: 
Год События 

1) новая экономическая политика 
2) период «оттепели»1934 г. 
3) период «перестройки» 
4) период «форсированного 
строительства социализма»  

а) Н.С. Хрущев 
б) М.С. Горбачев 
в) Б.Н. Ельцин 
 
г) И.В. Сталин 

29. Возникший в конце 1950-х гг. «Самиздат» называли книги: 
1) скрытые от цензуры 
2) опубликованные зарубежным изданием 
3) выпущенные местными издательствами 
4) опубликованные самими авторами 
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30. Разоблачая культ личности И. Сталина, Н.С. Хрущев преследо-
вал цель: 

1) кардинально изменить советскую политическую систему 
2) исправить ошибки Сталина, устранить «деформации» со-

циализма 
3) разоблачить сторонников сталинизма 
4) повысить свой авторитет в парии и в стране 

 
31. Итоги либерализации советского общества в период «оттепели»: 

1) коренные преобразования в сфере экономики 
2) отмена цензуры 
3) начало процесса дестанализации 
4) активизация общественно-политической жизни 

 
32. Реформа в сфере управления промышленности (1965 г.) 

не предусматривала: 
1) расширение прав предприятий 
2) приватизацию предприятий 
3) внедрение отраслевой структуры управления 
4) перевод предприятий на хозрасчет 

 
33. Укажите основные тенденции социально-экономического раз-

вития СССР в 1964–1965 гг.: 
1) переход к интенсивным методам хозяйствования 
2) становление «теневой» экономики 
3) сохранение экстенсивных методов хозяйствования 
4) «остаточный» принцип финансирования социальной сферы 

 
34. Укажите препятствия, сдерживающие научно-технический про-

гресс в Советском Союзе: 
1) затратный хозяйственный механизм 
2) планово-директивная экономика 
3) огромные финансовые затраты на военное производство 

в ущерб развитию фундаментальной науки 
4) дефицит научных кадров 

 
35. Укажите общие цели преобразований Н.С. Хрущева и М.С. Гор-

бачева: 
1) попытка реанимировать и сохранить социализм 
2) повысить авторитет  КПСС в обществе 
3) кардинально изменить политическую систему в СССР 
4) расширить и усилить влияние СССР за рубежом 

 
36. С именем М.С. Горбачева на Западе ассоциировалось: 
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1) радикальные экономические и политические преобразова-
ния в СССР 

2) политика разрядки 
3) демократизация советского общества 
4) признание СССР в гонке вооружения и в «холодной войне» 

 

37. Новое политическое мышление, инициированное М.С. Горба-
чевым, строилось: 

1) на основе общечеловеческих ценностей 
2) на классовом подходе 
3) на основе политики мирного существования двух противо-

положенных систем 
4) на поддержке стран Азии и Африки 

 

38. Организаторы государственного переворота (ГКЧП) 19–21 ав-
густа 1991 г. преследовали цель: 

1) отстранение от власти М.С. Горбачева и его сторонников 
2) физическое устранение президента России Б.Н. Ельцина 
3) установление в стране военной диктатуры 
4) возврат к доперестроечной системе Советского Союза 

 

39. Укажите итоги радикальных экономических реформ 1990-х гг.: 
1) повышение уровня жизни подавляющего большинства насе-

ления страны 
2) устойчивый рост производства 
3) обнищание значительной части населения страны 
4) насыщение рынков товарной массой 

 

40. Укажите идентичность российских проблем после февраля 
1917 г. и конца XX – начала XXI вв.: 

1) необходимость модернизации страны 
2) создания институтов власти и управления 
3) необходимость аграрных преобразований 
4) приватизация промышленных предприятий 

 
41. Установите соответствие экономических преобразований и их 

инициаторов: 
1) замена льгот денежной компенсацией 
 
 
2) временный отказ платить по внешним 
и внутренним долгам (дефолт 1998 г.) 
3) начало «шоковой терапии» 
4) приватизация 

а) С.В Кириенко 
 
 
б) Е.Т. Гайдар 
 
в) М.Е. Фрадков 
г) Б.А. Чубайс 
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