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Введение 
 

Каждое из столетий России на ее тысячелетнем пути имело 

свою особую драматургию, определившуюся завоевательными 

войнами и вражескими нашествиями, смутами и восстаниями, пе-

риодами экономического роста и застоя, духовными исканиями и 

реакцией. Не преувеличим, если выделим в этом ряду XX в. как 

один из наиболее ярких и трагичных, когда многие потери и при-

обретения сошлись на ограниченном историческом пространстве. 

Этот век вместил ряд экономических скачков, три революции, по-

очередную передачу эстафеты власти от «верхов» к «низам» и, 

наоборот, разные типы политического устройства (от демократии 

до тоталитаризма), ряд крупных поражений и убедительных воен-

ных побед. На небосклоне ярких личностей сияли звезды величай-

ших ученых и шарлатанов от науки, народолюбцев и диктаторов, 

смелых реформаторов и смиренных искателей безболезненных пу-

тей к прогрессу, великих полководцев и великих инквизиторов. В 

бескомпромиссной схватке сталкивались теоретические концепции 

общественного развития и политические программы, различные 

модели переустройства российского и мирового сообщества, пар-

тии и общественные движения.  

В этом пособии авторский коллектив сделал попытку на при-

мере исторических портретов деятелей XX в. охарактеризовать 

пройденный Россией – СССР столетний путь. Для читателя оче-

видно, что главная трудность, вставшая перед исследователями, 

состояла в нахождении той связующей линии, которая позволила 

бы за чередой разных, порой противоположных по общественному 

смыслу событий увидеть общую, единую линию движения. И раз-

витие, если понимать под общественным развитием не только пря-

молинейное «вперед и выше», но и творческий поиск, эксперимент, 

попытку (нередко неудачную) целого народа заново переосмыс-

лить и время, и себя в нем. Видимо, формула российского движе-

ния может быть понята и описана не через механическое сравнение 

с другими (передовыми и отсталыми странами, не через логику са-

модвижения или попытку кого-то сделать целый народ заложни-

ком своих амбиций. 
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Авторский коллектив предлагает свой вариант описания драмы 

столетия. Он сводится, если формулировать кратко, к освещению 

лихорадочных попыток политических лидеров Российского госу-

дарства достойно ответить на исторический вызов, брошенный ему 

современной цивилизацией, с ее новыми технологиями, формами 

государственного устройства, видами вооружения и орудий массо-

вого уничтожения, общественными идеалами. Огромное отстава-

ние огромной державы, обнаружившееся на рубеже XIX и XX вв., 

требовало и гигантских усилий по его преодолению. Усилий от 

центральной власти, от всего общества, от многочисленных наро-

дов и социальных групп, от каждого гражданина. Опыт аналогич-

ных «скачков», совершенных в XVI–XVIII вв., подсказывал, что 

они сопровождались энтузиазмом, самопожертвованием, ограни-

чениями, многочисленными жертвами. Цена общегосударственных 

приобретений каждый раз оказывалась исключительно высокой с 

позиции судеб тысяч и миллионов людей. Взлеты и обогащения 

одних совершались на фоне падения и разорения других. И так раз 

за разом... 

В этой цепочке событий XX в. выступает очередным целост-

ным (может быть, еще и незаконченным) этапом, в рамках которо-

го решались глобальные задачи цивилизованного рывка. И в то же 

время – это совокупность разнонаправленных движений, каждое из 

которых укладывалось в свои временные рамки, имело различную 

динамику, различных участников, преследовало разные цели. Са-

мостоятельными (но неизолированными друг от друга) блоками 

выступали периоды ограниченного реформаторства Николая II, 

Великой российской революции, ленинско-сталанского экспери-

мента по строительству социализма, соревнования социализма и 

капитализма в форме «холодной войны», исчерпания потенциала и 

загнивания сложившейся общественной системы, очередной кру-

той ломки устройства страны в конце века. В каждом из этих бло-

ков действовали свои особые государственные деятели, механизмы 

управления общественными делами, социальной активности насе-

ления, взаимодействия с внешним миром. По-разному представала 

роль человеческой личности и коллективного «я». Каждый раз воз-

никали своеобразные сочетания между общегосударственными, об-

щенациональными и групповыми, региональными, социальными, 
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национальными, профессиональными интересами. При этом 

непременно складывалась некоторая целостность, включавшая все 

стороны общественного развития. В рамках каждого такого этапа 

возникала определенная группа противоречий, которая увлекала 

общество вперед, заставляя использовать все новые и новые прин-

ципы самоорганизации. Вялотекущий процесс эволюционного раз-

вития сменялся тотальным взрывом; на смену ему, после короткого 

(нэповского) «затишья» приходила полоса насилия: в послевоенное 

время (вслед за второй мировой войной) – снова замедление темпа 

и снова очередной взрыв (после «перестройки»). Есть ли в этих 

мелькающих ярких кадрах российской (и одновременно мировой) 

хроники внутренние пружины движения или все эти, вроде бы 

случайные конвульсии явились лишь проявлением «загадочной 

русской души», «непонятности» российской истории? 

Авторы на примерах политических портретов исторических 

личностей стремятся сделать шаг к осмыслению особенностей 

каждого из этапов и одновременно причин движения в рамках все-

го века. Как показывают источники, свои мазки на протяженном 

историческом полотне накладывали и политические лидеры, и 

народные вожди, и сами «низы» в своем самоутверждении и поис-

ке лучшей доли. Через эти столкновения разных побуждений про-

являлись и мощные импульсы сплочения, мобилизации, и столь же 

сильные противоположные импульсы торможения, распада страны. 

Постоянно меняющееся соотношение того и другого определяло 

насыщенную хронику событий истории России в XX в. 

История всегда имеет человеческое лицо. За всеми крутыми 

поворотами судьбы стояли конкретные люди со своими насущны-

ми жизненными интересами, радостями и потерями, взлетами и па-

дениями. В каждый исторический миг шеренга участников собы-

тий была многолюдной, вмещающей победителей и побежденных, 

счастливых и несчастных, опьяненных успехами и потерявших 

надежды. 

И в этой, постоянно изменяющейся полноте и самодостаточно-

сти – самоценность каждого исторического лица XX – нача-

ла XXI в., с его исключительной напряженностью, стремительно-

стью движения, изменчивостью облика общества, которое по-

прежнему все еще ищет и познает себя. 
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Краткий очерк истории России XX – начала XXI в. 

 
В начале XX в. большевики в России были единственной по-

литической силой, не только не боявшейся социального хаоса, но, 

наоборот, использовавшей его как таран для разрушения старого 

мира. Чтобы управлять ввергнутой в хаос огромной крестьянской 

страной, небольшая по численности партия и ее лидеры неизбежно 

должны были опереться на политические традиции и учитывать 

главную психологическую составляющую населения страны. 

Адаптация коммунистической теории управления к конкретно-

историческим условиям российской среды заняла примерно 10 лет. 

Это были годы «военного коммунизма» и нэпа. Ситуация в боль-

шевистской партии, ядро которой раздирали острые противоречия, 

отражала, как в зеркале, положение дел в стране. Нестабильность 

ведущей политической структуры, партии коммунистов, станови-

лась реальной угрозой потери ею власти. Общества, подобные рос-

сийскому, отличающиеся внутренней неоднородностью и подвиж-

ностью (так называемые «жидкие общественные среды»), обрече-

ны либо иметь сильное государство, сдерживающее и оформляю-

щее эти тенденции, либо перестать существовать как организован-

ные единицы. Эту российскую закономерность прекрасно понимал 

В. И. Ленин. При нем был юридически оформлен вполне демокра-

тический, отвечавший самым современным стандартам модерниза-

ции политический фасад страны. В 1918 г. была принята Консти-

туция, провозгласившая в России республику. Были сформированы 

исполнительные (Совет Народных Комиссаров и отраслевые ко-

миссариаты) и законодательные (ВЦИК Совета рабочих и кре-

стьянских депутатов) ветви власти, ликвидированы сословные, 

национальные, религиозные перегородки, женщины были уравне-

ны в правах с мужчинами, церковь отделена от государства, а шко-

ла от церкви. При этом большевики разрешили впервые за послед-

ние 200 лет провести выборы патриарха. 

Для придания этой системе прочности все ее звенья, как кро-

веносными сосудах, были пронизаны органами партийного кон-

троля. Неслучайно в последние дни жизни В. И. Ленин так беспо-

коился о положении дел в Политбюро, ЦК и ЦКК партии. От мо-
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нолитности этих структур зависела управляемость страной. Клас-

сическая советская модель управления оформилась в 30-е гг. под 

руководством И. В. Сталина. Став в 1922 г. во главе Секретариата 

партии, органа, ведавшего подбором и расстановкой партийных 

кадров, Сталин постепенно сосредоточил в своих руках всю полно-

ту власти в стране. «Кадры решают все!» – этот лозунг превратился 

в эти годы в главный. Формируется новая партийно-

государственная элита – единственный носитель власти в стране. 

Она наделялась исключительными правами и особыми материаль-

ными привилегиями. 

Ее своеобразие состояло в обезличенности. Должность дикто-

вала человеку стиль жизни и поведения. Исписанная корпоратив-

ная этика требовала от входивших в управленческое звено чинов-

ников личной преданности и политической лояльности, способно-

сти подчиняться жесткой партийной дисциплине и соблюдать суб-

ординацию. На деле это означало необходимость определенных 

деловых качеств у носителей партийно-государственной власти, но 

более того, требовалось умение ставить корпоративную солидар-

ность выше личных побуждений, и даже нередко – здравого смыс-

ла, обнаруживая способность выполнять любые вышеуказанные 

постановления. Вместе с тем, пополнение рядов правящего слоя 

отличалось намного более высоким демократизмом, нежели в до-

революционное время. Многие советские руководители были вы-

ходцами из среды рабочих и крестьян. Общая же численность 

управленческого слоя в СССР накануне перестройки оценивалась в 

18 млн человек (с семьями), что составляло около 6% населения 

страны. 

После смерти Сталина при Н. С. Хрущеве и его преемниках 

режим личной власти авторитарного типа был заменен системой 

коллегиального управления. Это давало гарантии безопасности 

правящему слою. Органы госбезопасности были подчинены выс-

шей партийной элите, отныне становившейся главным источником 

назначения кадров и реальным руководителем жизни в стране. 

Прозревая реалии XX в. Ф. М. Достоевский в романе «Братья Ка-

рамазовы», создал потрет Великого Инквизитора, стремившегося 

привести людей к общественному благополучию ценой лишения 

их свободы. Три пути виделись писателю к этой цели: Авторитет, 
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Тайна и Чудо. Авторитарные государственные режимы тоталитар-

ного типа стали реальностью XX в. Прежде всего, это касается 

стран так называемого «второго эшелона модернизации», бывших 

европейских монархий – России, Пруссии и Австро-Венгрии. 

Авторитет власти в тоталитарных государствах движется не на 

наследственном праве, а на основе личных качеств вождей – твор-

цов и защитников популярных массовых идеологий. Недаром в со-

знании миллионов людей вожди нередко представлялись в роли 

«отцов наций». Социальной опорой власти подобного типа являет-

ся «песчано-подобное общество» (термин введен американским 

историком М. Левиным). В нем «целая нация становилась как бы 

деклассированной, одни пускались вниз, другие наверх». Примеча-

тельно, что в СССР этот процесс разворачивался на этническом, а 

не только социальном плане. Его предельным выражением стало 

декларативное оформление новой общности – «советский народ». 

Не удивительно, что ее провозглашение брежневской Конституци-

ей 1977 г. было дополнено статьей о руководящей и направляющей 

роли партии в жизни общества. Добившись законодательного 

оформления исключительности своей власти, узкая группа руково-

дителей получила широкие возможности действовать практически 

бесконтрольно. Отделившись от остального населения, она обре-

чена была вести свою деятельность под покровом тайны, и даже 

превращать в тайну самые простые вещи, которые в глазах людей 

обретали в связи с этим особую значительность. Процесс консоли-

дации столь пестрого этно-социального конгломерата, каким тра-

диционно являлась Россия, не может не выглядеть чудом советской 

эпохи. 

Это тем более удивительно, если учитывать достигнутую к 80-

м гг. глубину диффузного состояния советского общества. Не от-

сталость практически ни одной абсолютно чистой социальной или 

этнической общности, даже в тех советских республиках, которые 

всегда отличались сильными изоляционистскими настроениями.   

И все-таки глубокая пропасть разделила общество. Но только те-

перь эта линия межевала его не по имущественному или нацио-

нальному признаку, а по принадлежности к власти, к новому со-

словию управленческой элиты. 
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Известно, что сословие – это кастовая эндогамная организация, 

проникновение в которую со стороны практически невозможно. 

Именно в этом своем новом качестве, обретенном незадолго до 

начала перестройки, и встретили высшие эшелоны власти важней-

ший для них исторический рубеж, как некогда привилегированная 

верхушка старой России встретила большевистскую революцию. 

Исторические параллели уместны, когда они не затемняют разли-

чий эпох. Накануне Октября 1917 г. трещины прошли по много-

численным и разным направлениям общественного размежевания, 

так что большевики были поставлены перед задачей, собрать из 

осколков новое общество и государство. Небольшая по численно-

сти, маргинальная по своему социальному статусу, но политически 

сплоченная группа людей блестяще выполнила эту историческую 

задачу. Большевики из всех политических сил оказались наиболь-

шими реалистами. Не стремясь, как их политические противники, 

примирить непримиримое, они нашли новый ключ общенацио-

нальной и государственной консолидации, сделав трудового чело-

века объектом своего пристального внимания и попечения. Затро-

нули они в душе русского человека главное – устремленность к 

идеалу абсолютного добра, выразив ее в лозунге «борьбы за свет-

лое будущее всего человечества». Обещанное чудо, «коммунисти-

ческий рай на земле», состояло в перспективе построения принци-

пиально нового общества, где на помощь людям придут сложней-

шие механизмы, а сами люди будут походить на хорошо отлажен-

ные машины с правильным и предсказуемым действием. Технокра-

тические идеалы коммунистов не идут ни в какое сравнение с фан-

тазиями государственных модернистов перестроечной и постпере-

строечной эпох. Люди советской эпохи научились верить в авиа-

цию, механизацию сельского хозяйства, в космос и научную рево-

люцию. Теперь россиянам предлагается опять же поверить в воз-

можность превращения страны в потребительский рай на манер за-

падного, в помощь гуманных банкиров и спонсоров, во всесилие 

информационных систем и средств коммуникации, в демократиче-

ские настроения правящей элиты и т. д. Смена идейных парадигм 

не случайна. Она отражает очередной этап вхождения страны в 

общемировые процессы модернизации. Для его осуществления 

нужна не только новая система ценностей и способность общества 
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ее воспринимать, но и новое поколение управленческой элиты, по-

особому осознающее свои коренные интересы. 

Подготовка и проведение всех этих социально-политических 

изменений стали главным содержанием исторической эволюции 

страны в 80–90-е гг. Широкомасштабная кампания идеологическо-

го перепрограммирования общества, в том числе и его управленче-

ского звена, началась задолго до перестройки. Однако только к се-

редине 80-х гг. стала возможной коренная перенастройка высших 

звеньев партийно-государственной элиты, качество которой из-за 

слабости политической оппозиции традиционно диктует в России 

тип власти и общественное устройство. Определила поворот смена 

поколений. Молодые лидеры перестройки (рождения 30–40-х гг.) 

обнаруживали способности к конформизму с мировым сообще-

ством гораздо легче, чем их политические предшественники, вос-

питанные при сталинизме. Знакомые не понаслышке с образом 

жизни правящих кругов Запада, они стремились добиться легаль-

ной эксплуатации преимуществ своей власти в России. Пробным 

камнем для них становилась в глазах мирового сообщества сме-

лость в обнаружении оппозиционных настроений относительно со-

ветских идейных и политических приоритетов. Это особенно под-

нимало политический капитал таких лидеров в глазах зарубежных 

партнеров. Так, М. С. Горбачев еще до перестройки приобрел из-

вестность в заграничных кругах открытыми критическими выска-

зываниями относительно советских военных действий в Афгани-

стане. Придя к власти и опираясь на узкий круг доверенных лиц 

(верхушка армии, КГБ, молодые высокообразованные партийные 

служащие, референты важных лиц), лидер перестройки постепенно 

отпускал один за другим важнейшие рычаги управления обще-

ством под видом демократизации партийно-государственной жиз-

ни. Потеря контроля и, особенно в области идеологии (так называ-

емая «неконтролируемая гласность»), пробила опасные бреши в 

системе. Бешеный галоп в смене идейных ориентиров вверг обще-

ство в состояние хаоса. В качестве панацеи от него был предложен 

форсированный рывок (опять тоже ускоренное движение вдогонку, 

столько раз подводившее страну к социальному беспределу) наци-

ональной экономики в рыночном направлении. Причем применен 

был наименее удачный для России метод «шоковой терапии», 
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набор монетаристских мер: ограничение совокупного спроса насе-

ления за счет урезания бюджетных доходов и удорожания кредита, 

либерализация контроля за ценами и внешнеторговой деятельно-

стью, приватизация государственных предприятий. В стране с тра-

диционно аморфной, «жидкой» общественной средой и сильной 

центральной властью такая политика была призвана однозначно 

стимулировать сильнейшие центробежные эффекты. Их следстви-

ем всегда были разрушение государства и общественный хаос. 

Свидетелями подобных процессов мы и стали сейчас. 

Более половины жителей России оказались за чертой офици-

ально признаваемого уровня бедности. Современная же управлен-

ческая элита, родившаяся из слияния прежней партийно-

государственной номенклатуры с представителями «теневой эко-

номики», при незначительной доле собственно новых здоровых 

сил выигрывает от ситуации социально-экономического хаоса. Де-

кларации с трибун не в счет – это лишь отработанные веками при-

емы демагогии. 

Те трудности, которые испытывает на современном этапе Рос-

сия, связаны с завершением большого цикла отечественной исто-

рии. Место страны в мировом сообществе этих веков определилось 

имперской идеей и мессианским сознанием. Носителями такого 

мировосприятия могли выступать в XVII–XX вв. самые разные 

общественно-политические силы, но всех их объединяла убежден-

ность в обладании самых истинных путей к абсолютному добру, 

искателями которого постоянно выступали русские люди. То, что 

русское мессианство оказалось окруженным ореолом имперского 

величия, не случайно и напрямую связано с качеством развертыва-

ния процесса модернизации в стране. Россия принадлежит к обще-

ствам цивилизационного симбиоза. Смешение западных и восточ-

ных элементов без их полноценного синтеза и давало серию мощ-

ных толчков в области социально-политической активности сразу 

по многим направлениям. Это накладывалось на традиционные 

черты национальной психологии: коллективистский тип поведения 

русского человека, высокую степень отталкивания на массовом 

уровне от буржуазных ценностей, устремленность к абсолютному 

и забвение конкретного, высокую готовность понимать и призна-
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вать других и их достижения. Как показывает исторический опыт, 

модернизация в таких сообществах сильно «буксует». 

Их целесообразнее предоставлять самим себе. Попытка корен-

ной починки по чужеземному, пусть даже общемировому стандар-

ту, почти неизбежно влечет за собой зло, в тысячу раз большее 

первоначального. Таким образом, последнее десятилетие отмечено 

кардинальными изменениями в системе государственного управ-

ления. Если до 1991 г. преобразования были направлены на модер-

низацию прежней системы власти, то начиная с осени 1991 г. ре-

формирование преследует цель строительства буржуазно-

демократического государства. 

При этом, несмотря на радикальные изменения в системе 

управления в условиях постсоциалистического общества, отход от 

системы тоталитаризма, нынешний режим власти можно опреде-

лить как авторитарный. Однако сегодня еще преждевременно го-

ворить об итогах процесса реформирования постсоциалистическо-

го общества, в частности давать общую оценку эффективности си-

стемы управления Российской Федерации, ибо мы находимся в 

начале пути от тоталитарного общества к подлинно демократиче-

скому, гражданскому. Целью современного российского государ-

ства является формирование гражданского общества, создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Изменение цели функционирования государства повлек-

ло изменение его задач: обеспечить переход к рыночным отноше-

ниям; гарантировать свободу предпринимательства и добросовест-

ной конкуренции, создать условия для реализации каждым права 

быть собственником; провести политическую реформу в интересах 

народа для дальнейшей демократизации политической системы. 

Радикальные экономические и внутриполитические преобразо-

вания начала первого десятилетия XXI в. послужили основой для 

разработки главных направлений и перспектив долгосрочного раз-

вития страны. Они позволили определить меры для превращения 

России в демократическое, суверенное государство, занимающее 

прочные позиции на международной арене. Конкретные пути реа-

лизации этой задачи были намечены в новых концепциях внешней 

и внутренней политики, утвержденных Госдумой и ставших ори-

ентиром в деятельности органов власти. 
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К концу первого десятилетия XXI в. были проведены несколь-

ко административных реформ для улучшения эффективности 

управления государством. Осенью 2004 г. был осуществлен пере-

ход от общенародного избрания губернаторов к утверждению их 

федеральными парламентами по представлению Президента Рос-

сии. В 2005 г. была создана Общественная палата Российской Фе-

дерации с целью расширения сотрудничества между государствен-

ными структурами и общественными организациями. Палата полу-

чила право проведения экспертизы законодательных проектов, об-

суждаемых в Госдуме. 

Все вышеназванные меры были направлены, прежде всего, на 

наведение порядка в органах власти. Но это была не конечная цель, 

а лишь начало государственной модернизации России, которая 

предполагала: совершенствование политической системы и строи-

тельство эффективного государства как гаранта стабильного обще-

ственного развития, гаранта соблюдения прав личности; фактиче-

ское выравнивание возможностей субъектов Федерации в целях 

обеспечения граждан страны всей полнотой политических и соци-

ально-экономических прав; создание правовых гарантий развития 

российской экономики как экономики свободного предпринима-

тельства и деловой инициативы граждан, обеспечение точного и 

эффективного проведения экономической стратегии на всей терри-

тории России. От некоторых реформ в административной сфере 

пришлось довольно быстро отказаться. К примеру, менее четырех 

лет существовала трехуровневая система высшей исполнительной 

власти, включавшая в себя в дополнение к министерствам феде-

ральные агентства и службы. 

Политическая и экономическая стабилизация позволила росси-

янам чуть успокоиться и оглядеться в социальном пространстве.  

И, как выразился один эксперт, «головы россиян развернулись».  

От взгляда в прошлое к взгляду в будущее. Период непрерывного 

ожидания, когда же все эти революции и реформы закончатся, пе-

риод непрерывного сравнения новой жизни со старым добрым 

временем и скрытой надеждой многих – а вдруг еще вернемся туда 

– этот период завершился. Население, по большей части без всякой 

особой радости, призналось (прежде всего, себе), что все эти новые 

условия и новые трудности, похоже, не временны, и что с ними те-



14 

 

перь придется жить всегда. Стало быть, надо как-то обустраиваться 

уже не по правилам чрезвычайного выживания во времена войн и 

стихийных бедствий, а строить какое никакое постоянное жилье, 

иными словами, находить свое социальное место в этой новой Рос-

сии. 

2 марта 2008 г. в связи с истечением срока полномочий Прези-

дента РФ В. В. Путина состоялись выборы нового главы государ-

ства. Новым президентом страны был избран Д. А. Медведев, ра-

нее исполнявший обязанности первого заместителя председателя 

правительства. Программа нового президента обосновывала необ-

ходимость продолжения курса реформ последних лет по модерни-

зации экономики. 8 мая 2008 г. новым председателем правитель-

ства стал В. В. Путин. Состав сформированного им правительства 

не претерпел существенных изменений. Свои должности сохрани-

ли многие министры, в том числе иностранных дел (С. Лавров), 

финансов (А. Кудрин), образования (А. Фурсенко). 

Преобразования в административной сфере позволили более 

четко разграничить круг деятельности первых лиц государства и 

федеральных органов власти. Президент (глава государства и Вер-

ховный главнокомандующий) определял направления внутренней 

и внешней политики, издавал указы и распоряжения, имел права 

роспуска Думы и отставки правительства. По его представлению 

избирались кандидаты на важнейшие государственные должности 

– Генпрокурора, Председателя Центробанка и др. В обязанность 

премьер-министра входила подготовка основных вопросов, подле-

жащих рассмотрению правительством: разработка федерального 

бюджета, проведение единой финансовой политики, обеспечение 

прав и свобод граждан. 

Административные реформы, преобразования в сфере управ-

ления в центре и на местах создавали необходимые условия для 

укрепления российской государственности. 

С 2008 г. продолжалась разработка программ социально-

экономического развития отдельных регионов, создавались нацио-

нальные проекты в области жилищного строительства, сельского 

хозяйства, здравоохранения. На укрепление и необратимость про-

исходящих перемен было направлено российское законодатель-

ство. Осуществлялись работы по совершенствованию налоговой 
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системы. Был введен налог на недвижимость, узаконены платежи 

за пользование природными ресурсами, снижены налоги на при-

быль. Уделялось внимание защите прав мелких предпринимателей. 

Утверждались новые антимонопольные законы. 

С середины 2007 г. все возрастающее влияние на российскую 

экономику стали оказывать нестабильность на мировых рынках и 

замедление темпов роста мировой экономики. В 2008–2009 гг. раз-

разился мировой экономический кризис, охвативший США, разви-

тые страны Европы и ряд азиатских государств. Глобальный кри-

зис изменил ход развития экономики России. От руководства стра-

ны потребовались чрезвычайные меры для укрепления финансовой 

системы и снятия напряженности в сфере занятости населения. 

Государство предоставило значительные кредиты российским бан-

кам. Субъекты Федерации получили право самостоятельно решать 

вопросы введения неполной рабочей недели и сокращения рабоче-

го дня. Однако отдельные антикризисные меры не могли изменить 

положения. Сокращалось производство на крупнейших предприя-

тиях машиностроения и автомобилестроения, горнодобывающей, 

оборонной и других отраслей промышленности. 

Антикризисная программа позволила несколько стабилизиро-

вать социальную ситуацию в стране. Определяя планы дальнейше-

го развития России в 2008–2012 гг., руководители государства      

В. В. Путин и Д. А. Медведев выдвинули на первый план всесто-

роннюю модернизацию экономики и переход на инновационный 

путь развития – путь новых технологий и создание благоприятных 

условий для их внедрения. 

Изменилось положение России в мире. Развитые страны Запа-

да перестали воспринимать Россию как «бедного родственника», 

нуждающегося в покровительстве и опеке. Россия доказала пред-

сказуемость своих действий в собственных интересах, а значит, 

доказала свою способность быть надежным партнером для круп-

нейших мировых держав. Россия научилась поддерживать эффек-

тивные партнерские отношения с ведущими странами мира и од-

новременно проявлять твердость в отстаивании собственных инте-

ресов, собственных позиций. Вместе с тем, на фоне успехов в вос-

становлении дееспособности государственной власти и преодоле-

ния ее «вертикальной фрагментации» становится особенно види-
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мым сохранение «горизонтальной фрагментации», прежде всего – 

на уровне федерального центра. Самостоятельность федеральных 

ведомств даже усилилась, усилилась и конкуренция между ними за 

ресурсы.  

На региональном (и ниже) уровне сдвиги даже более суще-

ственные, чем на федеральном. На должности глав регионов при-

ходят новые, весьма амбициозные лидеры, в том числе – из бизне-

са. В органах местной власти произошла настоящая кадровая рево-

люция: пришли новые, молодые, образованные люди, резко повы-

силась квалификация чиновников. Накоплен уникальный позитив-

ный практический опыт социально-экономической политики реги-

ональных и местных властей по самым различным направлениям. 

Включая – управление ЖКХ, прозрачность бюджетных процедур, 

ипотечное кредитование, разработку долгосрочных программ раз-

вития. В частности, именно в рамках освоения территории «район-

ного уровня» средним бизнесом появились первые примеры 

успешного поиска мотиваций для жителей российской деревни с 

их традиционным сознанием. Наибольшие импульсы для развития 

будут связаны с тем, что происходит в регионах. И в тех случаях, 

когда будет возникать реальное взаимодействие между новыми ре-

гиональными лидерами и федеральными бизнес-группами, в этих 

случаях может происходить что-то интересное, некие кластеры, 

могущие создать некую динамику экономического развития и ро-

ста. Вместе с тем, сохраняется сильнейшая региональная диффе-

ренциация, а также дифференциация на уровне районов одного ре-

гиона; при этом можно констатировать, что размывается промежу-

точный тип между территориями поднимающимися и территория-

ми депрессивными. 

Коренные преобразования в области внешней и внутренней 

политики, начатые на основе крупномасштабных программ, не за-

вершены. Они продолжаются и претерпевают определенные изме-

нения под влиянием внутриполитических и международных усло-

вий. Но цель этих преобразований остается неизменной, и направ-

лена она на укрепление и защиту национальных интересов России, 

возрастание ее роли на мировой арене. 
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Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
(10(22).04.1870 – 21.01.1924) 

Первый председатель Совета Труда и Обороны СССР (1923–1924), 

Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР (1917–1924), 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (1923–1924). 

25 октября 1917 г. В. И. Ленин был избран на II Всероссийском 

съезде Советов Председателем Совета Народных Комиссаров – первого 

советского правительства. С 1922 г. Ленин перенес 3 инсульта и не 

участвовал в политической деятельности. 21 января 1924 г. В. И. Ленин 

умер в усадьбе Горки Московской области. Согласно официальной вер-

сии, причиной смерти стал атеросклероз сосудов головного мозга. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1917 г., 25–26 октября – II Всероссийский съезд Советов ра-

бочих и солдатских депутатов: принятие «Декрета о мире» (пере-

говоры о справедливом демократическом мире без аннексий и кон-

трибуций) и «Декрета о земле» (национализация земли, запрет ее 

аренду и применение наемного труда); провозглашение Республи-

ки Советов; образование новых высших органов власти – Совета 

народных комиссаров (СНК) и Всероссийского Центрального Ис-

полнительного Комитета (ВЦИК); 

– 1917 г., 2 декабря – принятие СНК «Декларации прав наро-

дов России»: провозглашение равенства и суверенности народов 

бывшей Российской империи, их право на свободное самоопреде-
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ление, вплоть до отделения (Советское правительство признало 

государственную независимость: 1917 г. – Эстонии, Финляндии и 

Турецкой Армении, в 1918 г. – Польши, Латвии и Литвы); 

– 1917 г. – складывание двухпартийной системы: объявление 

кадетской партии партией «врагов народа» и арест ее лидеров; со-

здание правительственной коалиции большевиков и левых эсеров; 

– создание советской судебной системы: 1917 г. – введение ре-

волюционных трибуналов – чрезвычайных судебных органов для 

борьбы с «контрреволюцией», саботажем и другими преступлени-

ями против советской власти; 1918 г. – унификация судебной си-

стемы и учреждение Народного суда РСФСР; 

– создание внесудебных органов: 1917 г. – создание Всерос-

сийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК) – органа государственной безопасности при Со-

вете народных комиссаров РСФСР; 1922 г. – ВЧК преобразована в 

Государственное политическое управление (ГПУ) – политическую 

спецслужбу при НКВД РСФСР; 1923 г. – ГПУ было преобразовано 

в Объединенное государственное политическое управление 

(ОГПУ) – политическую спецслужбу при СНК СССР; 

– создание советской милиции: 1917 г. – организация рабочей 

милиции, которая строилась на основе милицейской повинности 

для всех граждан поочередно независимо от классовой принадлеж-

ности; 1918 г. – превращение рабочей милиции в профессиональ-

ный, штатный орган по охране общественного порядка; 

– 1918, 5–6 января – созыв Учредительного собрания – выбор-

ного учреждения, призванного определить форму правления и кон-

ституцию в России; собрания было разогнано после отказа принять 

требование большевиков об утверждении представленной ВЦИК 

«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

– 1918 г, 10–18 января – III Всероссийский съезд Советов: при-

нятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

провозглашение России Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республикой (РСФСР); 

– 1918 г. – создание советских армии и флота: январь – созда-

ние Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-

Крестьянского Красного Флота (РККФ) на добровольной основе; 
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май – принудительный набор в РККА; июль – организация РККА и 

РККФ на основе всеобщей воинской повинности; 

– 1918 г., 12 марта – перенесение столицы РСФСР из Петро-

града в Москву; 

– 1918–1922 гг. – гражданская война, вызванная обострением 

социально-экономических и политических противоречий в резуль-

тате смены власти и изменения форм собственности. В результате 

гражданской войны на всей территории России, а также на боль-

шей части национальных окраин была установлена власть РКП (б) 

(большие человеческие жертвы, массовая эмиграция, экономиче-

ская разруха, территориальные потери).  

Краткая схема этапов гражданской войны 1918–1922 гг. пред-

ставлена на рисунке 1. 

– 1918 г. – Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков – РСДРП(б) переименована в Российскую коммуни-

стическую партию (большевиков) – РКП(б); 

– 1918 г. – переход к однопартийной системе: выход левых 

эсеров из состава коалиционного правительства; партия левых эсе-

ров объявлена большевиками вне закона; 

– 1918 г. – принятие Конституции РСФСР: определила высшие 

органы власти и управления, их компетенцию; утвердила государ-

ственные символы – герб и флаг; закрепила юридическое равен-

ство мужчины и женщины; 

– антисоветские вооруженные выступления, подавленные ре-

гулярными частями Красной Армии: 1920–1921 гг. – крестьянское 

восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях под руковод-

ством А. С. Антонова; 1921 г. – Западно-Сибирское восстание; 

1921 г. – Кронштадтский мятеж; 

– 1922 г. – избрание И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК 

РКП(б). Оформление (в условиях болезни В. И. Ленина) «триумви-

рата» (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев) и начало его 

борьбы за власть с Л. Д. Троцким; 

– 1922, 30 декабря – I съезд Советов Союза Советских Социа-

листических Республик (СССР): Союзный договор между РСФСР, 

Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской Федерацией об 

образовании СССР; избрание ЦИК СССР под председательством 

М. И. Калинина. 
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Рисунок 1 – Основные этапы гражданской войны 1918–1922 гг. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1917 г. – упразднение сословий и гражданских чинов; 

I этап 

Весна 1918 г. – конец 1918 г.  

Главный противник большевиков –  

«демократическая контрреволюция»  

(демократические правительства в Мурманске, Омске, Архангельске) 

III этап 

1920–1922 гг. 

Главные противники большевиков – Польша, остатки белого движения 

под руководством генерала  

П. Врангеля и «третья сила» – крестьянство 

 

Чрезвычайные меры большевиков (введение продовольственной 

диктатуры, всеобщей мобилизации в РККА, «красного террора» 

позволили Красной армии нанести контрудар на Восточном фрон-

те, отбросив войска А. Колчака к Уралу. 

Разгром белого движения (армия П. Врангеля), установление вла-

сти большевиков в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке. 

 

II этап 

Конец 1918 г. – начало 1920 г. 

Главный враг большевиков – белое движение 

(походы совершают армии А. Колчака, А. Деникина, Н. Юденича) 

Осень 1918 г. 

На смену «демократической контрреволюции» пришла  

военная диктатура адмирала А. Колчака 

 

Основные силы белого движения были разгромлены, Советская 

власть установилась в европейской части страны. 
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– 1917 г. – введение принципа гражданского брака, зареги-

стрированного в ЗАГСе (церковный брак лишался юридической 

силы); 

– 1917 г. – Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) – высшего хозяйственного органа со статусом наркомата, 

отвечающего за организацию и управление народным хозяйством и 

финансами 

– 1918–1921 гг. – политика «военного коммунизма» – социаль-

но-экономическая политика в условиях гражданской войны, отра-

жающая представления о возможностях социалистического строи-

тельства путем быстрого насильственного вытеснения капитали-

стических элементов. Основные меры: 

1) введение «продразверстки» – системы заготовок сель-

хозпродуктов (обязательная сдача крестьянами государству по 

твердым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов); 

2) всеобщая национализация промышленности; 

3) ликвидация товарно-денежных отношений (1919 г. – денеж-

ная реформа: выпуск бумажных денежных единиц – Советских 

казначейских знаков (Совзнаков), которые принимались только на 

территории, контролируемой советской властью – РСФСР, Украи-

на, Белоруссия, Туркестан, Закавказье);  

4) введение принудительной трудовой повинности.  

Политика «военного коммунизма» позволила большевикам 

сконцентрировать ресурсы и победить в гражданской войне, одна-

ко привела к развалу экономики и нарастанию социального недо-

вольства; 

– 1921 г. – конец 1920-х гг. – Новая экономическая политика 

(НЭП) – восстановление в ограниченных рамках рыночной эконо-

мики при сохранении командных высот народного хозяйства в ру-

ках партийно-государственного аппарата. Основные меры: 

1) замена продразверстки продналогом (позднее замененным 

денежным налогом); 

2) денационализация промышленности; 

3) восстановление товарно-денежных отношений (1922 г. – де-

нежная реформа: замена совзнаков на золотые червонецы); 

4) отмена обязательной трудовой повинности. 
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Новая экономическая политика оживила экономику и сняла 

социальную напряженность. 

– 1918 г. – Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» (1922 г. – начало кампании по конфискации 

церковных имуществ, сопровождавшейся массовыми репрессиями 

в отношении священнослужителей); 

– 1918 г. – введение григорианского календаря (в 1918 г. после 

31 января следовало 14 февраля); 

– 1918 г. – Кодекс законов о труде: введение 8-часового рабо-

чего дня; запрещение эксплуатации детского труда; выплаты посо-

бий по безработице и болезни; замена системы социального стра-

хования (выплат из фондов предприятий и учреждений) системой 

социального обеспечения (выплат из централизованных фондов 

государства). 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 1917 г. – создание Пролеткульта (Пролетарские культурно-

просветительные организации) – массовая культурно-

просветительская и литературно-художественная организация про-

летарской самодеятельности при Наркомате просвещения;  

– 1917 г. – закрытие всех органов прессы, призывавших к от-

крытому сопротивлению и неповиновению рабочему и крестьян-

скому правительству; 

– 1917–1918 гг. – орфографическая реформа: изменение ряда 

правил русского правописания (например, исключение нескольких 

букв из состава русского алфавита); 

– 1918 г. – введение единой трудовой школы с бесплатным и 

совместным обучением детей школьного возраста; 

– 1918 г. – предоставление права трудящимся поступать в 

высшую школу без экзаменов и посещать занятия даже без предва-

рительного предъявления документа об образовании; 

– 1919 г. – создание системы заочного обучения с целью оказа-

ния всесторонней помощи в самообразовании рабочих и крестьян 

на государственном уровне; 
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– 1920 г. – создание рабочих факультетов (рабфаков) – специ-

альных курсов для подготовки в кратчайшие сроки рабочих и кре-

стьян в высшую школу; 

– 1920 г. – образование Всероссийской чрезвычайной комис-

сии по ликвидации безграмотности; 

– 1922 г. – «Философский пароход» – операция по высылке из 

страны видных деятелей науки и культуры в рамках ужесточения 

борьбы с инакомыслием (Н. Бердяев, В. Сорокин, С. Франк и др.).  

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– выход России из Первой Мировой войны: 1917 г. – заключе-

ние перемирия и начало мирных переговоров с Германией и ее со-

юзниками в Бресте; 1918 г., 3 марта – подписание Брестского мир-

ного договора с Германией и ее союзниками на германских усло-

виях: отторжение Польши, Латвии, Эстонии, части Белоруссии, 

признание независимости Украины, вывод русских войск из Фин-

ляндии, демобилизация армии; 1918 г., 14 марта – апреля Всерос-

сийский съезд Советов: ратификация Брестского мира; выход ле-

вых эсеров из коалиции с большевиками; 1918 г., 13 ноября – де-

нонсация правительством РСФСР Брестского мира; 

– 1918−1921 гг. – иностранная военная интервенция – военное 

вмешательство стран Антанты (США, Англия, Франция и Япония), 

стран Четвертного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция) и 

малых стран Европы (Польша, Эстония, Финляндия) в Граждан-

скую войну в России: 1918 г. – после поражения в Первой мировой 

войне Германия и Австро-Венгрия покинули оккупированные ими 

территории;  

– 1919 г. – после восстания солдат (на севере) и матросов (на 

кораблях французского флота на Черном море) страны Антанты 

вывели свои войска из большинства занятых районов (кроме Даль-

него Востока); 1922 г. – после разгрома белогвардейцев в Примо-

рье Японию эвакуировала свои войска с Дальнего Востока; 

– 1919–1921 гг.– советско-польская война – вооруженный кон-

фликт между Польшей и Советской Россией, Советской Белорус-

сией, Советской Украиной из-за претензий Польши, которая тре-

бовала восстановить свою территорию в границах 1772 г. Рижский 

http://ru.history.wikia.com/index.php?title=1919&action=edit&redlink=1
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мирный договор: Польша получила земли Западной Украины и За-

падной Белоруссии; 

– борьба за прорыв дипломатической блокады: 1921 г. – дого-

воры о дружбе с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монгольской 

Народной Республикой (МНР);  

– 1922 г., 10 апреля –19 мая – Генуэзская международная эко-

номическая конференция (28 европейских государств, РСФСР,       

5 британских доминионов) в Италии: делегация РСФСР выразила 

готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим ино-

странным собственникам в России при условии признания РСФСР 

де-юре и предоставления ей кредитов, внесла предложение о все-

общем разоружении. Данные вопросы разрешены не были; россий-

ские дипломаты заключили Рапалльский договор с Германией; 

– 1922 г., 16 апреля – Рапалльский договор РСФСР с Германи-

ей, подписанный во время Генуэзской конференции: восстановле-

ние дипломатических отношений, взаимный отказ от претензий на 

возмещение военных расходов и невоенных убытков и договарива-

лись о порядке урегулирования разногласий между собой; содей-

ствие развитию торгово-экономических связей; 

– 1922 г., 15 июня –19 июля – Гаагская международная конфе-

ренция (государства-участники Генуэзской конференции, кроме 

Германии) в Нидерландах: отвергнуты все предложения советской 

делегации, направленные к международному сотрудничеству, от-

каз обсуждать вопрос о кредитах РСФСР; требование возврата 

национализированного советским правительством имущества 

бывшим владельцам. Гаагская конференция не приняла по суще-

ству никаких решений; 

– 1922–1923 гг. – Лозаннская международная конференция в 

Швейцарии, созванная для урегулирования положения на Ближнем 

Востоке (участие советской делегации только в обсуждении вопро-

са о режиме черноморских проливов): сохранение территориаль-

ной целостности Турции; отмена режима капитуляций; демилита-

ризация зоны черноморских проливов; допуск свободного прохода 

через Босфор и Дарданеллы не только торговым, но и военным су-

дам любой страны мира. СССР не ратифицировал Конвенцию о 

режиме проливов как нарушающую его законные права. 
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Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили)  
(06(18).12.1878 (или 09(21).12.1971) – 05.03.1953) 

Народный комиссар по делам национальностей (1917–1923), 

Народный комиссар государственного контроля РСФСР (1919–1920), 

Народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920–

1922), Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922–1953), Председатель 

Государственного комитета обороны (1941–1945), Председатель Совета 

народных комиссаров СССР (1941–1946), Народный комиссар обороны 

СССР (1941–1946), Народный комиссар Вооруженных сил СССР 

(1946–1947), Председатель Совета Министров СССР (1946–1953). 

3 апреля 1922 г. И. В. Сталин был избран решением Пленума ЦК 

РКП(б) Генеральным секретарем ЦК РКП(б). 5 марта 1953 г. И. С. Ста-

лин умер в своей официальной резиденции – Ближней даче. Согласно 

официальной версии, причиной смерти стало обширное кровоизлияние 

в мозг. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Формирование тоталитарного политического режима – си-

стемы государственной власти, основанной на полном политиче-

ском, экономическом, идеологическом подчинении всего общества 

и отдельного индивида власти; тотальном контроле государства 

над всеми сферами жизни; фактическом несоблюдении прав и сво-

бод человека. Черты советской тоталитарной системы: 

– пирамидальный характер советской политической системы; 

формирование государственной власти бюрократическим спосо-

бом, по закрытым от общества каналам; 
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– наличие партии-государства (господство одной партии, фак-

тическое сращивание ее профессионального аппарата с государ-

ством, запрет оппозиционно настроенных сил); 

– практически полное отчуждение общества от политической 

власти; права и свободы человека и гражданина носили деклара-

тивный, формальный характер; 

– репрессивно-принудительный способ организации производ-

ства; отсутствие свободы труда и замена ее внеэкономическим 

принуждением; 

– государственно-централизованная система планового хозяй-

ства с жестким ведомственным аппаратом; монополия государства 

на средства производства; 

– культ личности; наличие одной официальной идеологии, 

устранение плюрализма, преследование инакомыслящих;  

– мощная агитационно-пропагандистская машина; жесткая по-

литическая цензура; диктат атеизма; 

– репрессивное законодательство и бесконтрольность репрес-

сивных государственных органов со стороны общества; практика 

действий внесудебных органов; 

– массовые политические репрессии, направленные на реше-

ние политических, социально-экономических и национальных за-

дач (1937–1938 гг. – «Большой террор»: арестовано 7 млн чел.; 

3 млн заключенных умерли или расстреляны).  

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1920-е гг. – внутриполитическая борьба за власть (1923 г. – 

письмо В. И. Ленина с критикой И. Сталина и предложением о его 

перемещении с поста Генерального секретаря ЦК РКП (б): 

1) 1922–1925 гг. – оформление (в условиях болезни В. И. Ле-

нина) «триумвирата» (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев) 

и начало борьбы за власть с Л. Д. Троцким; 

2) 1925–1927 гг. – оформление блока И. В. Сталина, И. И. Бу-

харина и А. И. Рыкова против Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева: 

1926 г. – формирование «объединенной оппозиции» во главе с 

Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым; исключение 

лидеров оппозиции из руководящих органов партии; 1927 г. – 
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XV съезд ВКП(б): разгром «объединенной оппозиции» (т. н. 

«троцкистско-зиновьевский блок»); 

3) 1927–1930 гг. – борьба И. В. Сталина с «правой оппозицией» 

во главе с Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым и М. П. Томским: 1930 

г. – XVI съезд ВКП(б): разгром «правой оппозиции»; 1929–1930 г. 

– отстранение И. И. Бухарина, А. И. Рыкова и М. П. Томского от 

руководящих постов; 1936 г. – Московский процесс «по делу      

16-ти»: все обвиняемые (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.) приго-

ворены к смертной казни и расстреляны. 

Краткая схема этапов внутриполитической борьбы представ-

лена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные этапы внутриполитической борьбы 

 

– 1924 г. – утверждение Конституции СССР – первой союзной 

Конституции: окончательное юридическое оформление образова-

ния СССР; отсутствие характеристики общественного устройства, 

II этап 

1925–1927 гг. 

И. Сталин, И. Бухарин  

и А. Рыков против Л. Каменева, 

Г. Зиновьева и Л. Троцкого 

Формирование  

«объединенной оппозиции» во 

главе с Л. Троцким,        

Л. Каменевым и Г. Зиновьевым 

Разгром «объединенной  

оппозиции». 

Исключение Л. Каменева и       

Г. Зиновьева из партии. 

Высылка Л. Троцкого из СССР 

I этап 

1922–1925 гг.  

И. Сталин, Л. Каменев,  

Г. Зиновьев против Л. Троцкого 

 

III этап 

1925–1927 гг. 

И. Сталин против И. Бухарина и 

А. Рыкова  

Разгром «правой оппозиции». 

Отстранение И. Бухарина и       

А. Рыкова от руководящих  

постов 

Организация против Л. Каменева, Г. Зиновьева, И. Бухарина и  

А. Рыкова в 1935–1938 гг. публичных политических процессов.  

Осуждены и расстреляны 
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глав о правах и обязанностях граждан, избирательном праве, мест-

ных органах власти; 

– 1924 г. – установление всеобщей воинской службы для тру-

дящихся мужчин в возрасте от 19 до 40 лет; установление следую-

щих сроков действительной военной службы: в армии – 2 года, во 

флоте – 4 года; 

– 1925 г.– Российская коммунистическая партия (большеви-

ков) – РКП(б) переименована во Всесоюзную коммунистическую 

партию (большевиков) – ВКП(б); 

– политические процессы и репрессии 1920-х гг.: 1925 г. – су-

дебный процесс по т. н. «Делу лицеистов» (обвинение группы вы-

пускников Александровского в создании контрреволюционной мо-

нархической организации); 1928 г. – судебный процесс по т. н. 

«Шахтинскому делу» (обвинение группы инженеров и технических 

специалистов Донбасса в саботаже);  

– политические процессы и репрессии 1930-х гг.: 1930 г. – су-

дебный процесс по делу т. н. «Промпартии» (обвинение в осу-

ществлении актов саботажа и диверсий в промышленности и на 

транспорте); 1931 г. – судебный процесс по делу т. н. «Союзного 

бюро меньшевиков» (судебный процесс над бывшими меньшиви-

ками, которым вменялся саботаж в области планирования хозяй-

ственной деятельности, связь с иностранными разведками); 

1934 г. – судебный процесс над членами т. н. «Ленинградского 

центра» (обвинение в подготовке убийства С. М. Кирова и других 

руководителей партии и государства); 1936–1937 гг. – судебный 

процесс по т. н. «Пулковскому делу» (обвинение группы ученых в 

шпионаже, вредительстве, терроре, антисоветской агитации); 

1935 г. – «Кремлевское дело» (обвинение аппарата ЦИК СССР в 

подготовке покушения на И. В. Сталина); 1936–1938 гг. – «Мос-

ковские процессы» – 3 открытых процесса над бывшими высшими 

деятелями ВКП(б); 1937 г. – массовые репрессии в соответствии с 

приказом НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию быв-

ших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»; 

1937–1938 гг. – репрессии в отношении командного и начальству-

ющего состава РККА и РКВМФ (обвинение М. Н. Тухачевского, 

И. Э. Якира и др. в шпионаже и измене родине); 
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– депортации в годы Великой Отечественной войны: тотальная 

депортация в восточные районы СССР семи народов: немцем, ка-

рачаевцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкарцев и крымских 

татар; у других народов тотальная депортация не сопровождалась 

ликвидацией автономий (финны-ингерманландцы, корейцы и тур-

ки-месхетинцы); 

– послевоенные политические процессы и репрессии: 1945–

1946 гг. – репрессии по отношению к репатриированным военно-

пленным; 1950 г. – судебный процесс по «Ленинградскому делу»: 

репрессированы видные государственные и партийные деятели 

(Н. Вознесенский, А. Кузнецов, П. Попков, М. Родионов и др.); 

1952 г. – суд по делу Еврейского антифашистского комитета в ре-

зультате кампании по «борьбе с космополитизмом»: арест и рас-

стрел видных деятелей еврейского происхождения (С. Лозовский, 

Б. Шимелианович, Л. Квитко, П. Жемчужина и др.); 1953 г. – офи-

циальное сообщение о «деле кремлевских врачей», необоснованно 

обвиненных в убийстве и попытках убийства высших советских 

руководителей; 

– создание репрессивного законодательства и мощного репрес-

сивного аппарата: 1930 г. – расширение системы трудовых лагерей, 

переданных в ведение Главного управления лагерей (ГУЛАГ); 

1934 г. – введение смертной казни и коллективной ответственности 

членов семьи; 1934 г. – передача функций Объединенного государ-

ственного политического управления при СНК СССР (ОГПУ) 

Наркомату внутренних дел (НКВД); 1934 г. – введение ускоренной 

процедуры следствия и суда (после убийства в Ленинграде секре-

таря ЦК и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) С. М. Киро-

ва); 1935 г. – распространение уголовной ответственности (вплоть 

дo применения смертной казни) на детей старше 12 лет; 1935 г. – 

введение смертной казни за бегство за границу; 1947 г. – отмена 

смертной казни; 1950 г. – восстановление смертной казни; 

– 1936 г. – утверждение («сталинской») Конституции СССР: 

Казахская и Киргизская автономные республики, входившие в со-

став РСФСР, получили статус союзных республик; Закавказская 

Федерация разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР 

и Грузинскую ССР; 
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– 1939 г. – призывной возраст снижался до 18–19 лет; срок во-

инской службы устанавливался от 2 до 5 лет; 

– 1946 г. – переименование Красной Армии в Советскую Ар-

мию; 

– 1952 г. – Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-

ков) – ВКП(б) переименована в Коммунистическую партию Совет-

ского Союза – КПСС; реорганизация Политбюро в Президиум ЦК. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– конец 1920-х гг. – ликвидация НЭПа и окончание денежной 

реформы (выпуск казначейских билетов в 1,3 и 5 рублей золотом; 

чеканка разменной серебряной и медной монеты; прекращение 

эмиссии старых денежных знаков – совзнаков); 

– 1925–1937 гг. – индустриализация – процесс создания круп-

ного машинного производства во всех сферах хозяйства, и, прежде 

всего, в промышленности, и переход на этой основе от аграрного к 

индустриальному обществу. В результате индустриализации СССР 

превратился в индустриально-аграрную державу и достиг эконо-

мической независимости; укрепилась обороноспособность страны 

и был создан мощный военно-промышленный комплекс; появи-

лись новые отрасли промышленности (главные новостройки – 

Днепрогэс, Сталинградский, Харьковский и Челябинский трактор-

ные заводы, Криворожский, Магнитогорский и Кузнецкий метал-

лургические комбинаты, автомобильные заводы в Москве и Ниж-

нем Новгороде, каналы Москва-Волга, Беломоро-Балтийский и 

др.); при этом формируется командно-административная система 

управления экономикой; замедляется развитие легкой промышлен-

ности и сельского хозяйства. 

Краткая схема этапов индустриализации представлена на ри-

сунке 3. 

– 1927–1937 гг. – коллективизация – процесс объединения 

мелких единоличных хозяйств в коллективные путем производ-

ственного кооперирования с целью уничтожения негосударствен-

ного сектора экономики и ликвидации кулачества. В результате 

коллективизации было обеспечено перекачивание средств из сель-

ского хозяйства в тяжелую промышленность; сельское хозяйство 
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было поставлено под контроль государства; были понесены боль-

шие людские потери (голод 1932–1933 гг.; раскулачивание; массо-

вый «исход» крестьян из деревень); при этом были увеличены 

площади обрабатываемых земель; была проведена механизация 

сельского хозяйства. 

Краткая схема этапов коллективизации представлена на рисун-

ке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Основные этапы индустриализации 

 

 

 

 

 

 

 

II этап 

1927 г. 

XV съезд ВКП(б) 

 

Задача социалистической  

индустриализации страны. 

Начало промышленного строительства 

 

Первый пятилетний план развития  

народного хозяйства 

(1929–1932 гг.) 

Приоритет – развитие тяжелой  

промышленности (группа «А») 

 

I этап 

1925 г. 

XIV съезд ВКП(б) 
 

III этап 

1930 г. 

XVI съезд ВКП(б) 

  

Одобрен план ускорения темпов  

социалистического строительства: 

«Пятилетку в четыре года!» 

 

IV этап 

1934 г. 

XVII съезд ВКП(б) 

  

Второй пятилетний план развития  

народного хозяйства 

(1933–1937 гг.) 

Завершение технической  

реконструкции народного хозяйства 
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Рисунок 4 – Основные этапы коллективизации 

– 1930 г. – массовый выход крестьян из колхозов (1932 г. – 

введение паспортной системы); 

– 1932 г. – Закон об охране социалистической собственности: 

введение смертной казни за хищение колхозного и кооперативного 

имущества; 

– 1935 г. – отмена карточек на хлеб, муку и крупу, мясо, жиры, 

рыбу, сахар, картофель; 

– 1940 г. – введение уголовного наказания за прогулы и опоз-

дания на работу; 

– 1941 г. – введение карточной системы; 

II этап 

1929 г. 

Статья И. Сталина  

«Год Великого перелома»  

 

  

Курс на коллективизацию  

сельского хозяйства 

Курс на сплошную  

коллективизацию и  

ликвидацию кулачества  

 

I этап 

1927 г.  

XV съезд ВКП(б) 
 

IV этап 

1932–1933 гг.  

Массовый голод  

 

Смягчение курса в связи 

 с ростом сопротивления  

крестьян 

 

IV этап 

1934 г. 

Начало завершающего этапа 

коллективизации 

 

Фактическое приостановление  

коллективизации 

III этап 

1930 г. 

Статья И. Сталина  

«Головокружение от успехов»  

  

1937 г. 

Завершение коллективизации. 

Колхозам вручены  

государственные акты на  

вечное пользование землей 
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– 1947 г. – введение уголовной ответственности (от 5 до 25 лет 

лагерей) за «посягательство на государственную или колхозную 

собственность»; 

– 1947 г. – денежная реформа: выпуск денежных билетов ново-

го образца, которые обменивались на старые из расчета 10 : 1; пе-

реход к единым государственным ценам; отмена карточек на про-

довольственные и промышленные товары; 

– 1949–1950 гг. – насильственная коллективизация в Латвии, 

Литве, Эстонии, Западной Украине, Западной Белоруссии. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– догматическое давление партийной идеологии над духовной 

жизнью общества: 1932 г. – Постановление ЦК ВКП(б) «О пере-

стройке литературно-художественных организации», предусматри-

вавшее роспуск всех существующих творческих организаций и со-

здание «союзов», непосредственно подчиненных партийно-

государственному руководству: провозглашение «социалистиче-

ского реализма» единственным творческим методом литературы и 

искусства; 1946 г. – Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звез-

да» и «Ленинград»: ужесточение идеологического контроля над 

литературой и искусством; 1948 г. – Постановление ЦК ВКП(б) 

«Об упаднеческих явлениях в советской музыке»: критика компо-

зиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева и др.; 1949 г. – кампания 

по «разоблачению космополитизма» в культуре – идеологии т. н. 

«мирового гражданства»; 1951–1952 гг. – кампания против нацио-

нальных эпосов мусульманских народов; 

– догматическое давление партийной идеологии над наукой: 

1938 г. – издание «История ВКП(б). Краткий курс», закрепившей 

идеологические догмы сталинизма и содержавшей фальсифициро-

ванную версию истории компартии и страны в целом; 1948 г. – за-

прет генетики: засилье Т. Лысенко в сельскохозяйственной и био-

логической науке;  

– прогресс в фундаментальных науках, особенно обслужива-

ющих военную промышленность: ядерная физика (И. Курчатов), 

теоретические проблемы освоения космоса (К. Циолковский), во-

енная техника (В. Ильюшин, С. Лавочкин, А. Туполев, С. Королев, 
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Ю. Харитон и др.); 1948 г. – запуск первой советской управляемой 

баллистической ракеты Р-1; 1949 г. – официальное сообщение о 

произведенном в СССР испытании атомной бомбы РДС-1 (разра-

ботчик – И. Курчатов); 

– 1923 г. – создание школы крестьянской молодежи (ШКМ) – 

сельской общеобразовательной школы в составе 5–7-х классов, в 

которой наряду с общим образованием давала основы агрономиче-

ских знаний, вела производственное обучение на базе сельскохо-

зяйственного производства (1930 г – переименована в школу кол-

хозной молодежи); 

– 1929 г. – утверждение основ организации высшего и среднего 

заочного образования (1938 г. – Постановлением СНК СССР 

«О высшем заочном обучении», в котором были определены но-

менклатура специальностей для системы заочного образования и 

сеть самостоятельных заочных вузов); 

– 1930 г. – Постановление ЦИК и СНК СССР о всеобщем бес-

платном обязательном начальном образовании; 

– 1943 г. – введение раздельного обучения мальчиков и дево-

чек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц 

союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных 

промышленных центров СССР. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– борьба за прорыв дипломатической блокады: 1924 г. – уста-

новление дипломатических отношений с Великобританией Итали-

ей, Францией, Китаем; 1925 г. – установление дипломатических 

отношений с Японией. СССР признали 13 государств (из «великих 

держав» игнорировали только США, которые заявили о диплома-

тическом признании СССР только в 1933 г.); 

– 1928–1933 гг. – сближение СССР с Германией в условиях 

экономической блокады СССР со стороны стран Запада, что было 

вызвано увеличением экспорта советских товаров по заниженным 

ценам с целью сохранения валютных поступлений в условиях ми-

рового экономического кризиса 1929–1933 гг. Прекращение блока-

ды после отказа советского правительства от демпингового экс-

порта: 1925 – договор о дружбе и нейтралитете с Турцией; 1926 г. – 
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договоры о ненападении и нейтралитете с Германией, Афганиста-

ном, Литвой; 1927 г. – договор о гарантиях и нейтралитете с Ира-

ном; 1928 г. – договор о дружбе и торговле с Йеменом; 1932 г. – 

договоры о ненападении с Финляндией, Литвой, Польшей, Фран-

цией; 1933 г. – договор о дружбе, ненападении и нейтралитете с 

Италией; 

– 1933–1939 гг. – сближение СССР с Англией и Францией про-

тив Германии и Японии (после прихода в Германии к власти наци-

онал-социалистов во главе с А. Гитлером и агрессии Японии против 

Китая): 1934 г. – принятие СССР в Лигу Наций; 1935 г. – договор с 

Францией о взаимной помощи, предусматривающий консультации в 

случае угрозы нападения третьего государства на одну из сторон и ока-

зание немедленной помощи стороне, подвергшейся нападению; 1935 г. 

– договор с Чехословакией о взаимной помощи (статьи о взаимных обя-

зательствах по оказанию помощи в случае агрессии третьего государ-

ства вступали в силу только при выполнении соответствующих обяза-

тельств Францией); 1937 г. – договор о ненападении с Китаем; 1938–

1939 гг. – военные столкновения между Японией и СССР в районе озе-

ра Хасан  и реки Халхин-Гол; 1938 г. – протест СССР в связи с аншлю-

сом (присоединением) Австрии к Германии; 1938 г. – протест СССР в 

связи с аннексией Германией Судетской области (в соответствии с 

Мюнхенским соглашением Германии, Италии, Великобритании и 

Франции); 1939 г. – оккупация Германией всей территории Чехо-

словакии; 1939 г. – англо-франко-советские переговоры о заключе-

нии договора о взаимопомощи перед лицом германской агрессии 

закончились безрезультатно; 

– 1939–1941 гг. – сближение СССР с Германией и Японией, 

разрыв отношений с Англией и Францией: 1939 г., 23 августа – 
Пакт о ненападении с Германией, включающий секретный протокол о 

разделе сфер влияния в Восточной Европе; 1939 г., 1 сентября – напа-

дение Германии на Польшу: начало Второй мировой войны; 1939 г. – 

вступление Красной Армии (в соответствии с секретным советско-

германским протоколом) в восточные районы Польши; 1939 г., 28 сен-

тября – договор о дружбе и границе с Германией: фактический раздел 

Польши; установление западной границы СССР по рекам Буг и Нарев; 

1939 г., 2 ноября – 1940 г., 12 марта – советско-финская («зимняя») 

война: передача Советскому Союзу Карельского перешейка и Выборга, 

сдача в аренду военной базы на полуострове Ханко; 1939 г., 14 декабря 
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– исключение СССР из Лиги Наций в связи с нападением на Финлян-

дию; 1940 г. – введение советских войск в Латвию, Литву и Эстонию; 

1940 г. – введение советских войск в Румынию; 1940 г. – переговоры 

В. М. Молотова и И. фон Риббентропа в Берлине о разделе сфер влия-

ния и присоединении СССР к Тройственному пакту Германии, Италии 

и Японии (закончились безрезультатно); 1941 г., 13 апреля – Пакт о 

ненападении с Японией. 

Краткая схема этапов внешней политики СССР в 1930-е гг. 

представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Основные этапы внешней политики СССР в 1930-е гг. 

28 сентября 1939 г. 

Договор о дружбе и границах 

с Германией 

  

1 сентября 1913 г.  

Нападение Германии на Поль-

шу 

17 сентября 1939 г. 

Вступление СССР в  

восточные районы Польши 

Фактический раздел Польши. 

Установление западной  

границы СССР по рекам Буг  

и Нарев 

23 августа 1939 г.  

Советско-германский пакт о 

ненападении 

Секретный протокол о разделе 

сфер влияния в Восточной 

Европе 
 

Передача СССР Карельского  

перешейка и Выборга, сдача в 

аренду военной базы на полу-

острове Ханко 

2 ноября 1939 г. –  

12 марта 1940 г. 

Советско-финская война 
 

1940 г. 

Введение советских войск в 

Латвию, Литву и Эстонию 

Образование Карело-Финской ССР 

Образование Латвийская,  

Литовская и Эстонская ССР 

1940 г. 

Введение советских войск в 

Румынию 

Образование Молдавской ССР 
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– 1914–1945 гг. – Великая Отечественная война – война СССР 

проив гитлеровской Германии и ее союзников (Болгарии, Венгрии, 

Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии); часть Второй 

мировой войны. В ходе ВОВ выделяются следующие этапы: 

1) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – от начала войны до нача-

ла контрнаступления советских войск под Сталинградом – началь-

ный период войны, когда Красная Армия, неся огромные потери, 

была вынуждена оставить значительные территории и вести тяже-

лые оборонительные бои против гитлеровских агрессоров: Смо-

ленское сражение 10 июля – 10 сентября 1941 г. – Красная Армия 

потеряла поражение; однако советские войска замедлили продви-

жение противника на восток и выиграли время для подготовки к 

обороне на московском направлении; успешная
 
оборона Одессы 

5 августа – 16 октября 1941 г.; начало блокады Ленинграда 8 сен-

тября 1941 г.; Московская битва 30 сентября 1941 – 20 апреля 

1942 гг. (немецкое кодовое название «Тайфун») – немецкие войска 

потерпели поражение, был сорван немецкий план «Барбаросса», в 

результате контрнаступления и общего наступления были осво-

бождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие райо-

ны Калининской, Смоленской и Орловской областей); оборона Се-

вастополя и битва за Крым 30 октября 1941 – 4 июля 1942 г. – по-

теря Севастополя привела к ухудшению положения Красной Ар-

мии и позволила немецким войскам продолжить наступление к 

Волге и на Кавказ; 

2) конец ноября 1942 г. – конец 1943 г. – от начала контрна-

ступления советских войск под Сталинградом до окончания битвы 

за Днепр – коренной перелом в ходе войны в пользу СССР и пере-

ход стратегической военной инициативы к Красной Армии: Ста-

линградская битва 17 июля – 2 февраля 1943 г. (советское кодовое 

название стратегической наступательной операции «Уран») – уни-

чтожение двух немецких, разгром двух румынских и одной ита-

льянской армий, провал наступления войск стран «Оси» на Во-

сточном фронте; битва за Кавказ 25 июля 1942 г. – 9 октября 

1943 г. (немецкое кодовое название «Эдельвейс») – немецко-

румынские войска сумели выйти к предгорьям Главного Кавказ-

ского хребта и к реке Терек, но не смогли прорваться в Закавказье 

и на Ближний Восток; Курская битва 5 июля – 23 августа 1943 г. 
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(немецкое кодовое название «Цитадель») – переход немецких 

войск на всех театрах военных действий к стратегической обороне, 

освобождение Орла, Белгорода, Харькова; сражение за Днепр 

25 августа – 22 декабря 1943 г. – освобождение Левобережной 

Украины и Киева. 

Тегеранская конференция 28 ноября – 1 декабря 1943 г. (лиде-

ры СССР, США и Англии Сталин, Рузвельт и Черчилль в Теге-

ране): принята декларация о совместных действиях в войне против 

Германии; решен вопрос об открытии второго фронта в Европе в 

мае 1944 г.; обсужден вопрос о послевоенных границах Польши; 

готовность СССР вступить в войну против Японии после оконча-

ния войны в Европе. 

3) 1944–1945 гг. – период решающих побед Советской Армии 

над фашистской Германией и милитаристской Японией, когда вой-

ска противника были полностью изгнаны за пределы СССР и нача-

лось освобождение от фашистской оккупации Восточной Европы, 

завершившееся полным разгромом Германии и ее безоговорочной 

капитуляцией: Ленинградско-Новгородская операция 14 января – 

1 марта 1944 г. – снятие блокады Ленинграда и освобождение ча-

сти Ленинградской области; Корсунь-Шевченковская операция 

24 января – 12 февраля 1944 г. – разгром немецкой дивизии группы 

«Юг»; Крымская операция 8 апреля – 12 мая 1944 г. – освобожде-

ние Крыма и Севастополя; Финская операция 10 июня – 19 сентяб-

ря 1944 г. – разбита армия Финляндии, освобождены Ленинград-

ская область, Карело-Финская ССР, Выборг; Белорусская операция 

«Багратион» 23 июня — 29 августа 1944 г. – освобождены Бело-

руссия, Латвия, часть Литвы и Польша; Львовско-Сандомирская 

операция 13 июля – 29 августа 1944 г. – освобождены Западная 

Украина, юго-восточные районы Польши, Львов; Ясско-

Кишиневская операция 20–29 августа 1944 г. – освобождены Мол-

давия, восточная часть Румынии; 5–15 сентября 1944 г. – вступле-

ние советских войск в Болгарию; Восточно-Карпатская операция 

8 сентября – 28 октября 1944 г. – освобождена Закарпатская Укра-

ина; 29 сентября 1944 г. – выступление советских войск в Венгрию; 

6 октября 1944 г. – вступление советских войск в Чехословакию; 

Белградская операция 28 сентября – 20 октября 1944 г. – освобож-

дена Югославия; Висло-Одерская операция 12 января – освобож-
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дены Варшава и Западная Польша; Восточно-Прусская операция 

9 апреля 1945 г. – взят Кенигсберг; Пражская операция 6 апреля – 

11 мая 1945 г. – освобождена Чехословакия; Берлинская операция 

16 апреля – 2 мая 1945 г. – взят Берлин; капитуляция Германии 

8 мая 1945 г. На завершающем этапе этого периода войны войска 

Советской Армии, разгромив японских агрессоров на Востоке, 

вместе с союзниками освободили народы Азии от оккупации их 

силами милитаристской Японии, что стало окончанием Второй ми-

ровой войны: участие СССР в войне против Японии 8 августа – 

2 сентября 1945 г. 

Крымская (Ялтинская) конференция 4–11 февраля 1945 г. (ли-

деры СССР, США и Англии Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте): 

согласованы условия безоговорочной капитуляции Германии; ого-

ворены условия ее оккупации и демилитаризации; решен вопрос о 

восточных границах Польши; принято решение о созыве учреди-

тельной конференции Организации Объединенных Наций (ООН); 

СССР подтвердил свое обещание вступить в войну против Японии 

через 2–3 месяца после разгрома Германии. 

Потсдамская (Берлинская) конференция 17 июля – 2 августа 

1945 г. (лидеры СССР, США и Англии Сталин, Трумэн и Черчилль 

– Эттли в пригороде Берлина – Потсдаме): решено сохранить Гер-

манию единым государством, провести меры по ее разоружению, 

полной ликвидации остатков фашистского режима (т. е. денацифи-

кация); принято решение о системе четырехсторонней оккупации 

Германии и об управлении Берлином; решен вопрос о репарациях 

и уничтожении германских монополий; решен вопрос о западных 

границах Польши; передача СССР бывшей Восточной Пруссии с 

Кенигсбергом; создан Международный военный трибунал для суда 

над главными нацистскими военными преступниками; обсуждены 

вопросы предстоящей войны союзников с Японией. 

Краткая схема этапов Великой Отечественной войны пред-

ставлена на рисунке 6. 

– 1945 г. – образование ООН – международной организации, 

созданной для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития сотрудничества между государствами (сре-

ди членов-учредителей – СССР, Украинская ССР, Белорусская 

ССР); 
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Рисунок 6 – Основные этапы Великой Отечественной войны 

 

– 1945–1946 гг. – «Нюрнбергский процесс» («Суд истории») – су-

дебный процесс над главными германскими военными преступниками 

в Международном военном трибунале в Нюрнберге: юридическое за-

крепление окончательного разгрома фашизма; начало международного 

уголовного права (принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, были 

подтверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН как общепри-

знанные принципы международного права); 

– 1946 г. – речь У. Черчилля «Мускулы мира» в г. Фултон, в кото-

рой он призвал западные страны бороться с «экспансией тоталитарного 

коммунизма». Начало холодной войны – глобального геополитического, 

военного, экономического и идеологического противостояния между 

СССР и союзниками – с одной стороны, и США и их союзниками – с 

другой; 

– 1947 г. – подписание в Париже мирных договоров с Италией, Ру-

мынией, Болгарией, Венгрией, Финляндией: признание Румынией и 

Финляндией новых границ с СССР; 

– 1947 г. – совещание представителей коммунистических и рабочих 

партий Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, СССР, Франции, Чехосло-

вакии, Югославии в Москве: образование Информационного бюро 

(Коминформ) – объединения коммунистических и рабочих партий под 

руководством СССР; 

– 1948 г. – договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

с Румынией, Венгрией, Болгарией, Финляндией; 

Конец ноября 1942 г. – конец 1943 г. Ко-

ренной перелом в ходе войны  

в пользу СССР  

28 ноября – 1 декабря 1943 г.  

Тегеранская конференция 

22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. 

Начальный период войны 

4–11 февраля 1945 г. 

Крымская (Ялтинская)  

конференция  

 

1944–1945 гг. 

Завершающий этап войны 

Разгром фашистской Германией и мили-

таристской Японией 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Потсдамская (Берлинская)  

конференция 
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– 1948 г. – кризис в советско-югославских отношениях (1949 г. – 

денонсация договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном со-

трудничестве с Югославией); 

– 1949 г. – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

– межправительственной экономической организации, целью которой 

было содействие объединению и координации сотрудничества в плано-

мерном развитии хозяйства, экономического и научно-технического 

прогресса, выравниванию уровней экономического развития стран-

членов организации. В состав СЭВ вошли Болгария, Венгрия, Польша, 

Румыния, СССР и Чехословакия (позднее Албания, Социалистическая 

Республика Вьетнам, Германская Демократическая Республика – ГДР, 

Куба, МНР). 

 
Краткая схема начала холодной войны представлена на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Начало холодной войны

1947 г. 

План Маршалла 

Предоставление экономиче-

ской помощи государствам, 

пострадавшим в войне  

США  

и страны Запада 

1946 г.  

Речь У. Черчилля в Фултоне 

СССР  

и социалистические страны  

1949 г. 

Создание  

Североатлантического  

военно-политического блока 

(НАТО) 

1950–1953 гг. 

Война в Корее 

1948 г. 

Создание Информационного 

бюро коммунистических и 

рабочих партий 

(Коминформ)  

1949 г. 

Создание  

Совета Экономической Вза-

имопомощи (СЭВ) 
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Никита Сергеевич Хрущев 
(03(15).04.1894 – 11.09.1971 гг.) 

Первый секретарь Киевского обкома ВКН(б) (1938–1947), Предсе-

датель Совета Народных Комиссаров УССР (1944–1946), Председатель 

Совета Министров УССР (1946–1947), Первый Секретарь ЦК КП 

Украины (1938–1947, 1947–1949), Первый секретарь Московского об-

кома ВКП(б) (1949–1953), Председатель Совета Министров СССР 

(1958–1964.), Первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964).  

7 сентября 1953 г. Н. С. Хрущев был избран решением Пленума ЦК 

КПСС Первым секретарем ЦК. 14 октября 1964 г. Н. С. Хрущев был от-

странен от власти «по состоянию здоровья» на специальном Пленуме 

ЦК КПСС, и в тот же день он был помещен под домашний арест на да-

че-резиденции «Горки-9». 15 октября 1964 г. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Н. С. Хрущев был освобожден от должности гла-

вы советского правительства. 1 сентября 1971 г. Н. С. Хрущев умер в 

Москве от остановки сердца после пятого инфаркта. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Под понятием «хрущевская оттепель» обычно подразумевает-

ся период в истории СССР, начавшийся после смерти И. В. Стали-

на и продолжавшийся до начала 1960-х гг. (до смещения 

Н. С. Хрущева со всех руководящих постов). Для периода «оттепе-

ли» характерно некоторое смягчение политического режима в 

СССР: осуждение культа личности И. В. Сталина на XX съезде 

КПСС, ослабление тоталитарной власти, ликвидация системы 

ГУЛАГа и начало реабилитации жертв массовых репрессий ста-



43 

 

линского времени, а также восстановление национальной автоно-

мии народов Северного Кавказа – чеченцев, ингушей, калмыков, 

балкарцев и карачаевцев, появление некоторой свободы слова, от-

носительная демократизация политической и общественной жизни, 

большая свобода творческой деятельности. 

Основные этапы правления Н. С. Хрущева:  

1) 1953 г. – 1956 г. – борьба в высшем партийном руководстве 

и постепенное оттеснение Н. С. Хрущевым конкурентов (Л. П. Бе-

рия, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, В. М. Молотов) от рычагов 

власти; «скрытая» десталинизация; 

2) 1957 г. – 1964 г. – окончательное утверждение Н. С. Хруще-

ва на высших ступенях государственной и партийной власти после 

неудачной попытки отстранить его от власти на пленуме ЦК КПСС 

(июнь 1957 г.); десталинизация – процесс преодоления культа лич-

ности и ликвидации политической и идеологической системы И. В. 

Сталина; реформаторская деятельность Н. С. Хрущева. 

Краткая схема этапов правления Н. С. Хрущева представлена 

на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Основные этапы правления Н. С. Хрущева 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1953 г. – назначение Г. М. Маленкова председателем Совета 

Министров СССР, избрание К. Е. Ворошилова председателем Пре-

зидиума Верховного Совета СССР; 

I этап 

1953–1956 гг.  

Борьба в высшем партийном руководстве после смерти  

И. В. Сталина. 

Разгром противников и упрочение позиций Н. С. Хрущева 

II этап 

1957–1964 гг. 

Окончательное утверждение Н. С. Хрущева  

на высших ступенях государственной и партийной власти. 

Реформаторская деятельность Н. С. Хрущева 
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– 1953 г. – официальное сообщение о прекращении «дела вра-

чей» как сфальсифицированного. Начало политической «оттепе-

ли»; 

– 1953 г. – «Дело Берии»: арест и расстрел (по приговору за-

крытого суда) первого заместителя Председателя Совета Мини-

стров и министра внутренних дел Л. П. Берия и ряда других быв-

ших руководителей МГБ-МВД, обвиненных в измене, заговоре и 

шпионаже; 

– 1953 г. – избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК 

КПСС; 

– 1954 г. – передача по инициативе Н. С. Хрущева Крыма из 

состава РСФСР в состав Украинской ССР (приурочена к 300-летию 

присоединения Украины к России);  

– 1954 г. – образование Комитета государственной безопасно-

сти (КГБ); 

– 1955 г. – отставка Г. М. Маленкова с поста председателя Со-

вета Министров СССР и назначение на этот пост Н. А. Булганина; 

– 1955 г. – образование комиссии по реабилитации репресси-

рованных в 1935–1953 гг. Реабилитация жертв массовых репрессий 

сталинского времени (1956 г. – снятие с депортированных народов 

(чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков) режима 

поселений, предоставление возможности вернуться в родные ме-

ста, восстановление их национальных автономий; 1957 г. – реаби-

литация репрессированных во время Великой Отечественной вой-

ны народов (кроме немцев Поволжья); 1964 г. – реабилитация 

немцев Поволжья; посмертная реабилитация известных деятелей 

культуры); 

– 1956 г., 14–25 февраля – ХХ съезд КПСС. Выступление 

Н. С. Хрущева на закрытом заседании с докладом «О культе лич-

ности и его последствиях»: И. В. Сталин был обвинен в нарушении 

ленинских норм и репрессиях; была осуждена практика жестокого 

тоталитаризма и восхваление имени и заслуг Сталина; сама совет-

ская система критике не подвергалась; 

– 1956 г. – преобразование Карело-Финской CCP в Карельскую 

АССР в составе РСФСР; 

– 1957, 22–29 июня – Пленум ЦК КПСС: осуждение и выведе-

ние из состава ЦК фракционной («антипартийной») группы 
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В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и др., пытав-

шейся сместить Н. С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК 

КПСС. Избрание нового состава Президиума и Секретариата ЦК во 

главе с Хрущевым (при поддержке маршала Г. К. Жукова); 

– 1957 г. – по инициативе Н. С. Хрущева маршал Г. К. Жуков 

был выведен из состава Президиума ЦК и освобожден от обязан-

ностей министра обороны СССР; 

– 1957 г. – заявление Н. С. Хрущева о «полной и окончатель-

ной победе социализма» в СССР; 

– 1958 г., 27.III – назначение председателем Совета Министров 

СССР Н. С. Хрущева;  

– 1959 г. – XXI съезд КПСС: заявление Н. С. Хрущева о начале 

«развернутого строительства коммунизма»; 

– 1960 г. – отставка К. Е. Ворошилова и избрание председате-

лем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева; 

– 1961 г. – XXII съезд КПСС: принятие Программы КПСС, 

намечавшей построение коммунистического общества к 1980 г.; 

– 1964 г. – «антихрущевский заговор»: смещение (14.X) 

Н. С. Хрущева с постов первого секретаря ЦК КПСС и председате-

ля Совета Министров СССР (обвинен в отказе от коллективного 

руководства, волюнтаризме, администрировании и т. п.). Избрание 

на эти посты (соответственно) Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1953 г. – заявление Г. М. Маленкова о снижении сельхо-

зналога, списании старых долгов, поднятии закупочных цен на мя-

со, молоко, овощи, хлеб, шерсть: оживление индивидуального хо-

зяйства; ликвидация «ценовых ножниц»; улучшение финансового 

положения колхозов; 
– 1954 г. – 1960-е гг. – «целинная эпопея»: освоение целинных и 

залежных земель Северного Казахстана, Сибири, Алтая и Южного Ура-

ла, а также некоторых районов Поволжья и Северного Кавказа. Вре-

менное решение продовольственной проблемы; консервация экстен-

сивного типа развития сельского хозяйства; изменение региональной 

специализации; массовая миграция; 
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– 1955 г. – начало новой кампании по укрупнению колхозов и ре-

организации их в совхозы – государственные сельскохозяйственные 

предприятия, которые в отличие от колхозов, были государственными 

предприятиями (работающие в совхозах получали фиксированную за-

работную плату в денежной форме, в колхозах до середины 1960-х гг. 

использовались трудодни); 

– 1956 г. – отмена наказания за прогулы на работу; 

– 1955–1962 гг. – «кукурузная эпопея»: попытка массового внедре-

ния кукурузы в СССР без учета климатических условий; 

– 1956 г. – Закон о государственных пенсиях: право колхозников на 

пенсию; существенное повышение их размера; 

– 1957 г. – прекращение принудительной подписки на государ-

ственные займы; введение 20-летнего моратория на выплату государ-

ственного долга по ранее выпущенным займам; 

– 1957 г. – замена отраслевого принципа управления хозяйством 

территориальным: создание совнархозов; 

– 1957 г. – начало массового жилищного строительства: частичное 

решение жилищного строительства; низкое качество жилых помещений 

(«хрущевки»); 

– 1957 г. – авария на ядерном комплексе в Кыштыме (Южный 

Урал): широкомасштабное радиоактивное заражение территории; 

– 1958 г. – ликвидация машинно-тракторных станций (МТС) – гос-

ударственных сельскохозяйственных предприятий, обеспечивавших 

техническую и организационную помощь сельскохозяйственной техни-

кой крупным производителям сельскохозяйственной продукции. Пере-

дача сельскохозяйственной техники колхозам: усиление материально-

технической базы колхозов; массовая миграция в город; неумения кол-

хозниками пользоваться техническими средствами; 

– 1958 г. – перевод рабочих и служащих тяжелой промышленности 

на 6- и 7-часовой рабочий день (с 1960 г. перевод всех рабочих и слу-

жащих); 

– 1959 г. – утверждение пленумом ЦК КПСС программы строи-

тельства на селе жилых домов городского типа, ликвидации «непер-

спективных» деревень, сокращения голов скота на личных подворьях; 

– 1961 г. – денежная реформа: изменение масштаба цен (1 новый 

рубль приравнен к 10 старым); 

– 1961 г. – усиление борьбы с «тунеядством»: лица, не работавшие 

в течение четырех месяцев в году, подлежали уголовной ответственно-
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сти, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно по-

лезным трудом на благо государства; 

– 1961–1962 гг. – введение смертной казни за экономические пре-

ступления (хищение государственного имущества), за валютные пре-

ступления и за взяточничество в особо крупных размерах; 

– 1962 г. – повышение розничных цен на мясо-молочные продукты. 

Волнения и забастовки в городах, связанные с повышением цен. Рас-

стрел рабочих в Новочеркасске: выступление было подавлено силами 

армии и КГБ; 

– 1962 г. – частичное восстановление отраслевого управления хо-

зяйством посредством образования системы госкомитетов, которые ко-

ординировали и контролировали деятельность министерств и ведомств 

в своих отраслях, участвовали в общегосударственном планировании 

народного хозяйства. Разделение партийных и государственных орга-

нов на промышленные и сельскохозяйственные. 
 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– прогресс в фундаментальных науках, особенно обслуживаю-

щих военную промышленность (1953 г. – официальное сообщение 

о произведенном в СССР испытании водородной бомбы РДС-6с 

(разработчики – А. Сахаров и Ю. Харитон); 1954 г. – ввод в дей-

ствие в СССР первой в мире промышленной атомной электростан-

ции (АЭС) в г. Обнинск; 1957 г.– запуск в СССР первой в мире 

межконтинентальной баллистической ракеты; 1957 г. – вступление 

в строй Волжской (Куйбышевской) ГЭС; 1957 г. – спуск на воду 

атомного ледокола «Ленин»); 

– развитие отечественной космонавтики (1957 г. – запуск пер-

вого в мире искусственного спутника Земли; 1959 г. – запуск пер-

вой автоматической межпланетной станции «Луна-1»; 1959 г. – об-

лет Луны и фотографирование ее оборотной стороны автоматиче-

ской межпланетной станцией «Луна-3»; 1961 г. – первый в мире 

полет в космос Ю. А. Гагарина на космическом корабле-спутнике 

«Восток»; 1962 г. – первый групповой космический полет кораблей 

«Восток-3» и «Восток-4»; 1963 г. – первый в мире полет в космос 

женщины-космонавта В. В. Терешковой на корабле-спутнике «Во-

сток-6»; 1964 г. – первый в мире полет многоместного космическо-

го корабля «Восход»); 
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– 1954 г. – усиление атеистической пропаганды: начало нового 

наступления на религию и религиозные организации; 

– 1954 г. – введение совместного обучения мальчиков и дево-

чек в школах; 

– 1956 г. – отмена платы за обучение в старших классах сред-

ней школы, в средних специальных и высших учебных заведениях; 

– 1958 г. – введение всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования; 

– появление «шестидесятников» – части творческой либе-

ральной интеллигенции, которая выступала против тоталитаризма 

и культа личности И. В. Сталина, за всецелую демократизацию 

страны и общества (центры демократической литературы – журна-

лы «Новый мир» и «Юность»). 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– либерализация внешнеполитического курса: 1955 г. – Указ 

Президиума ВС СССР «О прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией»; 1955 г. – подписание договора 

СССР, Великобританией, США и Францией с Австрией; 1955 г. – 

подписание Белградской декларации о восстановление дипломати-

ческих отношений между СССР и Югославией: Советский Союз 

признал, что государственное устройство является внутренним де-

лом югославского народа; 1955 г. – установление дипломатических 

отношений между СССР и ФРГ; 1955 г. – договор о дружбе и со-

трудничестве с ГДР; 1956 г. – советско-японская декларация о пре-

кращении состояния войны: установление дипломатических отно-

шении между двумя странами; 

– «политика мирного сосуществования» – попытка добиться 

компромисса с западными странами по вопросам разоружения: 

1959 г. – первый визит главы правительства СССР в США; встреча 

Н. С. Хрущева с президентом США Д. Эйзенхауэром; 1963 г. – 

подписание Московского договора между СССР, Великобритании 

и США о запрещении испытании ядерного оружия в атмосфере, 

под водой и в космическом пространстве; 

– продолжение «холодной войны» и возникновение конфликт-

ных ситуаций в международных отношениях: 1956 г. – «суэцкий 
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кризис»: дипломатическое вмешательство СССР с требованием 

прекратить вооруженное вторжение Великобритании, Франции и 

Израиля в Египет; военное поражение Египта; войска Британии и 

Франции были выведены; 1961 г. – возведение Берлинской стены, 

разделившей восточную и западную части города; 1962 г. – Кариб-

ский кризис, вызванный размещением советских ракет на Кубе и 

размещением США ядерного оружия в Турции. В результате не-

официальных контактов между Москвой и Вашингтоном было до-

стигнуто соглашение: демонтаж и вывоз советских ракет с Кубы; 

вывод американских ракет из Турции; снятие США морской бло-

кады острова; 

– политика «мягкого противостояния» Западу – позициониро-

вание СССР, как сверхдержавы, поддержание восточного блока, 

попытка распространить советское влияние за пределы социали-

стического лагеря, в страны «третьего мира»: 1955 г. – подписание 

в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, 

СССР и Чехословакией: создание военно-политического союза со-

циалистических стран Европы (кроме Югославии) – Организации 

Варшавского Договора (ОВД) в противовес НАТО; 1956 г. – Де-

кларация об отказе от вмешательства в дела других социалистиче-

ских стран; 1955 г. – визит Н. С. Хрущева в Индию, Бирму и Афга-

нистан; 1956 г. – установление долгосрочных дружественных от-

ношений с Египтом; предоставление материальной и военной по-

мощи Ираку, Эфиопии и другим государствам Азии и Африки; 

– подавление антикоммунистических восстаний: 1953 г. – вос-

стание в Берлине (ГДР) против правительства, которое решило 

строить «социализм» по советскому образцу; подавлено советски-

ми войсками; 1956 г. – восстание в Будапеште (Венгрия) против 

коммунистического режима; подавлено советскими войсками; 

– обострение отношений с социалистическими странами в ре-

зультате идеологических разногласий: 1960 г. – острая полемика 

между руководством КПСС и Компартии Китая (1963 г. – идеоло-

гический разрыв между партийным и государственным руковод-

ством двух стран); 1961 г. – Албания разорвала дипломатические 

отношения с СССР. 
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Леонид Ильич Брежнев 
(06(19).12.1906 – 10.11.1982) 

Первый секретарь Запорожского областного комитета КП(б) – КП 

Украины (1946–1957), Первый секретарь Днепропетровского областно-

го комитета КП(б) – КП Украины (1947–1950), Первый Секретарь ЦК 

КП(б) – КП Молдавии (1950–1952), Первый секретарь ЦК КП Казах-

стана (1955–1956), Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

(1960–1964, 1977–1982), Первый секретарь ЦК КПСС (1964–1966), Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС (1966–1982), Маршал Советского Сою-

за (1976).  

В 1964 г. Л. И. Брежнев участвовал в организации смещения 

Н. С. Хрущева. 14 октября 1964 г. Л. И. Брежнев был избран решением 

Пленума ЦК КПСС Первым секретарем ЦК КПСС и Председателем 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В ночь на 10 ноября 1982 г. Л. И. Брежнев 

скончался на государственной даче «Заречье-6». Согласно заключению 

медицинской экспертизы, смерть наступила между 8 и 9 часами утра от 

внезапной остановки сердца. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Под понятием «эпоха застоя» обычно подразумевается период 

в истории СССР, охватывающий два с небольшим десятилетия – с 

момента прихода к власти Л. И. Брежнева в 1964 г. до XXVII съез-

да КПСС в 1986 г. (по другим версиям, до прихода к власти 

М. С. Горбачева в 1985 г. или до январского Пленума 1987 г., после 

которого в СССР были развернуты полномасштабные реформы во 

всех сферах жизни общества). Эпоха застоя – это противоречивый 

период в развитии Советского Союза, который характеризуется: 
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– с одной стороны, относительной стабильностью в социаль-

ном отношении (высокий уровень жизни населения – доступность 

жилья, медицинского обслуживания и высшего образования), раз-

витием военной промышленности и освоением космоса; 

– с другой стороны, возобладанием консервативных тенденций 

в деятельности КПСС и органов советской власти (неосталинизм, 

идейный догматизм, геронтократия, бюрократизация власти, кор-

рупция в высших и средних органах государственной власти), 

нарастанием негативных процессов в экономике, социальной и ду-

ховной сферах жизни общества (дефицит и ухудшение качества 

товаров, развитие теневой экономики, рост коррупции, ужесточе-

ние цензуры, рост смертности, алкоголизация населения).  

Основные этапы правления Л. И. Брежнева:  

1) 1964 г. – начало 1970-х гг. – сворачивание неразумных хру-

щевских начинаний в экономическое сфере, попытка планомерного 

реформирования экономики и правовой системы; 

2) начало 1970-х гг. – 1982 г. – отказ от реформ и переход к 

консервативному курсу, направленному на сохранение уже имею-

щихся достижений в области промышленности, сельского хозяй-

ства и социальной сферы. 

Краткая схема этапов правления Л. И. Брежнева представлена 

на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Основные этапы правления Л. И. Брежнева 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1966 г. – восстановление должности генерального секретаря 

ЦК КПСС, избрание на этот пост Л. И. Брежнева; 

I этап 

1964 г. – начало 1970-х гг. 

Попытка планомерного реформирования эко-

номики и правовой системы СССР 

II этап 

Начало 1970-х гг. – 1982 г. 

Переход к консервативному курсу 
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– зарождение и оформление движения диссидентов, открыто 

спорившего с официальными доктринами в различных областях 

общественной жизни СССР (историк Р. Медведев, писатель 

А. Солженицын, физик А. Сахаров): появление бесцензурных из-

даний «самиздата»; возникновение правозащитного движения; со-

здание диссидентских организаций (1969 г. – «Инициативная груп-

па защиты прав человека в СССР», 1970 г. – Комитет прав челове-

ка в СССР, 1974 г. – Советское отделение Международной амни-

стии, 1976 г. – Московская и республиканские Хельсинкские груп-

пы); 

– 1966 г. – введение в уголовный кодекс положения об уголов-

ной ответственности за «распространение заведомо ложных из-

мышлений, порочащих coветский государственный и обществен-

ный строй»; 

– борьбы с инакомыслием: 1966 г. – суд над писателями А. Си-

нявским и Ю. Даниэлем по обвинению в «антисоветской агитации 

и пропаганде»; 1968 г. – суд над диссидентами Ю. Галансковым, 

А. Гинзбургом и др.; 1972 г. – судебный процесс по делу диссиден-

та В. Буковского; 1974 г. – высылка из СССР писателя А. Солже-

ницына; 1980 г. – высылка из Москвы в Горький физика, академика 

РАН А. Сахарова; 

1971 г. – XXIV съезд КПСС: выдвинут тезис о построении в 

СССР «развитого социализма»; 

1977 г. – принятие новой Конституции СССР – «Конституция 

развитого социализма»: законодательное закрепление руководящей 

роли КПСС в обществе (ст. 6). 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1965 г. – экономическая реформа в области сельского хозяй-

ства председателя Совета Министров А. Н. Косыгина: списание 

долгов с колхозов и совхозов, повышение закупочных цен, уста-

новление надбавки за сверхплановую продажу продукции государ-

ству; введение ежемесячной зарплаты в колхозах (1966 г.); взят 

курс на создание агропромышленных комплексов. В начале 1970-х 

гг. – отказ от реализации реформы, резко усилив централизованное 

управление экономикой; 
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– 1965 г. – экономическая реформа в области промышленности 

председателя Совета Министров А. Н. Косыгина: повышение хо-

зяйственной самостоятельности предприятий и роли экономиче-

ского стимулирования; сокращение числа плановых показателей; 

упразднение совнархозов и возвращение к отраслевому принципу 

руководства экономикой. В начале 1970-х гг. – отказ от реализации 

реформы, резко усилив централизованное управление экономи-

кой»; 

– 1967 г. – переход на пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями; 

– ускоренное развитие нефтяной и газовой промышленности, 

строительство гидроэлектростанций: 1964 г. – вступление в строй 

нефтепровода «Дружба» для поставки газа из СССР в европейские 

страны; 1970 г. – официальное сообщение о создании Единой энер-

гетической системы Европейской части СССР; 1967 г. – ввод в 

действие трансконтинентального газопровода Средняя Азия – 

Центр; строительство и запуск Братской, Саяно-Шушенской, Крас-

ноярской ГЭС и др.);  

– капитальное строительство и реконструкция действующих 

производств: Волжский автомобильный завода в Тольятти (ВАЗ); 

Камский автомобильный завод в Набережных Челнах (КамАЗ); 

аэропорты – Шереметьево–2, Пулково; и др.; 

– 1974 г. – начало выдачи паспортов сельскому населению: 

массовый переезд в города; 

– массовая алкоголизация населения: 1972 г. – постановление о 

мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– прогресс в фундаментальных науках, особенно обслуживаю-

щих военную промышленность (термодинамика, прикладная меха-

ника и автоматика, квантовая физика; учреждение Ленинских пре-

мий и Государственных премий для поощрения советских ученых); 

– развитие отечественной космонавтики (1965 г. – открытие 

Института Космических исследований АН СССР; 1965 г. – первый 

в истории выход космонавта А. А. Леонова в открытый космос; 

1966 г. – первая мягкая посадка на Луну автоматической станции 
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«Луна-9»; 1966 г. – достижение автоматической станцией «Венера-

3» поверхности Венеры; 1966 г. – запуск автоматической станции 

«Луна-10», ставшей первым искусственным спутником Луны; 

1971 г. – впервые в мире достигнута поверхность Марса станцией 

«Марс-2»; 1975 г. – совместный космический эксперимент СССР и 

США по программе «Союз» – «Аполлон»); 

– 1960–1970-х гг. – «магнитофонная революция» – массовое 

распространение записанные на магнитофонную пленку произве-

дения Б. Окуджавы, А. Галича, В. Высоцкого; 

– 1969 г. – учреждение в вузах подготовительных отделений 

для подготовки рабочей и сельской молодежи – «рабфаков»;  

– 1974 г. – «бульдозерная выставка» – разгром выставки со-

временного искусства в Москве: художники были избиты,  карти-

ны раздавлены бульдозерами; 

– 1980 г. – XXII летние Олимпийские игры в Москве: более 

50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 г. со-

ветских войск в Афганистан;  

– 1984 г. – Закон о перестройке школы: дополнение всеобщего 

среднего всеобщим профессиональным образованием; обязатель-

ное компьютерное обучение школьников; 11-летний срок обуче-

ния. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

Основные этапы в области внешней политики в «эпоху за-

стоя»:  

1) конец 1960-х гг. – середина 1970-х гг. – «эпоха разрядки» – 

период ослабления напряженности в международной обстановке, 

связанный с заключением серии договоров с США, ФРГ и другими 

странами, а также с разработкой мер по безопасности и сотрудни-

честву в Европе; 

2) середина 1970-х гг. – середина 1980-х гг. – возвращение к по-

литике конфронтации и возобновлению противостояния двух 

сверхдержав и их блоков – резкое обострение международных про-

тиворечий и новый виток гонки вооружения. 

Краткая схема этапов внешней политики Л. И. Брежнева пред-

ставлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Основные этапы внешней политики Л. И. Брежнева 

 

– 1965 г. – начало поставки во Вьетнам ракет «земля – воздух» 

для отражения налетов авиации США; 

– 1966 г. – резкое обострение советско-китайских отношений в 

связи с началом «культурной революции» в Китае (1969 г. – во-

оруженные конфликты на советско-китайской границе в районе 

о. Даманский, Тасты, у оз. Жаланашколь); 

– 1967 г. – договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства между 

СССР, Великобританией и США (договор о мирном использовании 

космоса); 

– 1968 г. – договор о нераспространении ядерного оружия 

между СССР, США и Великобританией; 

– 1968 г. – ввод войск Варшавского договора (кроме Румынии) 

в Чехословакию для подавления попыток чехословацкого руковод-

ства либерализовать социалистическую систему (т. н. реформы 

«Пражской весны»). Подписание соглашения о «нормализации от-

ношений» между руководством СССР и руководителями Чехосло-

вакии А. Дубчеком и Л. Свободой, насильственно доставленными в 

Москву; 

– 1970 г. – договор с ФРГ: отказ oт применения силы; призна-

ние западной границы Польши по Одеру – Hейсе; 

– 1971 г. – договор о запрещении размещения ядерного оружия 

на морском дне между СССР, Великобританией, США; 

– 1971 г. – четырехстороннее соглашение между СССР, Вели-

кобританией, США и Францией по Западному Берлину: западные 

I этап 

Конец 1960-х гг. – середина 1970-х гг. 

«Эпоха разрядки» 

II этап 

Середина 1970-х гг. – середина 1980-х гг. 

Возвращение к политике конфронтации 
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секторы Берлина не являются составной частью ФРГ и не находят-

ся под ее управлением; 

– 1972 г. – Конвенция о запрещении бактериологического и 

токсичного оружия между СССР, Великобританией и США; 

– 1972 г. – договор с США об ограничении систем противора-

кетной обороны (ПРО). Временное соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружении (ОСВ-1); 

– 1975 г. – подписание в Хельсинки представителями 33 евро-

пейских государств, США и Канады Заключительного акта сове-

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который 

утвердил: 

1) в международно-правовой области: закрепление политиче-

ских и территориальных итогов II Мировой войны, изложение 

принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в 

том числе принципа нерушимости границ; территориальная це-

лостность государств; невмешательство во внутренние дела ино-

странных государств; 

2) в военно-политической области: согласование мер укрепле-

ния доверия в военной области (предварительные уведомления о 

военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие 

наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование спо-

ров; 

3) в экономической области: согласование основных сфер со-

трудничества в области экономики, науки, техники и защиты 

окружающей среды; 

4) в гуманитарной области: согласование обязательств по во-

просам прав человека и основных свобод, в том числе свободы пе-

редвижения, контактов, информации, культуры и образования, 

право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; 

равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, опре-

делять свой внутренний и внешний политический статус; 

– 1976 г. – договор с США о подземных ядерных испытаниях в 

мирных целях; 

– 1979 г. – договор с США об ограничении стратегических 

наступательных вооружении (ОСВ-2); 

– политическая поддержка, экономическая и военная помощь 

странам Азии и Африки: договоры о дружбе и сотрудничестве с 
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Египтом и Индией (1971), с Ираком (1972), с Сомали (1974); оказа-

ние военной помощи Анголе и Эфиопии (1976); договоры о дружбе 

и сотрудничестве с Анголой (1976), с Мозамбиком (1977), с Соци-

алистической Республикой Вьетнам, Эфиопией и Афганистаном 

(1978), с Народной Демократической Республикой Йемен (1979), с 

Сирией (1980); 

– 1979 г., 26–27декабря – вторжение советских войск в Афга-

нистан для помощи власти прокоммунистического режима. Свер-

жение и убийство президента X. Амина, замена его более умерен-

ным лидером Бабараком Кармалем. Конец периода разрядки и 

начало нового витка гонки вооружения; 

– 1980–1981 гг. – рабочие волнения в Польше во главе с проф-

союзом «Солидарность: военный переворот генерала В. Ярузель-

ского и восстановление «социалистического порядка».  
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Юрий Владимирович Андропов 
(02(15).06.1914 – 09.02.1984) 

Председатель КГБ СССР (1967–1982), Генеральный секретарь ЦК 

КПСС (1982–1984), Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР (1983–1984),  

16 июня 1983 г. Ю. В. Андропов был избран решением Пленума 

ЦК КПСС Генеральным Секретарем ЦК КПСС. Ю. В. Андропов умер 

9 февраля 1984 г. Согласно официальной версии, причиной смерти стал 

отказ почек вследствие многолетней подагры. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с коррупцией: дело Н. А. Щелокова – начало судебно-

го расследования против министра внутренних дел (покончил 

жизнь самоубийством), дело Ю. К. Соколова – арест и расстрел ди-

ректора московского гастронома «Елисеевский», «хлопковое дело» 

– возбуждение 800 уголовных дел, по которым было осуждено на 

различные сроки лишения свободы свыше 4 тыс. человек, обвиня-

емых в приписках и взяточничестве в руководстве Узбекистана; 

– серьезные кадровые перестановки: за 15 месяцев сменено 

17 министров и 37 первых секретарей обкомов партии; 

– борьба с нетрудовыми доходами и спекуляцией; 

– введение мер по укреплению трудовой, плановой и государ-

ственной дисциплины: надзор за прилежностью трудящихся, нале-

ты милиции и проверка удостоверений личности в магазинах, в 

общественных банях, кинотеатрах в рабочее время; 
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– изменение часов работы магазинов для того, чтобы дать воз-

можность населению делать покупки не в рабочее время; 

– ужесточение репрессий против инакомыслящих и усиление 

идеологического контроля: судебные процессы над правозащитни-

ками, различные формы внесудебного преследования, высылка и 

лишение гражданства инакомыслящих. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– усиление советской разведки; 

– продолжение активных боевых действий на территории Аф-

ганистана; 

– усиление конфронтации с Западом и США: 1983 г. – разме-

щение советских ракет в Восточной, американских – в Западной 

Европе. Начало нового витка гонки вооружений; 

– достижение согласия на переговорах в Женеве насчет сокра-

щения ракетного оружия средней дальности действия в Европе; 

– 1 сентября 1983 г. – пограничный инцидент в воздушном 

пространстве СССР, в результате которого советским истребите-

лем был сбит южнокорейский «Боинг 747», поставивший под угро-

зу международные отношения между СССР и США. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
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Константин Устинович Черненко 
(11(24) сентября 1911 – 10 марта 1985) 

Заведующий Общим Отделом ЦК КПСС (1965–1982), Генеральный Сек-

ретарь ЦК КПСС (1984–1985), Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР (1984–1985).  

13 февраля 1984 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС К. У. Чер-

ненко был выбран Генеральным Секретарем ЦК КПСС. Константин 

Устинович скончался 10 марта 1985 г. Согласно официальной версии, 

причиной смерти стала остановка сердца при проявлениях нарастаю-

щей печеночной и легочно-сердечной недостаточности. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– многие расследования и репрессии против различного рода 

коррупционеров, начатые при Ю. В. Андропове, были частично 

приостановлены; 

– 1983–1984 гг. – крупномасштабная борьба с независимыми 

музыкальными исполнителями, главным образом с исполнителями 

русского рока (за нарушение закона полагался реальный тюремный 

срок); 

– предпринята попытка реализации нескольких проектов, ко-

торые не были реализованы: реформа школьного образования, по-

ворот северных рек вспять с целью обеспечения водой пустынных 

областей Средней Азии, усиление роли профсоюзов и комсомола. 
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– начало постбрежневской и постмаоистской разрядки в отно-

шениях с КНР; 

– сохранение крайне напряженных отношений с США: 1984 г. 

– СССР, в ответ на бойкот Московской летней Олимпиады-80 

США и их союзниками, бойкотировал летнюю Олимпиаду в Лос-

Анджелесе; 

– 1984 г. – первый официальный визит в СССР главы испан-

ского государства – короля Хуан Карлоса I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Михаил Сергеевич Горбачев 
(2 марта 1931) 

Первый секретарь Ставропольского краевого комитета КПСС 

(1970–1978 гг.), Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), Пред-

седатель Президиума Верховного Совета СССР (1988–1989), Председа-

тель Верховного Совета СССР (1989–1990 гг.), Президент СССР (1991) 

11 марта 1985 г. на пленуме ЦК КПСС по протекции Министра 

иностранных дел СССР А. А. Громыко Михаил Горбачев был избран 

генеральным секретарем ЦК КПСС.15 марта 1990 г. на III съезде 

народных депутатов СССР М. С. Горбачев был избран Президентом 

СССР. Во время событий августа 1991 г. был отстранен от власти 

ГКЧП во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым и изолирован в 

Форосе, после ареста членов ГКЧП вернулся из отпуска на свой пост, 

который занимал до прекращения существования СССР в декабре 1991 

г. 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев объявил о прекращении своей дея-

тельности на посту Президента СССР и подписал указ о передаче 

управления стратегическим ядерным оружием Президенту России 

Б. Н. Ельцину. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Под понятием «перестройка» обычно подразумевается по-

следний этап существования СССР как государства, хронологиче-

ски совпадающий с нахождением на посту Генерального секретаря 

ЦК КПСС (а с 1990 г. – и Президента СССР) М. С. Горбачева, по 

инициативе которого начался процесс реформирования всех сторон 

общественной, политической и экономической жизни страны.  

 



63 

 

Основные этапы правления М. С. Горбачева:  

1) апрель 1985 г. – январь 1987 г. – «период ускорения» – по-

пытка ускорения социально-экономического развития СССР и лик-

видации пагубного наследия «эпохи застоя», не затрагивая основ-

ных принципов существования социалистического общества (госу-

дарственная собственность на средства производства, господство 

коммунистической идеологии, политическое руководство со сто-

роны КПСС всеми вопросами жизни страны). 

2) январь 1987 г. – август 1991 г. – «перестройка» – на первой 

этапе (до 1988 г.) попытка создания эффективного механизма 

ускорения социально-экономического развития общества без ради-

кальной реформы политической системы; на втором этапе карди-

нальные преобразования в жизни советского общества и мира в це-

лом (гласность, политический плюрализм, окончание «холодной 

войны» и др.), результатом которых стал отказ от социалистиче-

ского пути развития и распад СССР. 

Краткая схема этапов правления М. С. Горбачева представлена 

на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13 – Основные этапы правления М. С. Горбачева 

I этап 

«Период ускорения» 

Апрель 1985 г. – январь 1987 г. 

 

II этап 

«Перестройка» 

Январь 1987 г. – август 1991 г.  

 

Апрель 1985 г. – конец 1986 г. 

Кадровая революция 

Апрель 1985 г. – конец 1986 г. 

Попытка интенсификации 

 экономики  

Январь 1987 г. – лето 1988 г. 

Экономические преобразова-

ния без радикальной реформы  

политической системы  

Лето 1988 г. – май 1989 г. 

Реформа политической систе-

мы  

Лето 1989 г. – август 1991 г. 

Период дезинтеграции  

и распада СССР 
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Политико-государственная сфера: 

 

– 1985–1986 гг. – кадровая революция: массовая замена и 

«омоложение» партийно-государственных кадров, как на цен-

тральном, так и на местном уровне (появление нового поколения 

руководителей – Н. И. Рыжикова, Е. К. Лигачева, А. И. Яковлева, 

Б. Н. Ельцина и др.);  

– 1986 г., 25февраля–6марта – XXVII съезд КПСС: заявление о 

необходимости гласности при проведении преобразований в стране 

(первоначально под этим термином понималась открытость госу-

дарственных и партийных органов для критики простых трудящих-

ся; позднее, в 1987–1988 гг., под «гласностью» понимали отмену 

цензурных ограничений, утверждение во внутренней политике 

принципов свободы слова и обмена информацией); 

– 1987 г. – создание Комиссии по реабилитации жертв полити-

ческих репрессий и реабилитация жертв репрессий 1930–1950 гг.;  

– 1987, 25–26 июня – Пленум ЦК КПСС: фактическое при-

знание провала курса на «ускорение»; 

– 1988 г. – начало армяно-азербайджанского конфликта в 

Нагорном Карабахе. Армянский погром в Сумгаите; 

–1988 г., 28 июня – 1 июля – XIX Всесоюзная партийная кон-

ференция и принятие программы реформы политической системы; 

– 1988–1991 гг. – «парад суверенитетов» – конфликт республи-

канского и союзного законодательства, связанный с объявлением 

приоритета республиканских законов над союзными; провозгла-

шение суверенитета ряда республик в составе СССР и автономий в 

составе РСФСР; 

–1988 г., 1.XII. – Закон СССР «О выборах народных депутатов 

СССР»: учреждение высшего органа власти – Съезда народных де-

путатов СССР и должности председателя Верховного Совета, из-

бираемого съездом; внесение изменений в Конституцию СССР 

1977 г.; 

– 1989 г. – I Съезд народных депутатов СССР: избрание 

М. С. Горбачева председателем Верховного совета СССР; 

– 1989 г. – принятие поправок к Конституции РСФСР: учре-

ждение высшего органа государственной власти РСФСР – Съезда 

народных депутатов РСФСР; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


65 

 

– 1989 г. – II Съезд народных депутатов СССР: осуждение пак-

та Молотова – Риббентропа, заключенного в 1939 г.; 

– 1990 г. – III Съезд народных депутатов СССР: отмена 6 ста-

тьи Конституции СССР, декларирующей руководящую роль 

КПСС; утверждение поста Президента СССР; избрание Президен-

том СССР М. С. Горбачева; 

– 1990 г. – Закон «Об общественных объединениях»: возмож-

ность официальной регистрации политических партий, первыми из 

которых были ДПР (Демократическая партия России) и РПРФ 

(Республиканская партия Российской Федерации); 

– 1990 г. – I Съезд народных депутатов РСФСР: избрание 

Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР; приня-

тие Декларации о государственном суверенитете РСФСР; 

– 1990 г. – IV Съезд народных депутатов СССР: избрание вице-

президентом СССР Г. И. Янаева; замена Совета Министров подот-

четным президенту Кабинетом министров; 

– 1991 г. – Всесоюзный референдум «О сохранении обновлен-

ного Союза»: большинство избирателей высказалось за сохранение 

Союза;  

– 1991 г. – Всероссийский референдум о введении поста пре-

зидента РСФСР: большинство избирателей поддержало данное 

предложение; 

– 1991 г., 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР и А. В. Руцкого вице-президентом РСФСР; 

– 1991 г., 23 июля – согласование М. С. Горбачевым и руково-

дителями 9 республик проекта нового Союзного договора (подпи-

сание назначено на 20 августа); 

– 1991 г., 19–22 августа – августовский кризис (августовский 

путч) – политический кризис, вызванный попыткой группы членов 

высшего руководства СССР сорвать процесс подписания нового 

Союзного договора: изоляция президента М. С. Горбачева в Крыму 

(с 18.VIII); создание Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП); ввод войск в Москву; начало массовых ми-

тингов и демонстраций в Москве; обращение Б. Н. Ельцина 

«К гражданам России», в котором действия ГКЧП характеризова-

лись как государственный переворот; возвращение М. С. Горбачева 

в Москву; предоставлению президенту РСФСР Б. Н. Ельцину чрез-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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вычайных полномочий; члены ГКЧП (Г. И. Янаев, В. С. Павлов, 

О. Д. Бакланов, Д. Т. Язов) были арестованы, Б. К. Пуго покончил 

жизнь самоубийством; 

– 1991 г., 24 августа – заявление М. С. Горбачева об отставке с 

поста генерального секретаря ЦК КПСС; 

– 1991 г. – V Съезд народных депутатов СССР: решение о пе-

редаче всей полноты власти новому органу – Государственному 

совету; фактический самороспуск Съезда; 

– 1991 г. – V Внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР: 

принятие присяги Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, избрание но-

вого Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатова, 

установление трехцветного государственного флага РСФСР; 

– 1991 г. – насильственный переход власти в Чечено-

Ингушетии к Д. Дудаеву; 

– 1991 г. – Указ президента РСФСР о запрете КПСС и КП 

РСФСР; 

– 1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение – заявление 

президента РСФСР Б. Н. Ельцина, президента Украины 

Л. М. Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии 

С. С. Шушкевича о прекращении существования СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ); 

– 1991 г., 21 декабря – подписание в Алма-Ате Декларации об 

образовании СНГ – международной организации, призванной ре-

гулировать отношения сотрудничества между некоторыми госу-

дарствами, ранее входившими в состав СССР; 

– 1991 г., 25 декабря – заявление М. С. Горбачева об отставке с 

поста президента СССР. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

– 1985 г. – апрельский Пленум ЦК КПСС: провозглашение 

курса на «ускорение экономического развития»; 

– 1985–1987 гг. – антиалкогольная кампания (1990 г. – отмена 

ограничений на продажу алкогольных напитков); 

– 1986 г. – катастрофа на Чернобыльской АЭС; 

– 1986 г., 15 мая –19 ноября – Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A4.D0.BB.D0.B0.D0.B3_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.81_1991_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0
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всесоюзная кампания против индивидуальной трудовой деятельно-

сти; введение государственной приемки, в функции которой вхо-

дили проверка качества и прием готовой продукции предприятия; 

1986 г. – Постановление CM СССР о либерализации въезда и 

выезда из СССР; 

1986 г., 19 ноября – Закон об индивидуальной трудовой дея-

тельности: легализация предпринимательской деятельности, фор-

мирование и развитие малого и среднего предпринимательства; 

1987 г. – Постановление CM СССР о создании совместных с 

зарубежными фирмами предприятий; 

1987 г. – Постановление CM СССР о создании кооперативов 

общественного питания, бытового обслуживания, производства то-

варов народного потребления; 

1987 г., 30 июня – Закон о государственном предприятии: зна-

чительное расширение прав предприятий в планировании и орга-

низации своей деятельности, переход их на полный хозрасчет, са-

мофинансирование и самоокупаемость, введение выборности ру-

ководителей; 

– 1989 г. – Закон о трудовых конфликтах, признающий право 

на забастовку. 

– 1990 г. – разработка проектов рыночных реформ правитель-

ственной группой Л. И. Абалкина и альтернативной группой 

Г. А. Явлинского: 

1. Программы «500 дней» (программа С. Шаталина – 

Г. Явлинского) – план мероприятий по преодолению экономиче-

ского кризиса 1990 г. путем перехода от плановой к рыночной эко-

номике: приватизация государственной собственности; децентра-

лизация управления экономикой; предоставление благоприятных 

условий для развития частного предпринимательства. Программа 

не была реализована; 

2. Программа «Основные направления развития» (программа 

Л. Абалкина – Н. Рыжкова) – план контролируемого демонтажа 

административно-командной экономики: постепенное, в несколько 

этапов, высвобождение предприятий, формирование рыночной 

среды, ликвидация монополистов и министерств.  
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В качестве компромисса М. Горбачев предложил объединить 

две программы в единую программу Президента СССР. Программа 

не была реализована; 

– 1990 г., 24 декабря – Закон РСФСР о собственности: призна-

ние частной собственности и провозглашение равноправия всех 

форм собственности; 

– 1991 г. – замена 50- и 100-рублевых купюр (официальная 

цель – «борьба с теневой экономикой»); 

– 1991 г. – «реформа цен»: повышение розничных цен; 

– 1991 г. – формирование Б. Н. Ельциным правительства ре-

форм (заместителем главы правительства по вопросам экономиче-

ской реформы назначен Е. Т. Гайдар). 

 

Культурно-образовательная сфера: 

 

– 1988 г. – ликвидация цензуры: публикация ранее запрещен-

ных произведений (романы А. Платонова «Котлован», Б. Л. Па-

стернака «Доктор Живаго», Е. М. Замятина «Мы», повести «Соба-

чье сердце»М. А. Булгакова, «Пушкинский дом» А. Г. Битова и др.) 

и выход на экраны ранее запрещенных фильмов («Агония» 

Э. Г. Климова, «Комиссар» А. Я. Аскольдова, картины К. Г. Мура-

товой, А. Н. Сокурова и др.); 

– 1988 г. – школьная реформа: отказ от тотальной унификации 

и профессионализации общеобразовательной школы; введение 

обязательного образовательного минимума в объеме девятилетнего 

обучения; среднее 11-летнее образование объявлялось не обяза-

тельным; 

– 1990 г. – избрание патриархом Московским и всея Руси мит-

рополита Ленинградского Алексия. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

«Новое политическое мышление» – внешнеполитическая док-

трина М. Горбачева, которая предусматривала: отказ от вывода о 

расколе современного мира на две противоположные общественно-

политические системы (социалистическую и капиталистическую), 

признание его единым и взаимозависимым; объявление в качестве 
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универсального способа решения международных вопросов балан-

са интересов различных государств; признание приоритета обще-

человеческих ценностей над любыми другими (классовыми, наци-

ональными, религиозными). 

– 1985 г. – назначение Министром иностранных дел СССР 

Э. А. Шеварднадзе и смена внешнеполитического курса в направ-

лении Восток-Запад: разоружение; Разблокирование региональных 

конфликтов; установление взаимовыгодных экономических и по-

литических контактов с различными странами без предпочтения 

социалистическим странам; 

– 1987 г. – Договор с США о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности; 

– 1988 г., 15 мая – 1989 г., 15 февраля – вывод советских войск 

из Афганистана; 

– 1989–1990 гг. – «бархатные революции» в Чехословакии, 

Польше, Венгрии, Болгарии, ГДР, Албании, Румынии и приход к 

власти нового руководства, ориентированного на союз с США и 

НАТО; 

– 1990 г. – Договор между СССР, Великобританией, США, 

Францией, ФРГ и ГДР об окончательном урегулировании в отно-

шении Германии: объединение Германии (ГДР и ФРГ), вступление 

ее в НАТО, вывод оккупационных войск; 

– 1990 г. – Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудни-

честве с ФРГ; 

– 1991 г. – прекращение действий Совета Экономической Вза-

имопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора (ОВД); 

– 1991 г. – Договор о дружбе и сотрудничестве с Испанией; 

– 1991 г. – Договор с США о сокращении и ограничении стра-

тегических наземных вооружений (ОСНВ-1). 
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Борис Николаевич Ельцин 
(1 февраля 1931 – 23 апреля 2007 гг.) 

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1976–1985), Сек-

ретарь ЦК КПСС (1985–1986), Председатель Верховного Совета 

РСФСР (1990–1991), Глава Правительства РФ как Президент РФ (1991–

1992), и. о. Министра обороны Российской Федерации (1992.), Прези-

дент РФ (1991–1999). 

12 июня 1991 г. всенародным голосованием Б. Н. Ельцин был из-

бран первым Президентом Российской Федерации. 3 июля 1996 г. по 

результатам второго тура выборов был избран Президентом Россий-

ской Федерации на второй срок. 31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин объ-

явил об отставке и добровольно передал президентские полномочия 

своему преемнику В. В. Путину до истечения президентского срока. 

Борис Ельцин скончался от остановки сердца 23 апреля 2007 г. в 

Москве. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1991 г., 12 июля – избрание Б. Н. Ельцина первым Президен-

том Российской Федерации; 

– 1991 г., 25 декабря – заявление М. С. Горбачева об отставке с 

поста Президента СССР и переименование РСФСР в Российскую 

Федерацию; 

– 1992 г. – Федеративный договор о разграничении полномо-

чий между федеральными органами и органами власти республик 

(подписан всеми республиками, кроме Татарстана и Чечни); 
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– 1992 г. – закрепление на конституционном уровне существо-

вания института мировой юстиции в России; 

– 1992 г. – назначение Е. Т. Гайдара исполняющим обязанно-

сти премьера Правительства РФ; 

– 1992 г. – постановление Верховного Совета РФ о реабилита-

ции казачества; 

– 1992 г., 1–15 декабря – первый политический кризис: Съезд 

народных депутатов РФ не утвердил кандидатуру Е. Т. Гайдара на 

пост председателя Правительства, обострение противостояния 

Съезда и президента. Принятие постановления о стабилизации 

конституционного строя и назначение председателем Правитель-

ства РФ В. С. Черномырдина; 

– 1993 г., март – апрель – второй политический кризис: попыт-

ка Б. Н. Ельцина ввести Указ № 379 «Об особом порядке управле-

ния до преодоления кризиса власти» и признание Конституцион-

ным Судом РФ действий Ельцина неконституционными; попытка 

отрешения президента Б. Н. Ельцина от власти и проведение Все-

российского референдума о доверии президенту, председателю 

Верховного Совета и депутатскому корпусу: большинство выска-

залось за доверие президенту, против досрочных президентских и 

парламентских выборов; 

– 1993 г., 21 сентября –4 октября – третий «конституционный» 

кризис: Б. Н. Ельцин подписал Указ № 1400 «О поэтапной консти-

туционной реформе» (фактический роспуск Съезда народных де-

путатов и Верховного Совета РФ, назначение выборов в Государ-

ственную думу, наделение Совета Федерации функциями палаты 

Федерального собрания); Верховный Совет и Конституционный 

Суд признали действия Президента незаконными; Ельцин был объ-

явлен низложенным, полномочия Президента взял на себя вице-

президент А. В. Руцкой. Б. Н. Ельцин объявил в столице чрезвы-

чайное положение и ввел войска; здание Верховного Совета – Бе-

лый дом был окружен и расстрелян из танков. Р. И. Хасбулатов, 

А. В. Руцкой, многие сторонники оппозиции и участники защиты 

Белого дома были арестованы; 

– 1993 г. – Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О Государ-

ственном гербе Российской Федерации»: возвращение двуглавого 

орла в качестве государственного герба России; 
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– 1993 г. – Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О Государ-

ственном флаге Российской Федерации»: утверждение  бело-

красно-синего триколора в качестве государственного флага Рос-

сии; 

– 1993 г., 12 декабря – выборы в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу; на всенародном референдуме была принята новая 

Конституция РФ (страна признавалась демократическим федера-

тивным государством с республиканской формой правления, 

предоставление обширных прав Президенту, включая право вето; 

значительное сокращение полномочий Парламента); 

Краткая схема этапов противостояния законодательной власти 

(Верховный Совет и Съезд народных депутатов) и исполнительной 

власти (Президент и Правительство) представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 14 – Основные этапы противостояния законодательной власти и ис-

полнительной власти 

 

– 1994 г., 11 декабря – 1996 г., 31 августа – Первая чеченская 

кампания – боевые действия на территории Чечни и приграничных 

XII. 1992 г. 

Первый политический кризис 
Съезд народных депутатов не утвер-

дил представленную Б. Н. Ельциным 

кандидатуру Е. Т. Гайдара на пост 

Председателя Правительства. 

 

III–IV. 1993 г. 

Второй политический кризис 
Попытка отрешения Б. Н. Ельцина от 

должности Президента.  
 

Назначение председателем  

Правительства РФ  

В. С. Черномырдина 

Большинство участников  

Всероссийского референдума 

высказалось за доверие  

президенту, против  

досрочных  

президентских и  

парламентских выборов 

 
21.IX–4.X. 1993 г. 

Третий  

«конституционный» кризис 
Вооруженное противостояние вла-

стей. 

 

Победа Президента РФ  

Б. Н. Ельцина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
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регионов Северного Кавказа между войсками России (ВС и МВД) 

и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия с целью взятия 

под контроль территории Чечни, на которой в 1991 г. Д. М. Дудае-

вым была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. После 

успешной боевой операции вооруженных формирований Респуб-

лики Ичкерии, установивших контроль над городами Грозный, Ар-

гун, Гудермес, были подписаны Хасавюртовские соглашения (под-

писаны начальником штаба вооруженных формирований сепарати-

стов А. Масхадовым и секретарем Совета безопасности РФ А. Ле-

бедем): прекращение военных действий и вывод федеральных 

войск из Чечни, вопрос о статусе территории был отложен до 

31 декабря 2001 г.  

– 1995 г. – выборы в Государственную Думу II созыва; 

– 1996 г., 4 июля – 2-й тур президентских выборов: избрание 

Б. Н. Ельцина Президентом Российской Федерации на второй срок; 

– 1996 г., 5–6 ноября – исполнение В. С. Черномырдиным обя-

занностей президента во время операции на сердце Б. Ельцина; 

– 1998 г., 23 марта – отставка В. С. Черномырдина с поста 

председателя Правительства РФ; 

– 1998 г., 24 апреля –23 августа – деятельность Правительства 

С. В. Кириенко председателем правительства РФ; 

– 1998 г., август – сентябрь – политический кризис: после объ-

явления дефолта по внешним и внутренним государственным обя-

зательствам Государственная Дума приняла резолюцию, призыва-

ющую Б. Н. Ельцина уйти в отставку: за ее принятие проголосова-

ло большинство депутатов; после отставки С. В. Кириенко с поста 

председателя Правительства РФ Госдума дважды отклонила пред-

ложенную Б. Н. Ельциным кандидатуру В. С. Черномырдина; пар-

ламентская оппозиция в качестве альтернативы на пост премьера 

внесла кандидатуры Е. Примакова, Ю. Маслюкова и Ю. Лужкова; 

избрание Е. М. Примакова председателей Правительства РФ;  

– 1998 г., 11 сентября – 1999 г., 12.V – деятельность Прави-

тельства Е. М. Примакова;  

– 1999 г. – безуспешная попытка Государственной Думы по-

ставить вопрос об импичменте Б. Н. Ельцина от должности на ос-

новании пяти обвинений: развал СССР, разгон Съезда народных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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депутатов и Верховного Совета, развязывание войны в Чечне, раз-

вал армии и геноцид русского народа; 

– 1999 г., 19 мая –9 августа – деятельность Правительства 

С. В. Степашина;  

– 1999 г., 16 августа – 2000 г., 17 мая – деятельность Прави-

тельства В. В. Путина; 

– 1999 г., 30 сентября – начало Второй чеченской кампании 

(контрреволюционной операции): после вторжения боевиков на 

территорию Дагестана и взрывов жилых домов в Москве, Буйнакс-

ке и Волгодонске были введены федеральные войска в Чечню; 

– 1999 г. – выборы в Государственную Думу III созыва; 

– 1999 г., 31 декабря – заявление Б. Н. Ельцина о досрочно от-

ставке с поста Президента РФ и назначение исполняющим обязан-

ности президента В. В. Путина. 

 

Социально-экономическая сфера: 

 

«Шоковая терапия» – комплекс радикальных экономических 

реформ министра экономической политики Е. Т. Гайдара в 1990-

х гг., главная идея которых состояла в применении либеральной 

модели функционирования экономики. Программа реформ вклю-

чала следующие направления: либерализация большинства цен, 

т. е. отказ от административного регулирования; свобода торговли; 

проведение приватизации, т. е. разгосударствление собственности 

с целью превращения частного сектора в основной сектор эконо-

мики; жесткие меры налогового обложения. 

– 1992 г., 2 января – «либерализация цен»: розничные и опто-

вые цены на большинство товаров были освобождены от централи-

зованного контроля со стороны государственного аппарата; 

– 1992 г. – либерализация внешней торговли: вывод внешней 

торговли из-под государственного контроля и передача ее в руки 

частных лиц и организаций; 

– 1992 г., 11 июня – Программа приватизации государственных 

и муниципальных предприятий: процесс передачи государственно-

го имущества РФ (ранее РСФСР) в частную собственность: 

1) I этап –1992 г. – ваучерный этап: обмен ваучеров на акции.  
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Введение в действие системы приватизационных чеков 

(«ваучеров») – государственных ценных бумаг, с помощью кото-

рых происходила бесплатная передача гражданам государственных 

предприятий, имущества, акций и долей в акционерных обществах 

2) II этап – 1994 г. – денежный этап: скупка акций за деньги. 

Продажа предприятий или акций происходила на аукционах и 

разного рода конкурсах, а также путем выкупа арендованного 

имущества и другими способами. Главное назначение денежного 

этапа – создание новых эффективных собственников. 

– 1992 г. – введение единого официального курса рубля к дол-

лару; 

– 1992–1993 гг. – гиперинфляция и повсеместная смена ценни-

ков со словом «доллар» на «у. е.»; 

– 1993 г. – выпуск Правительством РФ государственных крат-

косрочных облигаций (ГКО) для покрытия дефицита государ-

ственного бюджета: доход инвестора (вначале российских компа-

ний, а потом и иностранных) по ГКО – это дисконт, т. е. облигации 

продавались по цене ниже номинала. Создание государственной 

финансовой пирамиды – новый выпуск ГКО осуществлялся за счет 

предыдущего; 

– 1994 г. – «Черный вторник» – кратковременное обвальное 

падение рубля по отношению к доллару на 27 %. Председатель ЦБ 

В. Геращенко и и. о. министра финансов С. Дубинин отправлены в 

отставку; 

– 1995 г. – введение режима «валютного коридора» – пределов 

колебания валютного курса; 

– 1998–2002 гг. – 1000-кратная деноминация рубля – изъятие 

старых банкнот в соотношении 1000 : 1 через обычные каналы де-

нежного обращения – торговлю товарами, торговлю услугами, 

операции банковских учреждений; 

– 1998 г. – объявление Правительством РФ и Центральным 

Банком технического дефолта по государственным долговым обя-

зательствам (отказ от их выполнения), т. е. дефолт по внутреннему 

долгу, номинированному в национальной валюте. Прекращение 

выпуска и торговли ГКО. Правительство РФ во главе с С. Кириен-

ко и все руководство ЦБ ушли в отставку; 
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– 1998 г. – отмена «валютного коридора» и введение плаваю-

щего курса доллара. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 1992 г., 1 февраля – Российско-американская декларация о 

завершении «холодной войны»; 

– 1992 г. – Договор о коллективной безопасности (ДКБ), под-

писанный главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Та-

джикистана и Узбекистана;  

– 1992 г. – принятие России в Международный валютный фонд 

– ведущую организацию международного сотрудничества в валют-

но-финансовой сфере; 

– 1992–1996 гг. – участие российских войск в миротворческих 

акциях на территории СНГ, а также в бывшей Югославии; 

– 1993 г. – приняты «Основные положения Военной доктрины 

Российской Федерации переходного периода» – декларации о по-

литике государства в области военной (оборонной) безопасности: 

неиспользование военной силы, кроме как для самообороны; ядер-

ное оружие – не средство ведения боевых действий, а политиче-

ское средство сдерживания; 

– 1993 г. – принята «Концепции внешней политики Российской 

Федерации» – система взглядов на содержание, принципы и основ-

ные направления внешнеполитической деятельности России: важ-

нейший приоритет внешней политики – отношения со странами 

Запада; 

– 1993 г. – Договор с США о сокращении стратегических 

наступательных вооружении (СНВ-2); 

– 1994 г. – присоединение РФ к программе НАТО «Партнер-

ство во имя мира» – крупнейшей программы двустороннего со-

трудничества между НАТО и отдельными странами-партнерами; 

– 1994 г., 31 августа – завершение вывода российских войск из 

Германии; 

– 1996 г. – вступление РФ в Совет Европы – международную 

организацию, содействующую сотрудничеству между ее членами, 

странами Европы, в области стандартов права, прав Человека, де-
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мократического развития, законности и культурного взаимодей-

ствия; 

– 1996 г. – соглашение о создании Сообщества России и Бело-

руссии для объединения гуманитарного, экономического и военно-

го пространства; 

– 1997 г. – принята «Концепции национальной безопасности 

РФ» – документ, отражающий совокупность целей и взглядов, мер 

и стратегий в отношении обеспечении безопасности государства, 

общества и каждого гражданина от внутренних и внешних угроз; 

– 1997 г. – создание Союза России и Белоруссии (Союзного 

Государства России и Белоруссии) – конфедеративного союза Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь; 

– 1997 г. – подписание Основополагающего акта о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Органи-

зацией Североатлантического договора; 

– 1997 г. – включение РФ в «Большую семерку» (« G-7») – не-

официальный форум для правительств семи крупнейших нацио-

нальных экономик мира как по номинальному ВВП, так и высшему 

индексу развития человеческого потенциала (со вступлением Рос-

сии – «Большая восьмерка» (G8)); 

– 1998 г. – РФ ратифицировала Европейскую Конвенцию о за-

щите прав человека и основных свобод;  

– 1998 г. – включение РФ в Организацию Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – между-

народное экономическое объединение (форум) Азиатско-

Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональ-

ной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений; 

– 1998 г.– встреча на высшем уровне в Москве Президентов 

РФ и США Б. Н. Ельцина и Б. Клинтона: обсуждение экономиче-

ской помощи США России; 

– 1999 г., 24 марта –10 июня – балканский кризис: 19 стран 

НАТО во главе с США начали бомбардировки Союзной Республи-

ки Югославии, обвинив ее в притеснении албанского населения в 

провинции Косово. Руководство России осудило эти действия как 

агрессию и потребовало созыва Совета Безопасности ООН. Были 

прерваны отношения России с НАТО. Резолюция Совета Безопас-
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ности ООН: вывод югославских войск с территории края Косово и 

Метохия и переход края под контроль сил НАТО. 
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Владимир Владимирович Путин 
(7 октября 1952 г.) 

Директор Федеральной службы безопасности (1998–1999), Предсе-

датель Правительства РФ (1999–2000), секретарь Совета безопасности 

РФ (1999), Президент РФ (2000–2008).  

31 декабря 1999 г. в связи с досрочным уходом Б. Н. Ельцина в от-

ставку В. В. Путин был назначен исполняющим обязанности Президен-

та Российской Федерации. 26 марта 2000 г. В. В. Путин был избран 

Президентом Российской Федерации в первом туре. Официально всту-

пил в должность 7 мая 2000 г. 14 марта 2004 г. В. В. Путин был переиз-

бран на пост Президента в первом туре. Официально вступил в долж-

ность 7 мая 2004 г. 7 мая 2008 г. В. В. Путин сложил с себя президент-

ские полномочия, одновременно став председателем партии «Единая 

Россия». 8 мая 2008 г. В. В. Путин был утвержден председателем пра-

вительства РФ и назначен премьер-министром РФ. 27 мая 2008 г. он за-

нял пост председателя Cовета министров Союзного государства Бело-

руссии и России. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 1999–2009 гг. – Вторая чеченская кампания (контрреволюци-

онная операция) – боевые действия на территории Чечни и пригра-

ничных регионов Северного Кавказа после вторжения боевиков на 

территорию Дагестана и взрывов жилых домов в Москве, Буйнакс-

ке и Волгодонске. Активная фаза боевых действий продолжалась с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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1999 по 2000 гг.; в 2009 г. режим контртеррористической операции 

(КТО) был отменен. После убийства А. А. Кадырова в 2004 г. Пре-

зидентом Чеченской республики был избран А. Д. Алханов, после 

его отставки в 2007 г., республику возглавил Р. А. Кадыров; 

– 2000 г. – реформа федеративного устройства: введение 

7 федеральных округов и института полномочных представителей 

для координации деятельности федеральных округов, надзора за 

региональным законодательством, предоставления президенту ре-

гулярных докладов о положении в округах; 

– 2000 г. – реформа порядка формирования Совета Федерации: 

губернаторы и главы законодательной власти регионов, до того 

бывшие членами СФ по должности, были заменены назначенными 

представителями; 

– 2000 г. – гибель в Баренцевом море атомной подводной лод-

ки К-141 «Курск», входившей в состав Северного флота России: 

все 118 членов экипажа погибли; 

– судебная реформа: 2001 г. – введение нового Уголовно-

процессуального кодекса РФ; 2002 г. – введение новых Арбитраж-

ного и Гражданского процессуальных кодексов РФ; 2007 г. – со-

здание системы Следственного комитета при прокуратуре России; 

– противостояние с так называемыми олигархами – Б. Березов-

ским (2000 г.), В. Гусинским (2001 г.), М. Ходорковским (2003 г.);  

– 2002 г. – террористический акт на Дубровке («Норд-Ост»): 

захват заложников в московском театральном центре на Дубровке; 

– 2003 г. – реформа местного самоуправления: разделение 

структуры муниципальной власти на два уровня – городское или 

сельское поселение и муниципальный район или городской округ; 

– 2003 г. – реформа МВД: упразднение Федеральной службы 

налоговой полиции; передача функций налоговой полиции МВД – 

в центральном аппарате МВД была образована федеральная служ-

ба по экономическим и налоговым преступлениям;
 

– 2003 г. – реформа системы российских спецслужб: передача 

функций Федеральной Пограничной службы России (ФПС России) 

в ведение ФСБ России, при которой была создана Пограничная 

служба; ликвидация Федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте Российской Федерации 

(ФАПСИ); 
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– 2003 г. – образование Совета при президенте РФ по борьбе с 

коррупцией; 

– 2003 г. – выборы в Государственную Думу IV созыва; 

– 2004 г. – серия крупных террористических актов: взрыв в 

московском метро на станции «Автозаводская»; взрыв на стадионе 

в Грозном, в результате которого погиб президент Чечни Ахмад 

Кадыров; нападения боевиков на ингушские города Назрань и Ка-

рабулак; взрывы в воздухе двух самолетов, вылетевших из аэро-

порта «Домодедово»; взрыв у станции метро «Рижская» в Москве; 

захват боевиками школы в североосетинском городе Беслан; 

– 2004 г. – административная реформа: введение новой струк-

туры федеральных органов исполнительной власти, состоящей из 

подразделений 3 типов: федеральные министерства (функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию), федеральные службы (функции контроля и надзора) 

и федеральные агентства (функции по оказанию государственных 

услуг); 

– 2004 г. – ликвидация прямых выборов губернаторов и глав 

регионов и введение системы назначения (утверждение высших 

должностных лиц субъектов Федерации их в должности решения-

ми законодательных органов по предложению Президента);  

– реформа избирательной системы: 2004 г. – переход от систе-

мы выборов депутатов Государственной Думы по одномандатным 

округам к пропорциональной избирательной системе; 2006 г. – за-

прет политическим блокам участвовать в выборах; отмена мини-

мального порога явки избирателей на выборах любого уровня; 

установление единого дня голосования на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправле-

ния; 

– 2005 г. – создание Общественной палаты Российской Феде-

рации для обеспечения взаимодействия граждан Российской Феде-

рации и общественных объединений с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

– 2007 г. – выборы в Государственную Думу V созыва; 

– 2008 г. – военная реформа: сокращение срока военной служ-

бы по призыву с 24 до 12 месяцев; сокращение сроков альтерна-

тивной гражданской службы с 42 до 21 месяца. 
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Социально-экономическая сфера: 

 

– 2001 г. – реформа трудовых отношений: введение нового 

Трудового кодекса РФ;  

– 2001–2002 г. – налоговая реформа: введения единого подо-

ходного налога, обязывающего всех россиян платить 13 % со своих 

доходов вне зависимости от уровня благосостояния; замена соци-

альных платежей единым социальным налогом (базовая ставка – 

35,6 %); снижение ставки налога на прибыль организаций до 24 %; 

– 2001–2002 гг. – земельная реформа: запрет продавать или 

приватизировать землю и все, что на ней находится, по отдельно-

сти; определение условий приватизации участков земли из сель-

скохозяйственных земель, являющихся государственной или му-

ниципальной собственностью. 

– 2002 г. – пенсионная реформа: введение накопительной части 

трудовой пенсии; 

– 2004 г. – реформа социальных льгот: замена льгот денежны-

ми выплатами (монетизация льгот) 

– бюджетная реформа: 2004 г. – создание Стабилизационного 

фонда РФ – специального государственного фонда, созданного в 

целях стабилизации экономики; 2008 г. – разделение фонда на Ре-

зервный фонд и Фонд национального благосостояния. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 2001 г. – впервые проведен эксперимент по введению едино-

го государственного экзамена (ЕГЭ) в республиках Чувашия, Ма-

рий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях; 

– 2003 г. – Россия присоединилась к Болонскому процессу – 

процессу сближения и гармонизации систем Высшего образования 

стран Европы с целью создания единого европейского простран-

ства высшего образования; 

– 2007 г. – отмена регионального компонента образования в 

средних школах, использовавшийся для преподавания вторых гос-

ударственных языков некоторых национальных республик.  
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– 2000 г. – принята «Концепции национальной безопасности 

РФ» – документ, отражающий совокупность целей и взглядов, мер 

и стратегий в отношении обеспечении безопасности государства, 

общества и каждого гражданина от внутренних и внешних угроз 

(информационных, экологических, техногенных, военных, соци-

альных, политических и экономических); 

– 2000 г. – принята «Военная доктрина Российской Федера-

ции» – декларации о политике государства в области военной 

(оборонной) безопасности: наращивание группировок войск (сил) 

других государств вблизи границ России было оценено как «ос-

новная внешняя угроза»; 

– 2000 г. – принята «Концепции внешней политики Российской 

Федерации» – система взглядов на содержание, принципы и основ-

ные направления внешнеполитической деятельности России: важ-

нейший приоритет внешней политики – отношения со странами 

СНГ и Балтии, Европейским союзом, США, КНР, Японией и дру-

гими крупнейшими мировыми державами; 

– 2007 г. – Мюнхенская речь Путина – речь В. В. Путина на 

Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 

посвященная однополярности мировой политики, видению места и 

роли России в мире с учетом существующих реалий и угроз; 

– активное участие России в деятельности международных ор-

ганизаций: 2000 г. – участие России в Саммите тысячелетия (офи-

циальное название «ООН в XXI веке») в Нью-Йорке; 2002 г. – сов-

местный саммит России и Евросоюза: Россия была признана стра-

ной с рыночной экономикой; 2002 г. – саммит «Большой восьмер-

ки» (G8): Россия была объявлена полноправным членом этой орга-

низации; 2006 г. – председательство России в «Большой восьмер-

ке»; 

– сотрудничество России и США, прежде всего, в области 

ядерного разоружения и в борьбе с международным терроризмом: 

2001 г. – встреча В. Путина с Президентом США Джорджем 

У. Бушем в Любляне; 2002 г. – подписаны Декларация президентов 

России и США о новых российско-американских стратегических 
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отношениях, а также Договор о сокращении стратегических насту-

пательных потенциалов (Договор о СНП); 2002 г. – поддержка 

инициативы США по уничтожению «Аль-Каиды» в Афганистане и 

предоставление российского воздушного пространства самолетам 

антитеррористической коалиции (после террористической атаки на 

США 11 сентября 2002 г.); 2005 г. – встреча В. Путина с Президен-

том США Джорджем У. Бушем в Братиславе;  

– дальнейшее расширение НАТО на Восток (в состав альянса 

вошли Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, 

Эстония): 2002 г. – создание Совета Россия – НАТО (СРН) – струк-

тура и форум для осуществления политического сотрудничества 

между Россией и государствами-членами НАТО; 

– укрепление позиций в азиатском регионе: 2001 г. – подписан 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и Китай-

ской Народной Республикой (так называемый «Большой договор»), 

по которому стороны обязались не участвовать в союзах или бло-

ках, наносящих ущерб суверенитету, безопасности, территориаль-

ной целостности обеих стран; 2001 г. – создание Шанхайской орга-

низации сотрудничества (ШОС) – постоянно действующей меж-

правительственной международной организации, в которую вошли 

шесть государств – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджики-

стан и Узбекистан: укрепление стабильности и безопасности на 

пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с 

терроризмом и наркотрафиком, развитие экономического сотруд-

ничества, энергетического партнерства, научного и культурного 

взаимодействия; 2001 г. – создание Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) – международной экономической органи-

зации, в которую вошли пять государств – Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан (с 2006 г. – Узбекистан): форми-

рование общих внешних таможенных границ входящих в нее 

стран, выработка единой внешнеэкономической политики, тари-

фов, цен и другими составляющими функционирования общего 

рынка; 

– охлаждение отношений с постсоветскими государствами: 

2004 г. – «Оранжевая революция» в Украине, в результате которой 

к власти пришел проевропейский кандидат В. Ющенко; 2005–

2006 гг. – «газовая война» – серия конфликтов между российской 
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компанией «Газпром» и украинской компанией «Нафтогаз» по по-

воду условий поставок природного газа в Украину, а также транзи-

та газа европейским потребителям: кратковременное отключение и 

сбой поставок газа в Европу; 2007 г. – вывод российских военных 

баз из Грузии; 2007 г. – инцидент с демонтажем Бронзового воина, 

памятника советским солдатам в Таллинне, произведенного эстон-

скими властями вопреки протестам Москвы;  

– обострение отношений с Польшей (торговые споры и диспут 

насчет планов Польши предоставить США право на размещение на 

ее территории объектов ПРО) и с Израилем (недовольство Израиля 

российскими военными поставками Сирии и строительством ядер-

ного реактора в Иране). 
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Дмитрий Анатольевич Медведев 
(14 сентября 1965 г.) 

Председатель совета директоров ОАО «Газпром» (2000–2001, 

2002–2008), заместитель председателя Правительства РФ, куратор при-

оритетных национальных проектов (2005–2008); Президент РФ (2008–

2012); председатель правительства РФ (с 2012); председатель партии 

«Единая Россия» (с 2012). 

2 марта 2008 г. Д. А. Медведев был избран Президентом Россий-

ской Федерации в первом туре. Официально вступил в должность 7 мая 

2008 г. 7 мая 2012 г. после инаугурации вновь избранного президента 

В. В. Путина Д. А. Медведев уходит с высшего государственного поста. 

8 мая 2012 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ дала 

согласие Президенту России В. В. Путину на назначение Д. А. Медве-

дева Председателем Правительства Российской Федерации. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

Курс на модернизацию – политическая стратегия страны, из-

ложенная Президентом РФ Д.А. Медведевым в сентябре 2009 г. в 

программной статье «Россия, вперед!» и в ноябре 2009 г. в Посла-

нии Президента России Федеральному Собранию. Основными 

принципами модернизации были провозглашены переход России к 

инновационному характеру развития, создание инновационной 

экономики и сферы высоких технологий; противодействие корруп-

ции, уменьшение административного влияния и развитие честной 

конкуренции. 

 



87 

 

Политико-государственная сфера: 

 

– 2008 г. – создание Совета по борьбе с коррупцией; 

– 2008 г. – Концепция государственной политики Российской Фе-

дерации в отношении российского казачества: развитие государствен-

ной политики Российской Федерации по возрождению российского ка-

зачества, взаимодействие казачества и казачьих общин с органами гос-

ударственной и муниципальной власти; 

– 2008 г., 31 декабря – внесение поправок в Конституцию РФ: уве-

личение полномочий Президента РФ до 6 лет, а Госдумы – до 5 лет;  

– 2008 г. – отмена судов присяжных при рассмотрении дел о пре-

ступлениях террористического характера; 

– 2008–2009 гг. – реформа Вооруженных сил РФ: увеличение воен-

ных расходов, сокращение числа высших офицеров, изменения в си-

стеме военного образования, создание новой трехуровневой структуры 

оперативного управления войсками и флотами – военный округ, опера-

тивное командование, бригада; 

– 2009 г. – Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»: сокра-

щение до 1 января 2012 г. численности МВД на 20 %, пересмотр поряд-

ка отбора кандидатов для службы, исключение дублирования функций 

органов внутренних дел; 

– 2010 г. – увеличение количества федеральных округов до восьми: 

из Южного федерального округа (центр – Ростов-на-Дону) был выделен 

Северо-Кавказский федеральный округ (центр – Пятигорск); 

– 2011 г. – Федеральный закон «О полиции» реформа МВД: опти-

мизация управления органами внутренних дел РФ, переименование 

«милиции» в «полицию», сокращение к 2012 г. численности сотрудни-

ков органов внутренних дел на 20 %; 

– 2011 г. – выборы в Государственную Думу VI созыва; 

– 2012 г. – Национальный план противодействия коррупции на 

2012–2013 гг.: ужесточение контроля над расходами госслужащих; 

– 2012 г. – политическая реформа: упрощение процедуры реги-

страции политических партий, снижение минимального количества 

членов партии, необходимых для ее регистрации, с 40 тыс. до 

500 человек, восстановление прямых выборов высших должностных 

лиц субъектов РФ. 
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Социально-экономическая сфера: 

 

– 2007 г. – введение материнского (семейного) капитала – формы 

государственной поддержки российских семей при рождении или усы-

новлении второго, третьего или последующего ребенка, при условии, 

что родители не воспользовались правом на дополнительные меры гос-

ударственной поддержки; 

– 2008–2009 г. – финансовый кризис и рецессия как часть мирового 

финансово-экономического кризиса: сокращение золотовалютных ре-

зервов, падение цен на нефть, сокращение темпов роста российской 

экономики, банкротство нескольких крупных инвестиционных и ком-

мерческих банков, снижение доверия населения к банкам и отток вкла-

дов, рост безработицы и сокращение ставок оплаты труда; 

– 2008 г. – Указ «О неотложных мерах по ликвидации администра-

тивных ограничений при осуществлении предпринимательской дея-

тельности» (май 2008): сокращение количества документов, необходи-

мых для осуществления предпринимательской деятельности; 

– 2010 г. – введение обязательного медицинского страхования 

(ОМС); 

– 2011 г. – закон «Об исчислении времени»: отмена перехода на 

зимние время. 

 

Культурно-образовательная и научная сферы: 

 

– 2009 г. – введение Единого государственного экзамена на всей 

территории России; 

– 2010 г. – начало создания инновационного центра «Сколково» – 

наукограда, современного научно-технологического комплекса по раз-

работке и коммерциализации новых технологий; 

– 2011 г. – введение двухуровневой системы высшего образова-

ния. 
 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– обострение отношений с постсоветскими государствами: 2008–

2009 гг. – «газовая война» – серия конфликтов между российской ком-

панией «Газпром» и украинской компанией «Нафтогаз» по поводу 

условий поставок природного газа в Украину, а также транзита газа ев-

ропейским потребителям: кратковременное отключение и сбой поста-
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вок газа в Европу; 2009 г. – «молочная война» – обострение отно-

шений между Белоруссией и Россией в связи с молочным экспор-

том; 2009 г. – «газовая война» – конфликт между Россией и Турк-

менистаном по поводу транспортировки туркменского газа: дли-

тельное прекращение поставок газа туркменской стороной; крити-

ка Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана действий России в Ор-

ганизации договора о коллективной безопасности (2012 г. – при-

остановлено членство Узбекистана в Организации договора о кол-

лективной безопасности); 

– 2008 г., в ночь с 7 на 8 – 12 августа – вооруженный конфликт 

в Южной Осетии («пятидневная война», «война 888») – 

массированный обстрел Цхинвала грузинской артиллерией, 

последовавшими вслед за этим ответными действиями частей и 

подразделений российских вооруженных сил, располагавшихся на 

территории и вблизи границ Южной Осетии. 12 августа Россия 

объявила об успешном окончании операции, после чего активные 

боевые действия закончились; 

– 2008 г., 26 августа – Президент РФ Д. А. Медведев подписал 

указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии; 

– 2008 г. – Грузия разорвала дипломатические отношения с 

РФ;  

– 2008 г. – принята «Концепции внешней политики Российской 

Федерации» – система взглядов на содержание, принципы и 

основные направления внешнеполитической деятельности России: 

важнейший приоритет внешней политики – отношения со 

странами СНГ, прежде всего с Беларусью, странами-участниками 

ОДКБ и ЕврАзЭС; 

– 2008 г. – разработка новых принципов межгосударственных 

отношений с бывшими республиками СССР: введение безвизового 

режима пересечения границы РФ гражданами Латвии и Эстонии; 

– 2008 г. – недельное турне Президента РФ по Латинской Аме-

рике (Перу, Бразилия, Венесуэла и Куба); 

– 2009 г. – принята «Стратегия национальной безопасности 

РФ» – базовый документ по планированию развития системы 

обеспечения национальной безопасности РФ, разработанный как 

основа для взаимодействия органов государственной власти, орга-

низаций и общественных объединений Российской Федерации; 

http://www.onolitegi.ru/konfliktologia/184-gruzia-russia-voina.html
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– 2009 г. – первая встреча БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Ки-

тай) – неофициального объединения, в рамках которого развиваю-

щиеся страны обмениваются опытом, создают совместные проек-

ты, оказывают помощь друг другу (с 2010 г. – после вхождения 

Южно-Африканской республики БРИКС); 

– 2009 г. – создание Таможенного союза Белоруссии, Казах-

стана и России: создание на территориях трех стран единого тамо-

женного пространства; 

– 2010 г. – принята новая «Военная доктрина Российской Фе-

дерации» – декларации о политике государства в области военной 

(оборонной) безопасности: к основным внешним угрозам были от-

несены усиление НАТО за счет присоединения новых членов, раз-

вертывание систем противоракетной обороны (ПРО), обострение 

военно-политической обстановки и межгосударственных отноше-

ний, создание и подготовка незаконных вооруженных формирова-

ний, их деятельность на территории РФ или на территориях ее со-

юзников; активизация деятельности вооруженных сил отдельных 

государств (групп государств) с проведением частичной или пол-

ной мобилизации. Доктрина допускает возможность использования 

вооруженных сил за пределами страны для защиты ее интересов и 

ее граждан, а также для поддержания международного мира при-

менения ядерного оружия в различных военных конфликтах; 

– 2010 г. – Договор с США о сокращении стратегических 

наступательных вооружении (СНВ-3); 

– 2010 г. – «Харьковские соглашения» – соглашение между 

Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Чер-

номорского флота РФ на территории Украины и снижение цены на 

российский газ для Украины на 30 %. 
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Заключение 

 

В настоящем учебном пособии по истории Российского госу-

дарства XX – нач. XXI вв. в портретах ее исторических деятелей 

раскрывается система организации учебного процесса по дисци-

плине «История» и освещаются основные темы, проблемы и во-

просы курса, составленные в соответствии с Государственным об-

разовательным стандартом для высших учебных заведений и учеб-

ным планом подготовки специалистов и бакалавров социально-

гуманитарных, технических, естественнонаучных и экономических 

направлений. В пособии представлен обширный исторический ма-

териал, раскрывающий ведущие тенденции и основные направле-

ния современной истории, закономерности и этапы исторического 

развития российского общества. 

Представленный в кратком изложении период российской ис-

тории XX – нач. XXI вв. дает возможность студентам ознакомиться 

с основными проблемами современной исторической науки. Зна-

ние этих проблем, способность ориентироваться в историческом 

пространстве и времени, понимать и смысл тех или иных событий 

дает способность молодому специалисту самостоятельно оцени-

вать не только современное состояние исторического процесса, но 

и опираясь на знание прошлого. 

Яркое отличие пособия – изображение истории с «человече-

ским лицом»: на страницах книги главными действующими лица-

ми являются государственные лидеры России, непосредственные 

участники исторических событий. В пособии также представлен 

краткий очерк истории России XX – начала XXI вв. 

Пособие призвано оказать помощь в самостоятельной подго-

товке к семинарским занятиям, ориентации в исторической про-

блематике, имеющейся литературе и источниках, что будет спо-

собствовать успешному овладению теоретическими и терминоло-

гическими положениями исторической науки, а также системати-

зации знаний. 

Пособие предназначено для студентов неисторических специ-

альностей и может быть использовано при подготовке к практиче-

ским занятиям по курсу истории, а также при выполнении кон-

трольных работ. 



92 

 

Приложение А 

История России XX – начала XXI в. в фотографиях ее госу-

дарственных деятелей  

В. Ленин в Смольном на заседании  

Совета Народных Комиссаров, 1918 г. 

 В. Ленин на заседании II конгресса  

Коминтерна, 1920 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Ленин на Красной площади во время 

демонстрации, 1919 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Ленин на Красной площади  

на открытии временного памятника 

Степану Разину, 1919 г. 

В. Ленин с Л. Троцким и Л. Каменевым, 

1920 г. 
В. Ленин в Горках во время болезни, 

1923 г. 
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В. Ленин и И. Сталин в Горках, 

1922 г. 
Выступление И. Сталина  

на XV съезде ВКП(б), 1927 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. 

Сталин на трибуне Мавзолея 

7 ноября 1941 г. 

«Большая Тройка»  

на Тегеранской конференции, 1943 г. 

«Большая Тройка»  

на Ялтинской конференции, 1945 г. 
И. Сталин и Г. Жуков  

на Параде Победы, 1945 г.  
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Н. Хрущев и Мао-дзе-дун, 1958 г. Н. Хрущев и Д. Эйзенхауэр  

в Кэмп Дэвиде, 1959 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Хрущев и Ш. Де Голль в Париже, 

1960 г. 

 

 

Н. Хрущев и Ф. Кастро, 1963 г. 

«Кукурузная эпопея» в СССР, 1960-е Н. Хрущев с космонавтами, 

1963 г.  
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Л. Брежнев и Р. Никсон, 1972 г. Л. Брежнев и Г. Форд  

во Владивостоке, 1974 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Брежнев во время визита в Индию, 

1973 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Брежнев и министр иностранных дел 

СССР А. Громыко 

Л. Брежнев и Д. Картер во время  

подписания договора ОСВ-2 в Вене, 

1979 г. 

Л. Брежнев на трибуне  

Мавзолея В. Ленина  
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Ю. Андропов на похоронах  

Л. Брежнева, 1982 г. 

 Ю. Андропов выступает на  

торжественном заседании, посвященном 

60-летию образования СССР, 1982 г. 

Ю. Андропов и Ясир Арафат, 1983 г.  Ю. Андропов и Президент  

Финляндии Мауно Койвисто, 1983 г. 

Ю. Андропов и американские  

сенаторы в Кремле, 1983 г. 

Ю. Андропов на трибуне  

Мавзолея В. Ленина  
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К. Черненко и Первый секретарь ЦК КП 

Кубы Фидель Кастро, 1984 г. 

К. Черненко на совещании стран-

участниц Варшавского договора, 1984 г. 

К. Черненко и Генеральный секретарь 

Трудовой партии Кореи, Президент 

КНДР Ким Ир Сен, 1984 г. 

К. Черненко и Даниэль Ортега,  

1984 г. 

К. Черненко и Президент  

Французской Республики  

Франсуа Миттеран, 

1984 г. 

К. Черненко на трибуне  

Мавзолея В. Ленина  
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М. Горбачев с Н. Чаушеску, 

1985 г. 
М. Горбачев и Р. Рейган в Рейкьявике, 

1986 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Горбачев на встрече с М. Тэтчер, 

1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присуждение Президенту СССР  

М. Горбачеву Нобелевской премии  

мира, 1990 г. 

Подписание договора об уничтожении  

и непроизводстве химического оружия 

М. Горбачевым и Дж. Бушем, 1990 г. 

Вечернее заседание внеочередной     

сессии ВС РСФСР 

23 августа 1991 г. 
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Инаугурация Бориса Ельцина  

10 июля 1991 г. 
Августовский путч, 

1991 г. 

Инаугурация Бориса Ельцина 

9 августа 1996 г. 
 

Встреча Президентов РФ и США  

Б. Н. Ельцина и Б. Клинтона, 

1998 г. 

Подписание договора о создании  

Союзного государства России  

и Беларуси, 1999 г. 

Обращение Бориса Ельцина в связи  

с отставкой с поста Президента РФ 

31 декабря 1999 г. 
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Инаугурация Владимира Путина 

7 мая 2000 г. 

Официальный визит Владимира Путина 

в США, 2001 г. 

Инаугурация Владимира Путина 

7 мая 2004 г. 
 

Владимир Путин на Параде Победы 

в Москве 

9 мая 2005 г. 

Лидеры стран-участниц ШОС перед 

началом сессии 

16 августа 2007 г. 

 

Речь В. В. Путина в Мюнхене  

10 февраля 2007 г. 
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Инаугурация Дмитрия Медведева 

7 мая 2008 г. 

Признание независимости  

Южной Осетии и Абхазии 

26 августа 2008 г. 

Встреча Дмитрия Медведева  

с Президентом Венесуэлы  

Уго Чавесом в рамках турне  

по Латинской Америке, 2008 г. 

Дмитрий Медведев  

и Президент Московской школы  

управления «Сколково»  

Рубен Варданян, 2010 г. 

Дмитрий Медведев на саммите G8, 

2011 г. 
Лидеры стран-участниц БРИКС, 

2012 г. 
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