
Тема лекции: Россия ХХI век. Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали 

власти. 

 

Избрание Путина президентом России Согласно конституции Борис Ельцин, избиравшийся 

президентом России в 1991 и 1996 годах, не имел право участвовать в выборах третий раз подряд. 

Его полномочия истекали в 2000 году, и поэтому он стал искать человека, который мог бы заменить 

его на посту президента. Выбор Ельцина пал на Владимира Путина, которому в 1999 году было всего 

46 лет. Путин ещё в советское время работал в советской спецслужбе КГБ, а в 1998-1999 годах он 

возглавлял уже российскую спецслужбу ФСБ. По этой причине Путин пользовался поддержкой 

силовых органов государства. С другой стороны, в начале 1990-ых годов Путин работал в одной 

команде с Анатолием Собчаком, одним из самых известных российских демократов, поэтому 

сторонники демократических реформ также поддерживали Путина. 9 августа 1999 года Ельцин 

назначает Путина премьер-министром России. Тогда же Ельцин прямо заявляет, что именно Путина 

он видит своим преемником. Благодаря удачной деятельности на посту премьер-министра рейтинг 

Путина быстро растет. 31 декабря 1999 года Ельцин уходит в отставку, его обязанности начинает 

исполнять Путин. Своей отставкой Ельцин желал помочь Путину на предстоящих президентских 

выборах, которые состоялись 26 марта 2000 года. В итоге Путин набрал 52,94% голосов и стал 

вторым президентом России. Путин приносит присягу на церемонии своей инаугурации, 7 мая 2000 

года. 

Вторая чеченская война 

По итогам Первой чеченской войны 1994-1996 годов Чечня, которая юридически считалась 

частью России, фактически стала независимым государством. Сепаратисты[3], контролировавшие 

Чечню, предпочитали называть республику другим словом – Ичкерия. Власть в Чечне принадлежала 

Аслану Масхадову, который называл себя «президентом Ичкерии». После ухода российских войск из 

Чечни жизнь в республике резко ухудшалась. Работы в Чечне почти не было, большая часть 

населения прозябала в нищете, при этом огромным влиянием обладали преступные группировки. В 

столице Чечни городе Грозном действовал рынок, на котором торговали рабами. При этом в 

республику прибывали исламисты со всего мира. Они рассматривали Чечню как базу для войны 

против России. Исламисты хотели захватить весь российский Северный Кавказ, а также отделить от 

России другие регионы с мусульманским населением – Татарстан, Башкирию. Здесь важно отметить, 

что большая часть исламистов, приезжавших в Чечню, были сторонниками ваххабизма – особого, 

крайне радикального направления в исламе. Ваххабиты, в отличие от остальных мусульман, 

выступают против паломничества к могилам святым, не считают праздником день рождения пророка 

Мухаммеда, и в целом они крайне нетерпимо относятся к представителям других религий 

(христианство, буддизм) и допускают применение против них насилия. Местное население Чечни и 

духовенство региона были противниками ваххабизма. В частности, против ваххабизма выступал 

муфтий[4] Чечни Ахмат Кадыров. Между ваххабитами и сторонниками традиционного ислама 

происходили столкновения с применением оружия. 7 августа 1999 года боевики-ваххабиты с 

территории Чечни вторглись в российский регион Дагестан. Они рассчитывали на поддержку 

местного населения, однако дагестанцы оказали вооруженное сопротивление ваххабитам. С их 

поддержкой российская армия к 15 сентября освободила весь Дагестан. Одновременно с этим 

исламисты организовали серию терактов. Произошли взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, 

Волгодонске, погибло 307 мирных жителей. На этом фоне руководство России приняло решение о 

том, что необходимо уничтожить базы террористов в самой Чечне. Российские войска во время боев 

в Дагестане  30 сентября российские войска стали входить на территорию Чечни. Значительная часть 

местного населения поддерживала их. В частности, на сторону России перешел муфтий Чечни Ахмат 

Кадыров, который был одним из главных противников ваххабизма. 26 декабря 1999 года начинается 

штурм Грозного, к 6 февраля 2000 года чеченская столица была освобождена от исламистов. В целом 

российские войска действовали значительно лучше, чем во время первой чеченской войны, потери 

армии были в 5 раз меньше тех потерь, которые армия понесла при штурме Грозного зимой 1994-

1995 года. Успехи российской армии способствовали росту рейтинга Владимира Путина, во многом 

благодаря им Путину удалось выиграть президентские выборы уже в первом туре. К маю 2000 года 

активные боевые действия почти прекратились. Боевики-ваххабиты в основном прятались в горах и 

сельской местности и организовали теракты, армия же проводила спецоперации по ликвидации 



исламистов. Важно заметить, что жертвами терактов становились мирные жители, в том числе 

жившие за пределами Чечни. 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники более 900 

зрителей мюзикла «Норд-Ост» в московском театре на Дубровке. В ходе штурма театра все 

террористы были ликвидированы, но погибло 130 заложников. 1 сентября 2004 года происходит 

теракт в Беслане – боевики захватывают местную школу. В заложниках оказалось 1128 человек, 

преимущественно детей. В ходе операции по их освобождению погибло 333 заложника, в том числе 

186 детей.Ваххабиты рассчитывали, что теракты испугают население России и тем самым заставят 

российское руководство вывести войска из Чечни. Однако в реальности получилось наоборот – из-за 

терактов российское общество стало воспринимать ваххабитов как абсолютное зло, которое 

необходимо уничтожить. После освобождения Чечни от террористов регион возглавил Ахмат 

Кадыров. Постепенно Чечня восстанавливалась от последствий войны. 23 марта 2003 года в Чечне 

прошел референдум. На нем 95% избирателей поддержало новый проект конституции Чечни, 

согласно которой Чеченская республика «составляет неотъемлемую часть территории Российской 

Федерации». 9 мая 2004 года боевики организовали теракт, в ходе которого Ахмат Кадыров погиб. В 

2007 году Чечню возглавил его сын –Рамзан Кадыров. Ахмат Кадыров, возглавлявший Чечню в 

2000-2004 годах. 

Внутренняя политика России в 2000-2008 годах 

На момент прихода к власти Путина страна находилась в тяжелом состоянии. Законодательство 

многих российских регионов противоречило Конституции РФ. Руководители регионов нередко 

проводили самостоятельную политику, не учитывающую общероссийских интересов. По оценкам 

некоторых экспертов, существовал риск отделения от России некоторых ее территорий. Путин 

начинает укреплять федеральную власть в стране. Из законодательства регионов убираются статьи, 

противоречащие российской Конституции. В мае 2000 года страна разбивается на 8 федеральных 

округов. Для управления каждым из них президент назначает полпреда (полномочного 

представителя президента). Это решение увеличило контроль над регионами. В целом региональную 

политику Путина называют «укреплением вертикали власти». Полномочия региональных властей 

уменьшались, сокращалось их финансирование. Центральная же власть усиливалась. После теракта 

2004 года в Беслане Путин принимает решение об отмене губернаторских выборов в России. Теперь 

губернаторов назначает сам президент, а местные парламенты могут одобрить, либо не одобрить это 

назначение. Отмена выборов должна была помочь в борьбе с бандитизмом и коррупцией. Дело в том, 

что в результате выборов губернаторами часто становились люди, связанные с криминалом, так как 

преступные группировки могли финансировать их избирательные компании. После отмены выборов 

Путин назначал губернаторами тех людей, которым доверял лично, в чьей честности он был уверен. 

5 августа 2000 г. В.В.Путин подписывает Федеральный закон о порядке формирования Совета 

Федерации, согласно которому из состава верхней палаты Федерального Собрания были выведены 

все руководители российских регионов. Тем самым В.В.Путин отлучил губернаторов от высшей 

законодательной власти. 

Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г. был создан Государственный совет РФ - важный 

совещательный орган при Президенте РФ без каких-либо властных полномочий. К сожалению, его 

права, состав и обязанности до сих пор не прописаны в Конституции - Основном Законе страны. 

На состоявшихся 3 декабря 2003 г. выборах в Госдуму третьего созыва победила партия «Единая 

Россия», которую Президент РФ поддержал накануне всеобщего голосования. В высшем 

законодательном органе было получено конституционное большинство (300 с лишним мест из 450) 

во главе с бывшим министром внутренних дел РФ Б.В.Грызловым, которое оказывало Президенту 

РФ неоценимую помощь в дальнейшем продвижении государственно-правовых реформ. 

Либерально-демократические, оппозиционные В.В.Путину партии «Яблоко» и СПС были вытеснены 

из Госдумы как не преодолевшие 5% барьер. 

 Благодаря единодушной поддержке Государственной Думы В.В.Путин, как последовательный 

реформатор, изменил отживший порядок избрания губернаторов. Теперь население не может 

подвергнуться пиар-технологиям и принять зачастую ошибочное решение по выбору неподходящей 

кандидатуры. Это особенно важно в условиях, когда к региональной власти рвутся криминальные 

структуры. В соответствии с новым законодательством, теперь кандидатуры губернаторов и 

президентов национальных республик Президент РФ сам представляет для утверждения 

законодательным собраниям субъектов Российской Федерации. 



С целью улучшения качества государственного управления, повышения престижа государственной 

службы 27 июля 2004 г. был принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

В 2006 г. Государственная Дума приняла новый закон об избрании высшего законодательного органа 

страны. Отменен изживший себя порог явки избирателей. Достаточно проголосовать одному 

избирателю, и депутаты в Государственную думу по партийным спискам будут избраны.После 

распада СССР и появления на карте мира Российской Федерации политики спорили о том, какая 

символика должна быть у России. Коммунисты желали сохранить советскую символику, а 

демократы, в том числе Ельцин, предлагали использовать дореволюционные символы. В итоге закон 

о государственной символике так и не был принят. Этим вопросом занялся уже Путин. Он 

предложил использовать два дореволюционных символа – бело-сине-красный флаг и герб в виде 

двуглавого орла. Но вместе с тем в качестве гимна предлагалось оставить советскую мелодию, к 

которой был написан новый текст. Парламент принял предложение президента, и в декабре 2000 

года государственная символика России наконец-то была утверждена. Текст гимна России, 

утвержденный в 2000 году  Важной проблемой России 1990-ых годов было огромное влияние 

богатейших бизнесменов (олигархов) на политику страны. Путин предпринял меры, которые 

ослабили влияние олигархов. Уже 13 июня 2000 года по обвинению в мошенничестве был арестован 

Владимир Гусинский – олигарх, которому принадлежал телевизионный канал НТВ. Ему удалось 

выйти из-под стражи через три дня, дав подписку о невыезде. Однако в ноябре 2000 года Гусинский 

сбежал в Испанию, больше в России он не появлялся. После его побега телекомпания НТВ перешла 

под контроль государства. Надо заметить, что недовольство Гусинским высказывал ещё Ельцин, так 

как НТВ в годы первой чеченской войны поддерживал чеченских боевиков, представляя их 

«борцами за свободу». Другой олигарх, Борис Березовский, контролировал телеканалы ТВ-6 и ОРТ 

(известный также как Первый канал) и множество газет. Ещё в январе 1999 года Березовский был 

обвинен в хищении около 250 млн $ у компании «Аэрофлот», однако через несколько месяцев 

обвинения были сняты. В ноябре 2000 года расследование было возобновлено.Березовский, 

находившийся тогда за рубежом, решил не возвращаться в Россию. Каналы ОРТ и ТВ-6 постепенно 

перешли под государственный контроль. Богатейшим российским олигархом считался Михаил 

Ходорковский, владелец нефтегазовой компании «ЮКОС». В 2003 году Ходорковский был обвинен 

в уклонении от уплаты налогов. В итоге Ходорковский был посажен в тюрьму, а его компания 

«ЮКОС» стала банкротом, так как не могла оплатить свои долги по неуплаченным налогам. На тот 

момент и другие российские нефтяные компании использовали различные финансовые схемы, 

позволявшие уменьшить объем налогов. Дело ЮКОСа привело к тому, что остальные нефтяные 

компании перестали использовать такие схемы, ведь они опасались, что и их тоже могут обвинить в 

уклонении от уплаты налогов. Поэтому объем налогов, выплачиваемых нефтяными компаниями в 

российский бюджет, резко вырос. Ходорковский за решеткой во время заседания суда  Большая 

часть собственности ЮКОСа перешла под контроль российской компании «Роснефть», которая 

стала крупнейшей в России нефтедобывающей компанией. Фактически при Путине значительная 

часть нефтегазовой промышленности, приватизированной в 1990-ые годы, была возвращена 

государству. Вместе с тем в России остались и частные нефтяные компании, такие как «Лукойл» и 

«Сургутнефтегаз». В декабре 1999 года прошли выборы в Госдуму. Победила на них 

коммунистическая партия КПРФ, второе и третье место заняли партии «Единство» и «Отечество – 

вся Россия», которые поддерживали президента. В декабре 2001 года две эти партии объединились и 

создали новую партию «Единую Россию». На парламентских выборах 2003 года «Единая Россия» 

одержала уверенную победу. Ей досталось 223 места в парламенте, в то время как 226 мест 

достаточно для принятия почти любых законов (только для изменения Конституции необходимо 300 

голосов в Думе). Таким образом, парламент почти полностью контролировался партией, 

поддерживающей президента. Это позволило быстро принимать необходимые стране законы. 

Лидеры «Единой России» – Сергей Шойгу, Борис Грызлов и Юрий Лужков  Политика Путина 

приветствовалась населением. Он решил участвовать в следующих президентских выборах, которые 

состоялись 14 марта 2004 года. На них Путин получает 71,31% голосов избирателей.  

Экономика России в 2000-2007 годах. 

 Важной частью экономической политики Путина стала налоговая реформа. Если ранее в России 

существовало 54 различных налога, то после реформы их осталось только 15, причем величина 

оставшихся налогов уменьшилась. Однако доходы казны возросли, так как предприниматели теперь 



меньше уклонялись от уплаты налогов. Был введен плоский подоходный налог, составляющий 13%. 

Он заменил прогрессивный налог, при котором процентная ставка налога была тем больше, чем 

больше величина самого дохода. Это упростило взимание налога. Также был введен налог на добычу 

полезных ископаемых, благодаря чему компании, добывающие сырье (нефть, газ, уголь, металлы), 

стали платить больше налогов. В целом роль государства в экономике увеличивалась. Основой 

экономики стали крупные корпорации, объединявшие предприятия одной отрасли. Среди них можно 

отметить: Роснефть; Газпром; РЖД (Российские железные дороги); Объединенная авиастроительная 

корпорация; Объединенная судостроительная корпорация. В 2000-2007 годах экономика Россия 

быстро росла. Население, в течение 1990-ых привыкшее к бедной жизни, стало жить значительно 

лучше. При этом уменьшилась инфляция (то есть рост цен). Возросли зарплаты и пенсии, случаи 

задержек зарплат стали редкостью. Экономические успехи во многом обеспечили стремительный 

рост популярности Путина.  Рост ВВП России в 1997-2017 годах. Видны высокие темпы роста в 

1999-2008 годах Источник В начале 2000-ых годов мировые цены на нефть начинают расти. Это 

увеличивает доходы российского бюджета. Россия использует эти ресурсы для того, чтобы 

расплатиться с огромными долгами, многие из которых достались ей ещё от СССР. Если в 2000 году 

внешний долг России составлял 132,8 млрд $, то к 2008 году он сократился до 44,9 млрд $. Помимо 

этого Россия стала увеличивать свои золотовалютные резервы. В 2000-2008 годах они возросли с 

12,2 до 475,3 млрд $. К 2008 году Россия занимала третье место в мире по объему золотовалютных 

резервов. Это увеличивало стабильность российской экономики и доверие к ней со стороны 

иностранцев. В 2004 году был создан Стабилизационный фонд. В него направлялись доходы 

бюджета, полученные от высоких цен на нефть. Предполагалось, что этот фонд будет использоваться 

в те годы, когда цена на нефть упадет. К 2008 году в Стабилизационном фонде находилось 156,8 

млрд $. Золотовалютные резервы России в 2000-2018 годах Источник. 

Третий и четвертый срок Владимира Путина. 

Для повышения прозрачности грядущих президентских выборов был предпринят ряд мер. В 

частности, на каждом избирательном участке были установлено две видеокамеры, которые 

позволяли желающим через Интернет наблюдать за ходом голосования. Сами выборы проходят 4 

марта 2012 года, Путин на них набирает 63,6% голосов и, таким образом, вновь становится 

президентом России. Почти сразу после своего вступления в должность Путин назначает Дмитрия 

Медведева премьер-министром России. Внутренняя политика Путина во многом определялась 

«майскими указами» – серией из 11 указов, подписанных президентом в день его вступления в 

должность. Они содержали 218 поручений. 

 В частности, майские указы требовали обеспечить: 

- значительный рост зарплат врачей и учителей;  

-увеличение производительности труда в 1,5 раза; 

- ускоренное развитие регионов Дальнего Востока и Сибири; 

- рост средней продолжительности жизни в России до 74 лет.  

Большое внимание было уделено развитию спорта в России. В стране проводятся масштабные 

спортивные соревнования. Крупнейшими из них стали: Универсиада в Казани в 2013 году; Зимние 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 году; Чемпионат мира по футболу 2018 года (проходил сразу в 11 

городах).  Открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году  В 2014 году в России начинается 

экономический кризис. Он был вызван совпадением двух факторов. С одной стороны, на Украине 

произошел глубокий политический кризис, который фактически привел к распаду страны. Крым 

отделился от Украины и присоединился к России, чуть позже Донецкая и Луганская области 

объявили о своей независимости от Украины и создании Донецкой и Луганской Народных 

Республик (ДНР и ЛНР). Украина попыталась силой захватить эти республики, в результате чего 

началась война между Украиной, ДНР и ЛНР. США и Евросоюз обвинили Россию в поддержке ДНР 

и ЛНР и в незаконности присоединения Крыма. На основании этих обвинений они ввели против 

России экономические санкции. Была ограничена возможность российских компаний брать кредиты 

в западных банках и выпускать ценные бумаги на западных биржах. Также вводились ограничения 

на поставку в Россию некоторых видов техники, необходимых, в частности, для добычи нефти в 

Арктике. С другой стороны, ещё более сильный удар по российской экономике нанесло резкое 

падение цены на нефть, продажа которой является важным источником доходов российского 

бюджета. Если в июне 2014 года цена барреля нефти составляла 115$, то к декабрю она опустилась 

до 56$. В результате экономического кризиса резко обвалился курс рубля. В июне 2014 года 1 доллар 



стоил 33,6 рублей, а к концу декабря его стоимость достигла 56 рублей, причем 16 декабря 

произошел резкий всплеск курса доллара, когда он на несколько часов достиг 79 рублей.  Средний 

годовой курс рубля в 2000-2020 годах Источник Для борьбы с кризисом правительство стало 

оказывать поддержку российским банкам и крупным предприятиям. Это позволило стабилизировать 

ситуацию в экономике и предотвратить банкротство крупнейших компаний. Вместе с тем в 2015 

году экономика страны сократилась на 2%, инфляция достигла 12,9% – это самое высокое значение с 

2008 года. Важной составляющей экономической политики России стало импортозамещение. Так 

называют политику, направленную на развитие производства в России товаров, которые ранее 

закупались за границей. Особое внимание уделяется производству продуктов питания и 

машиностроительной продукции. В рамках этой политики в 2014 году был запрещен ввоз в Россию 

продуктов питания из тех западных стран, которые ввели против России санкции. В результате в 

России выросло производство мяса, молочной продукции, в стране даже стали производиться 

традиционные французские и итальянские сыры – рокфор, камамбер, моцарелла, горгонзола. 

Несмотря на экономический кризис, рейтинг президента и «Единой России» оставался высоким. Это 

было связано с тем, что россияне поддерживали внешнюю политику Путина, в первую очередь 

присоединение Крыма к России.В 2016 году проходят выборы в Государственную Думу, «Единая 

Россия» получила рекордные 343 места в парламенте. Также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия», то есть те же партии, которые попали в Думу и в 2011 году. 18 марта 2018 

года проходят президентские выборы, на которых Владимир Путин получает 76,69% голосов 

избирателей – это рекордно высокий показатель. При этом, в отличие от ситуации 2011-2012 годов, и 

президентские, и парламентские выборы не сопровождались массовыми акциями протеста. Почти 

все политические силы общества признали их честность и законность. Путин голосует на 

президентских выборах 2018 года Летом 2018 года в России начинается пенсионная реформа. До нее 

мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Согласно реформе происходит 

постепенное повышение пенсионного возраста до тех пор, пока к 2028 году он не составит 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин. Власти объясняли необходимость реформы тем, что в стране 

увеличивается доля пенсионеров, и платить им достойную пенсию всё сложнее. В целом пенсионная 

реформа была воспринята в российском обществе крайне негативно, рейтинги поддерживающей 

реформу «Единой России», а также премьер-министра Дмитрия Медведева резко упали. В январе 

2020 года Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу. Была 

изменена 41 статья в Конституции. В частности: брак объявлялся «союзом мужчины и женщины» 

(это означает невозможность регистрации в России однополых браков); Конституционный суд 

получил право запрещать исполнение решений международных судов, если эти решения 

противоречат Конституции; высшим чиновникам России было запрещено иметь иностранное 

гражданство. Ключевыми считаются поправки, связанные с должностью президента. Раньше 

президентскую должность нельзя было занимать более «двух сроков подряд». То есть стать 

президентом можно было и в третий раз, если после первых двух сроков выдержать паузу. Так и 

поступил Путин – между его вторым и третьим сроком обязанности президента исполнял Медведев. 

В новой редакции Конституции указывается, что должность президента можно занимать не более 

«двух сроков», слово «подряд» было убрано. Так что теперь второй срок обязательно будет и 

последним. Но вместе с тем в Конституцию вносилась поправка, которая позволяла не учитывать 

президентские сроки, начавшиеся до конституционной реформы. Таким образом, Путин получил 

возможность участвовать в президентских выборах 2024 и 2030 года. Вопрос о принятии поправок 

был вынесен на всенародное голосование. Оно прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года, 77,92% 

голосовавших поддержали изменение Конституции. В тот же день, когда Путин предложил провести 

конституционную реформу, Дмитрий Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра. Вместо 

него эту должность занял Михаил Мишустин. Отставка Медведева во многом объяснялась его 

низким рейтингом. Значительная часть российского общества именно его считала ответственным за 

непопулярное повышение пенсионного возраста.  Михаил Мишустин, ставший премьер-министром в 

январе 2020 года  Другим важнейшим событием 2020 года стала пандемия коронавируса. Ещё в 

конце 2019 года в Китае появился новый вирус, который получил название COVID-19, но чаще его 

называют коронавирусом или коронавирусной инфекцией. Уже к марту 2020 года вирус 

распространился по всей планете, в том числе и в России. Для борьбы с ними ряд стран (в том числе 

и Россия) весной 2020 года вводили карантин – жесткие ограничения на перемещения людей. В 

частности, в России с 30 марта по 10 мая были объявлен период «нерабочих недель» – почти все 



жители страны не работали и имели право покинуть дом только для покупки продуктов питания и 

каких-либо неотложных служб. Работали лишь те люди, чья деятельность была необходима для 

поддержания нормальной жизни в стране – врачи, продавцы продовольственных магазинов, 

машинисты поездов, пожарные и т. д. Эти меры позволили на время сдержать распространение 

коронавируса, однако нанесли большой удар экономике. Весной мировые цены на нефть резко 

упали, что спровоцировало рост курса доллара. К осени в России и других странах были разработаны 

первые вакцины от COVID-19. Испытания российской вакцины «Спутник V» длились несколько 

месяцев, и, наконец, 5 декабря 2020 года в России началась вакцинация населения от коронавируса. 

 



Лекция 12. Вторая Мировая война: причины, ход, значение.  

 

1. Причины и ход войны. 

2. Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну СССР 

и США. 

3. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

4. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии 

5. «Второй фронт» в Европе. 

6. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

7. Возникновение биполярного мира. 

 

В современной исторической науке нет единого взгляда на геополитическое состояние 

мира накануне второй мировой войны. Часть историков настаивает на двухполюсной 

характеристике: существует две социально-политические системы (социалистическая и 

капиталистическая), а в рамках капиталистической системы – два очага войны (Германия – в 

Европе, Япония – в Азии). Другая часть историков полагает, что существовала трехполюсная 

политическая система: буржуазно-демократическая, социалистическая и фашистско-

милитаристская. Взаимодействие этих систем, расклад сил между ними могло обеспечить мир 

или сорвать его. Реальной альтернативой второй мировой войне мог быть блок буржуазно-

демократической и социалистической систем. Но блока не получилось накануне войны. 

Почему? Ответ на этот вопрос дает анализ напряженной международной ситуации второй 

половины 30-х годов. 

Германия, главный очаг конфликтов в Европе, основательно готовилась к войне: с 

1934 по 1939 гг. военное производство увеличилось в 22 раза, численность войск – в 35 раз. 

Мир втягивался в мировую войну через ряд (на первый взгляд) локальных военных 

конфликтов. Развязавших их государства – Германию, Италию, Японию – связывал общий 

военно-политический курс, направленный на пересмотр итогов первой мировой войны и 

передел сфер влияния в мире, родство реакционных, фашистских и милитаристских 

режимов, принадлежность к одному политическому блоку («Антикоминтерновский 

пакт» – 1937 г.), целью которых были гегемонистические устремления, стремление к 

мировому господству. Их агрессивная политика постепенно втягивала государства в орбиту 

мирового конфликта, сделав его трагической реальностью. Военно-политические этапы 

этого процесса; в 1936 г. – интервенция Германии и Италии против Испании и 

утверждение фашистского режима Франко, 1937 г. – Япония оккупирует Северный и 

Центральный Китай, создав там плацдарм для удара по МНР и СССР; 1938 г. – «Аншлюс» 

Австрии с Германией; осень 1938 г. – захват Германией Судетской области Чехословакии 

в результате Мюнхенского соглашения с Англией, Францией, Италией 29 – 30 сентября 

1938 г.; март 1939 г. – оккупация Германией Чехословакии; апрель 1939 г. – захват 

Италией Албании; в апреле 1 939 г. расторжение пакта о ненападении с Польшей, а 11 

апреля 1939 г. – Гитлер утверждает план («Вайс») – план вторжения в Польшу, а 

следующим шагом планирует захват Прибалтики. Прощупывает обороноспособность 

соседей Япония; 1938 г. – в районе озера Хасан границу СССР; май 1939 г. – р.Халхин-

Гол в МНР. В этих условиях ясно проявилась позиция другой группы держав – Англии, 

Франции, США. Мюнхенское предательство Чехословакии показывало, что эти державы 

поощряли агрессора (Германию), отказались от защиты жертв агрессии, направляли 

агрессию на восток, против СССР. 30 сентября 1938 г. Лондон, а 6 декабря 1938 г. – Париж, 

подписали с Берлином декларации, содержавшие обязательство никогда не воевать друг с 

другом. Мюнхенский сговор четырех в значительной степени ставил Советский Союз в 

положение международной изоляции. Мюнхенская политика в корне изменила обстановку 

в Европе: перечеркнуты усилия СССР на создание системы коллективной безопасности в 

Европе через Лигу Наций; договор СССР и Франции с Чехословакией (1935); малые страны 

Европы, увидев, что Англия и Франция бросили их на произвол судьбы, стали сближаться 



с Германией. Венгрия, Румыния, Болгария пошли на военный союз с Германией. Все теснее 

связывали свою политику с политикой фашистской Германии Литва, Эстония, Латвия, 

Финляндия. Литва в марте 1939 г. передала Германии область и порт Клайпеду без особых 

возражений. Недружественную позицию по отношению к СССР занимало польское 

правительство. Большинство зарубежных и отечественных историков не ставит под 

сомнение, что Запад на протяжении всего межвоенного периода занимал крайне 

враждебную позицию по отношению к Советскому Союзу. Мюнхенское соглашение – это 

звено одной цепи. Руководство буржуазно-демократических стран рассматривало 

советский тоталитаризм как наибольшую угрозу основам цивилизации, чем его 

фашистский антипод, открыто провозглашавший крестовый поход против коммунизма. 

Этим объясняется их политика «умиротворения» агрессора и основная причина не 

состоявшегося блока буржуазно-демократической и социалистической систем. Налицо 

была угроза создания антисоветской коалиции в Европе, да и не только в Европе; 

опасность войны на два фронта. Война приближалась к границам СССР. 

Какой внешнеполитический курс проводит советское руководство для 

предотвращения войны, обуздания агрессора и прорыва изоляционистской позиции 

Западных держав? 

Основной задачей внешней политики в предвоенные годы, как определяли все 

официальные решения советского руководства, являлось обеспечение благоприятных 

условий для социалистического строительства в СССР, а для этого – необходимо 

предотвратить угрозу втягивания СССР в международные конфликты и максимально 

использовать выгоды экономического сотрудничества с развитыми странами Запада, а 

также активизировать дипломатическую деятельность НКИД, который до 1939 г. 

возглавлял М.М.Литвинов, симпатизирующий западной демократии. Осудив Мюнхенский 

сговор, СССР, верный своему договору с Чехословакией и Францией (1935), предложил в 

одностороннем порядке свою помощь Чехословакии. Чехословакия помощь не приняла. 

В соответствии с договором о взаимопомощи и ненападении с Китаем (1937) СССР 

оказывает помощь в борьбе с японскими захватчиками. Приняв предложение Англии и 

Франции, СССР с 17 апреля 1939 г. начал переговоры о заключении военно-политического 

пакта о взаимопомощи между СССР, Англией, Францией. Подписание военного союза с 

Англией и Францией советское правительство рассматривало как реальный путь 

предотвращения военного нападения Германии на СССР, путь прорыва политической 

изоляции. Переговоры шли пять месяцев, в т.ч. с 12 по 20 августа 1939 г. – переговоры 

военных делегаций, и зашли в тупик. Для ведения переговоров направлены второстепенные 

лица, не уполномоченные (в отличие от советской делегации) подписывать какие-либо 

соглашения. Делегации уклонялись от принятия решений и, как выяснилось, имели 

разведывательные цели, одновременно, как стало ясно, после войны западные державы 

рассматривали московские переговоры, как средство давления на Германию и вели за 

спиной СССР переговоры с гитлеровцами о заключении «пакта четырех» и разделе сфер 

влияния: англосаксонскую – на западе и германскую на востоке. По вине Франции и 

Англии переговоры были прекращены. В современной исторической литературе 

существует точка зрения о том, что и СССР несет ответственность за провал этих 

переговоров, т.к. был не заинтересован быть втянутым в европейский конфликт. А именно 

на этом настаивали Англия и Франция. Следовательно, СССР, заняв позицию 

«невмешательства», виновен в развязывании второй мировой войны. Гитлер понимает, что 

у СССР нет союзников, и путь к нападению открыт. 

Вот тогда, после настойчивых предложений Берлина заключить договор о 

ненападении с Германией, когда 19-20 августа Англия, Франция и Польша документально 

подтвердили, что они не собираются менять свои позиции в переговорах, СССР 23 августа 

подписал с Германией договор о ненападении. Срок действия договора рассчитан на 10 лет, 

имел 7 статей. Прекратил свое действие 22 нюня 1941 г. 



В соответствии с планом «Вайс» 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, началась 

вторая мировая война. 

Вторая мировая война, в которую были втянуты 3/4 населения земного шара (1 млрд. 700 

млн. человек), мобилизовано в армию 1,5 раза больше, чем в первую мировую войну (110 млн. 

человек), погибло в которой в 5 раз больше, чем в первой мировой войне (55 млн. человек), а 

ущерб достиг 4 триллиона долларов, стала одним из самых кровавых и драматических событий 

в истории человечества. 

В исторической науке нет единства взглядов на характер, периодизацию второй мировой 

войны и дату вступления СССР в войну. В определении характера второй мировой войны 

существуют разные позиции. В советской историографии преобладала точка зрения 

И.В.Сталина; первоначально война носила справедливый, империалистический характер с 

обеих сторон. Постепенно с ростом движения Сопротивления в странах, подвергшихся 

фашистской оккупации, характер войны меняется, становясь справедливым, освободительным 

с их стороны. Этот процесс окончательно завершается с нападением Германии на СССР. 

Существует другая точка зрения по вопросу о характере войны: с самого начала для жертв 

агрессии война стала войной освободительной, справедливой, антифашистской. Официальной 

датой вступления СССР во вторую мировую войну считается 22 июня 1941 г. Но часть 

историков полагает, что этой датой является 17 сентября 1939 г., когда СССР стал 

реализовывать тайные протоколы 23 августа 1939 г. и вступил на территорию Польши. 

В условиях начавшейся мировой войны, стремясь обезопасить свои западные рубежи, 

советское руководство допускает во внешней политике ряд серьезных просчетов, которые 

привели к негативным последствиям. К их числу относится политика советского 

руководства в отношении с малыми соседними странами, которые в случае агрессии 

Германии станут ее первыми жертвами. Германия ставила цель использовать Прибалтику 

как плацдарм для наступления на жизненные центры СССР – Ленинград и Минск. Отказ 

Германии в секретных протоколах от претензий на прибалтийские страны открыл Сталину 

путь сначала к созданию совместных оборонительных союзов с буржуазными 

правительствами Эстонии, Латвии и Литвы (1939), а затем к их полной советизации (1940), 

что стало глубокой исторической ошибкой. Для понимания этой проблемы представляет 

интерес публикация начала 90-х гг. XX века Дончарова А.Г., Песковой Г.Н. «СССР и 

страны Прибалтики (август 1939 – август 1940 гг.)». 

Просчетом советской внешней политики предвоенного периода стало подписание 28 

сентября 1939 г. «Договора о дружбе и границе» с Германией. Он определил размежевание 

между СССР и Германией в Польше по «линии Керзона», которая была этническим разделом 

между районами, населенными поляками, украинцами, белорусами. К Германии отходила 

48,6% территории Польши с населением 62,9%. Однако, квалифицировать это как «границу» 

было неправомерно, являлось грубой политической ошибкой. Ни с политической, ни с 

моральной точки зрения нет оправдания обещанию «дружбы» с фашистским агрессором. У 

договора были тайные протоколы, по которым к Литве отходил Вильнюс и Вильнюсский край, 

т.е. входили в сферу интересов СССР. Политическим просчетом советской внешней политики 

была война с Финляндией (ноябрь 1939 г. – 12 марта 1940 г). 

Нараставшая опасность войны отражалась на планах экономического развития 

страны. Народное хозяйство страны в целом было способно выдержать испытания войны. 

Среднегодовые темпы прироста оборонной промышленности составляли 39%, в то время 

как в остальной промышленности 13%. Шло экономическое освоение восточных районов, 

создавались новые промышленные центры на востоке страны, предприятия-дублеры – на 

Урале, в республиках Средней Азии, в Казахстане, в Сибири, на Дальнем Востоке. 

Осваивалась не уступавшая немецкой военная техника. Однако поступать в войска новая 

техника стала лишь в 1940-1941 гг. Увеличилась численность Красной Армии до более 5 

млн. в июне 1941 (1937 – 1,5 млн.). 1 сентября 1939 г. вступил в силу Закон о всеобщей 

воинской обязанности. Командные кадры готовили 19 академий, К) военных факультетов, 

203 училища. Формируются механизированные корпуса, воздушно-десантные войска, 



авиадивизии и полки. Однако перевооружить армию и полностью ее реорганизовать к 

июню 1941 г. не удалось. Повинны в этом Сталин и его окружение (Молотов В.М., 

Ворошилов К.Е., Жданов А.А, Каганович Л.М., Маленков Г.М., Буденный С. и др.), 

командно-административная система, которую они возглавляли, просчеты и ошибки во 

внутренней и внешней политике, массовые репрессии среди технической интеллигенции и 

командных кадров армии. Так была ли неизбежна вторая мировая и Великая 

Отечественная война? Весь изложенный выше материал позволят студенту сделать 

правильный вывод. 

Война против Советского Союза составляла главное содержание гитлеровских 

планов во второй мировой войне на пути к мировому господству. Военные цели войны 

сформулированы в плане «Барбароссы» (дек. 1940 г.) и предполагали молниеносную войну 

с СССР, за 1,5 – 2 месяца. Политическими целями фашистов было уничтожение советского 

строя, советской государственности и истребление миллионов советских людей, 

превращение СССР в колонию. Поэтому 1941-1945 гг. в истории нашей Родины – одна из 

самых трагических и героических страниц. 

22 июня 1941 г. в 3 часа 30 мин. утра вероломно, без объявления войны 190 

фашистских дивизий обрушили страшный удар на границы Советского Союза от 

Балтийского до Черного моря. Началась война, которая для Советского народа стала войной 

«святой и правой», Отечественной войной за свободу и независимость Родины, за право на 

жизнь, а также ставилась цель оказать помощь другим народам, ставшим жертвами 

фашистской агрессии в Европе. Война носила бескомпромиссный характер, что придало 

ей исключительную ожесточенность, т.к. в основе ее лежала идеологическая 

несовместимость воюющих сторон. Необходимо обратить внимание на терминологию в 

определении названия войны: в военно-политической литературе существовало 8 

различных названий войны. Последнее официальное название ее, утвердившееся во 

второй половине 90-х гг. XX века – Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. У 

историков нет единства в периодизации Великой Отечественной войны. Выделим 

следующие ее основные периоды: 1) 22 июня 1941 по 18 ноября 1942  г, – Период 

отражения фашистской агрессии; 2) 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного 

перелома; 3) январь 1944 г. – 9 мая 1945 г. – завершающий период, разгром фашистской 

Германии. 

Начало войны сложилось трагически для Советского государства и его 

вооруженных сил. 

Современной исторической науке не известны документы, подписанные советским 

руководством и реализуемые войсками летом 1941 г., смысл которых – агрессия против 

Германии. Анализируя все известные материалы, документы обе полемизирующие стороны 

по вопросу о том, готовил ли И.Сталин агрессию против Гитлера, делают противоположные 

выводы. В этой дискуссии уместно принять во внимание мнение самих немцев, особенно тех, 

кто участвовал в разработке плана нападения на СССР – «Барбаросса». Генерал-майор 

Генштаба Германии Эрих Маркс, представляя первую разработку этого плана Гитлеру, 

утверждал в августе 1940 г.: «Русские не окажут нам дружеской услуги – они не нападут на нас», 

(см. С.Хаффнер, историк, публицист Германии, глава из книги «Самоубийство Германской 

империи», в сб. «Другая война: 1939-1945», с. 212). 

Причины трагедии начала войны могут быть обоснованы экономическими, военно-

стратегическими, политическими факторами. И.В.Сталин, стремясь снять с себя 

ответственность за поражение в 1941 г., называл в качестве причины превосходство военно-

экономического потенциала Германии над потенциалом СССР, благодаря использованию 

экономических и военных ресурсов 12 оккупированных стран Европы. Сегодня отечественные 

историки утверждают, что потенциал СССР превосходил потенциал Германии к началу 

войны. К причинам неудач Красной Армии относили преимущество в длительности подготовки 

к войне, милитаризации экономики Германии с 1933 г., тогда как СССР перевел всю экономику 

на военные рельсы лишь после нападения Германии на страну (к лету 1942 г.). Советские 



вооруженные силы вступили в единоборство с блоком государств (Германия, Италия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, Испания). В Европе отсутствовали другие фронты. Фашисты имели 

преимущество в опыте ведения боевых операций в течение 2-х лет. И, наконец, внезапность 

нападения и вероломное нарушение пакта о ненападении со стороны Германии. Эта 

аргументация причин поражения советских войск в начале войны господствовала в советской 

историографии до 80-х гг. XX века. Однако названные факты и обстоятельства лишь в 

определенной мере объясняют причины поражений Красной Армии в начальный период 

войны. К моменту нападения на СССР фашистская армия имела преимущество лишь в личном 

составе в пропорции 1,2:1. В боевой технике Красная Армия имела превосходство: в танковых 

дивизиях в 2,3 раза, орудиях и минометах – в 1,6; боевых самолетах – в 1,9 раза. 

Глубинные причины трагедии советских войск носили прежде всего субъективный 

характер и ответственность за них лежит на руководстве страны, и прежде всего – на 

И.В.Сталине. Суть их сводится к следующему: 

Не соответствующие ситуации военные концепции (подготовка к наступательной войне: 

«На чужой территории и малой кровью»; расчет на помощь мирового пролетариата в случае 

нападения на СССР). 

Глобальная ошибка в оценке нацистской угрозы в 1941 г. 

Ущербная (отстающая и неполная) политика в области вооружения: массовый выпуск 

новой боевой техники лишь осваивался. Новые танки в армии составляли 18,2%, новые виды 

самолетов – 21,3%. 

Глубокая дезорганизация командного состава вследствие массовых репрессий, которым 

подвергались 55% (св. 44 тыс.) командиров Красной Армии. Накануне войны специальное 

военное образование имели 7% комсостава (в 1937 г. до 100% комсостава ВВС и танковых 

войск имели специальное военное образование), свыше 70% стаж службы имели менее года. 

В результате за три недели боев враг оккупировал Украину, Белоруссию, Молдавию, 

Прибалтику, ряд областей РСФСР, на которых проживало 40% населения, производилось 

1/3 промышленной продукции и зерна. Тяжелыми были потери Красной Армии. 

Героически сражались советские люди, отстаивая каждую пядь советской земли. 

Начавшаяся война потребовала от советского руководства, возглавляемого 

коммунистами, выработать программу превращения страны в единый военный лагерь, 

мобилизовать все силы и средства на разгром агрессора. Основным направлением 

программы стали перестройка всех структур управления страной на нужды войны, перевод 

экономики на военные рельсы, всемерное укрепление и усиление вооруженных сил, 

организация всенародной помощи фронту. Результатами этих мер стала первая всемирно-

историческая победа под Москвой, коренной перелом в битвах под Сталинградом и 

Курском. 

Важной составляющей деятельности партийно-государственного руководства стало 

осуществление внешнеполитических усилий на создание антигитлеровской коалиции (лат. 

– соединяться, объединяться, союз государств). Юридическое оформление коалиции СССР, 

США, Англии и других антифашистских государств происходило в несколько этапов и 

завершилось в первой половине 1942 г. 1 января 1942 г. представители 26 государств подписали 

в Вашингтоне декларацию о совместной борьбе против агрессоров и подчинении этой цели 

всех ресурсов. Участники коалиции обязались не заключать сепаратного мира и сотрудничать 

в войне до победы. В последствии все государства, подписавшие декларацию, стали называться 

«Объединенные нации». В 1943 г. в их числе насчитывалось 32 государства, а к концу войны 

– 56. Создание антигитлеровской коалиции сорвало замысел Гитлера и его единомышленников 

уничтожить своих противников поодиночке. Антигитлеровская коалиция сыграла большую 

роль в разгроме блока фашистских государств. В условиях войны формировался исторический 

опыт сотрудничества государств с различным общественно-политическим строем и идеалами. 

Реальный вклад участников коалиции в общую борьбу не был одинаковым. Часть 

государств антигитлеровской коалиции были оккупированы фашистами и вели борьбу в 

движении Сопротивления (Франция, Бельгия, Чехословакия, Голландия, Польша, Югославия 



и т.д.) на своей территории или участвовали в этой борьбе через создание воинских 

формирований на территории дружественных государств. Так на территории СССР 

формировались польские, чешские, югославские, румынские, венгерские, французские части 

и соединения. Сформировано 3 армейских, танковых, авиа корпуса, 2 общевойсковые армии, 

30 пехотных, артиллерийских, авиационных дивизии, 31 бригада и 182 полка различных родов 

войск. Они оснащались всем необходимым для ведения боевых действий. 

Англия и США располагали большими возможностями для активизации и успешной 

борьбы против фашистского блока, соединив свою мощь с мощью СССР. Но не произошло 

быстрого и эффективного объединения экономического и военного потенциала 3-х держав. 

Почему? Причиной тому были расхождения их в стратегии и политике. Политика английских и 

американских правящих кругов отличалась противоречивыми тенденциями в отношениях с 

СССР как союзником в борьбе против общего врага. Ярче всего противоречия 

антигитлеровской коалиции проявились в вопросе открытия второго фронта. Вопрос о 

нем Сталин в письме к Черчиллю поставил 18 июля 1941 г. (Сев. Франция). Однако, имея 

все возможности для его открытия, США и Англия сделали это лишь 6 июня 1944 г., когда 

СССР и без их помощи был в состоянии разгромить гитлеровский фашизм. Эти 

противоречия проявились и в поставках по ленд-лизу, когда в самый трудный начальный 

период войны СССР получил поставки вооружения из США и Англии значительно ниже 

тех, что предусматривались протоколом (от 29 сентября – 01 октября 1941 г.). 

В целом следует признать эффективность советской внешней политики в годы 

Великой Отечественной войны. Основная цель ее – прорыв блокады Советского Союза и 

достижение помощи ему в войне с Германией – была достигнута. СССР стал 

равноправным членом антигитлеровской коалиции и играл в ней затем выдающуюся роль. 

СССР сумел заставить западные страны оказать ему не только дипломатическую, но и, что 

особенно важно, экономическую поддержку. С июля 1941 г. на СССР был распространен 

закон США о ленд-лизе. В соответствии с этим законом в период второй мировой войны 

США поставляли вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье, продовольствие со-

юзникам по антигитлеровской коалиции на условиях кредита или аренды. По ленд-лизу 

помощь получали 44 страны, на СССР приходилось около одной пятой части этих 

поставок. Доставка грузов по ленд-лизу в СССР шло по 10 маршрутам (8 морских и 2 

воздушных). Самый оживленный путь шел через Северную Атлантику – Мурманск – 

Архангельск, но и самый опасный. За войну 1/4 часть судов, отправленных в Мурманск, не 

прибыло к месту назначения. 

В мировой историографии второй мировой войны вопрос о ленд-лизе остается весьма 

сложным. Оценки экономической помощи союзников СССР диаметрально различались в 

советской и западной историографии. Сразу после войны компетентная оценка помощи по 

ленд-лизу была дана председателем Госплана СССР Н.А. Вознесенским (кстати, наш 

земляк, юность которого прошло в г.Черни Тульской области). Он заявил, что поставки 

союзников в стоимостном выражении составили не более 4 % от общего объема производства 

СССР в годы войны и это не позволяет считать их значительными, внесшими решающий вклад 

в достижение победы над врагом. Например, за время войны США поставили СССР св. 14 тыс. 

самолетов, что составляет около 12% производства их советской промышленностью 

(ежегодный выпуск самолетов в СССР превышал 40 тыс.). Следует помнить, что шел обратный 

ленд-лиз, по которому Советский Союз в годы войны поставил в США десятки тысяч тонн 

хромовой, марганцевой руды, золота, платины, пушнины и другой ценной продукции и сырья. 

После окончания «холодной войны» отечественная историография более взвешено 

подходит к оценке роли ленд-лиза. Признается его высокая значимость. По мнению 

Г.К.Жукова, значительна была американская помощь порохом (производство боеприпасов), 

обеспечение фронтовым транспортом (джипы и студебеккеры составляли до 70 % 

отечественного производства). Противостояние США и СССР в годы «холодной войны» 

оставило в наследство России урегулирование расчетов по ленд-лизу незавершенными. 

Воздавая должное всем, кто участвовал в разгроме фашизма, ощутимой помощи поставок по 



ленд-лизу, успехам союзников в Сев. Африке и на Тихом океане, открытию второго фронта, 

ускорившего приближение победы, следует признать, что основная тяжесть в борьбе с 

фашизмом пала на Советский Союз. Советско-германский фронт стал решающим фронтом 

второй мировой войны с момента его возникновения и до победы. 

Антигитлеровская коалиция – уникальное политическое достижение второй мировой 

войны. Важная роль для достижения победы и послевоенного устройства мира 

принадлежит трем конференциям глав держав, являвшихся основой антигитлеровской 

коалиции: в Тегеране в ноябре-декабре 1943 г., в феврале 1945 в Ялте, на которых свои 

державы представляли Сталин, Рузвельт, Черчилль и в июле-августе 1945 г. в 

Потсдаме (Сталин, Трумэн, Черчилль). На этих конференциях были приняты 

важнейшие решения об открытии второго фронта, об участии СССР в войне против 

Японии, о судьбе послевоенной Германии, нацизма Процессы по выводу советских войск 

из Германии в конце 80 - начале 90-х гг. XX века, объединение ФРГ и ГДР не противоречат 

основным решениям глав держав антигитлеровской коалиции в 1945 г. при условиях 

соблюдения этих решений со стороны западных союзников СССР по антигитлеровской 

коалиции. 
 



 

п/н Критерий Содержание 

1. Тема урока «Россия XXI века» (Изменение вектора развития страны после 

2000 года, восстановление суверенитета, развитие производства, 

реформа армии и другие изменения) 

 

I. Начало президентства В. В. Путина. Выход из кризиса 

 

Учитель: Большая часть населения России негативно относилась к президенту 

Б. Ельцину и не верила в будущее страны. В августе 1998 года был объявлен дефолт по 

государственным казначейским обязательствам (ГКО), на которых наживались 

международные финансовые спекулянты.  

По требованию Государственной думы президент Ельцин назначил правительство 

во главе с известным политиком еще советской эпохи Евгением Примаковым, сторонником 

независимого от Запада внешнеполитического курса. Экономический блок правительства 

возглавил бывший руководитель советского Госплана Юрий Маслюков.  

В короткие сроки правительство Примакова-Маслюкова оживило экономику, 

поставив во главу угла интересы народа, а не международных финансовых спекулянтов. В 

марте 1999 года США и их союзники атаковали Сербию, часть федеративной республики 

Югославия, поддержав албанских сепаратистов в Косово. В России это вызвало массовые 

протесты и волну антиамериканизма, которую поддержал и Примаков. Как вы думаете, 

почему Россия тогда не поддержала бомбежки Югославии? 

Ученики: Русские и сербы – братские славянские народы, объединенные 

православной верой. Россия на протяжении столетий оказывала поддержку братской 

Сербии. 

Учитель: Однако по требованию своего окружения Ельцин сместил популярного 

премьера.  

 

 

Учитель: Тем не менее народный запрос на энергичного политика никуда не исчез. 

В условиях вторжения международных террористов из Чечни в Дагестан Ельцин был 

вынужден опереться на человека, который бы восстановил в стране порядок и 

стабильность. 9 августа 1999 премьер-министром России был назначен Владимир Путин, а 

31 декабря Ельцин ушел в отставку, и Путин стал исполняющим обязанности президента. 

В марте 2000 года Путин выиграл президентские выборы.  

 

Учитель: Владимир Путин с юных лет занимался дзюдо, достиг спортивных 

успехов, став мастером спорта и чемпионом Ленинграда. «На ковре Путин превращался в 

барса, бьющегося до последней секунды», – вспоминал его тренер. Путин вырос на фильмах 

о разведчиках, «бойцах невидимого фронта», которым в одиночку удавалось изменять ход 

истории. Президент вспоминал: «Книги и фильмы типа «Щит и меч» сделали свое дело. 

Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, 

можно достичь того, чего не могли сделать целые армии. Один разведчик решал судьбы 

тысяч людей. Так, во всяком случае, я это понимал… Я свой выбор сделал». 

 

Учитель: Путин служил в разведке в Восточной Германии, на передовом рубеже 

интересов СССР эпохи Холодной войны, и стал одним из первых свидетелей результатов 

проводившейся Горбачевым разрушительной политики. Вспоминая о том, как толпа 

собиралась захватить здание советского представительства в Германии, Путин 

рассказывает: «...У меня тогда возникло ощущение, что страны больше нет. Стало ясно, что 

Союз болен. И это смертельная, неизлечимая болезнь под названием паралич. Паралич 



власти». Такого паралича власти Путин, встав во главе государства, допускать был не 

намерен и не допустил. 

 

Учитель: За осень 1999 – весну 2000 года была с успехом завершена вторая 

Чеченская кампания. Российские войска заняли почти всю территорию Чечни и загнали 

террористов в горы. Большую роль в этом сыграли отец и сын Кадыровы, возглавившие 

пророссийски настроенную часть чеченского общества. На свое поражение боевики 

ответили жестокими терактами внутри самой России. Однако по террористам наносились 

безжалостные удары, а мирная жизнь в республике постепенно налаживалась. Медленно и 

трудно, но терроризм на Северном Кавказе был побежден. 

 

 

Учитель: Больших усилий потребовало восстановление нормальной вертикали 

власти и освобождение страны от власти олигархов. Первым был нанесен удар по медиа-

империи олигарха Гусинского, открыто поддерживавшего террористов в Чечне. 

Принадлежавший ему телеканал НТВ был передан в руки государственной корпорации 

«Газпром» и полностью переформатирован. Затем пришла очередь идеолога олигархизации 

России – Бориса Березовского, попытавшегося организовать информационную атаку лично 

на нового президента. Уже в 2001 году Березовскому пришлось бежать в Лондон, откуда он 

пытался руководить борьбой оппозиции против Путина. В 2013 году Березовский умер при 

загадочных обстоятельствах. По мнению многих экспертов, за его гибелью стояли 

британские спецслужбы. 

Учитель: Символом избавления России от власти олигархов стало задержание в 

2003 году Михаила Ходорковского, пытавшегося продать Западу крупнейшую нефтяную 

компанию «Юкос», а вырученные деньги потратить на ослабление президентской власти и 

реализацию собственных политических амбиций. 30 октября 2003 года Ходорковский был 

арестован, а затем осужден за мошенничество, присвоение чужого имущества и уклонение 

от уплаты налогов. Украденные им активы нефтяной компании «Юкос» вернулись под 

контроль государства. В распоряжении правительства оказались значительные средства, 

которые начали расходоваться на укрепление государства и благосостояния общества, а не 

на личные нужды олигархов и их политические махинации. Как вы думаете, почему в руках 

олигархов сосредоточились не только промышленные и ресурсные активы, но и СМИ? 

Ученики: Потому что через СМИ можно влиять на настроения в обществе и 

формировать общественное мнение. 

 

Учитель: В стране была воссоздана крепкая вертикаль власти, при которой 

реальные полномочия находились в руках законно избранного президента и подчиненной 

ему иерархии государственных служащих, а не олигархических групп. Были созданы 

федеральные округа, полномочные представители президента в которых серьезно 

ограничили оставшуюся в наследие от 90-х вольницу в регионах. С 2004 по 2012 год главы 

субъектов Российской Федерации назначались лично президентом. Губернаторский пост 

перестал быть, как прежде, игрушкой в руках криминализованных региональных элит. 

 

II. Национальные проекты – шаг в будущее 

 

 

Учитель: Сосредоточенные в руках государства средства Владимир Путин решил 

направить на масштабные национальные проекты, из которых самым важным стал 

демографический.  

Таким образом удалось вернуть превышение показателей рождаемости над 

показателями смертности. Устойчивой тенденцией стало сокращение младенческой 

смертности.  



 

 

Учитель: Обратите внимание на слайд. Какие наиболее важные направления 

развития страны отображены на слайде? 

Ученики: перечисляют нацпроекты. 

 

III. Противостояние «цветным революциям» 

 

Учитель: Решительный отпор со стороны Путина вызвали попытки Запада навязать 

миру свою глобальную гегемонию и дестабилизировать границы России разжиганием в 

постсоветских странах «цветных революций».  

 

 

Учитель: 10 февраля 2007 года на конференции по безопасности в Мюнхене Путин 

выступил против разбойной гегемонии США и подверг критике концепцию однополярного 

мира: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще 

невозможна… Система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных 

Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в 

политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам…  Никто уже не 

чувствует себя в безопасности… Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и 

практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю 

политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня». 

 

 

Учитель: Так президент Путин бросил вызов гегемонии США. Местью Запада стало 

открытое вооруженное нападение Запада на Россию. 8 августа 2008 года Грузия, 

управляемая Саакашвили, атаковала российских миротворцев в Южной Осетии. Президент 

Д. Медведев (занимал пост главы государства в 2008–2012 годах, В. В. Путин занимал пост 

премьер-министра) в тот же день объявил, что Россия начинает операцию по принуждению 

Грузии к миру. Российская армия вошла в Южную Осетию и Абхазию, Черноморский флот 

блокировал побережье. За двое суток армия Саакашвили была разгромлена. Россия 

признала независимость Абхазии и Южной Осетии и заключила с ними союзные договоры. 

 

Учитель: Как вы думаете, какие технологии стали использовать страны НАТО для 

борьбы с Россией? 

Ученики: Технологию «цветных революций». 

Учитель: Проиграв войну, Запад сделал ставку на осуществление в России «цветной 

революции». Началась раскрутка агентов западного влияния, целью которых было 

дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В декабре 2011 года после оглашения 

результатов парламентских выборов появились заявления, что они были 

сфальсифицированы, и начались акции протеста. Реальной же целью оппозиции, выведшей 

своих сторонников на Болотную площадь, было не допустить, чтобы Владимир Путин 

вернулся в президентское кресло, хотя абсолютное большинство граждан России 

поддерживало Владимира Путина. 

Несмотря на немалые инвестированные средства, очередная «цветная» революция, 

прозванная также «норковой» из-за участия большого количества людей в дорогой верхней 

одежде, провалилась. В 2012 году был принят закон об иностранных агентах, серьезно 

ограничивавший возможности Запада по расшатыванию России изнутри. Государство 

взяло курс на поддержку традиционных семейных ценностей, атака на которые сделалась 

одной из главных целей «нового мирового порядка».  

 

IV. Русская весна 



 

 

Учитель: В 2014 году Запад решился на удар в самое сердце русского мира, 

организовав государственный переворот на Украине, в результате чего власть была 

захвачена откровенными русофобами-необандеровцами, взявшими курс на ускоренное 

превращение Украины в анти-Россию. В этих условиях Россия взяла курс на возвращение 

в свой состав Крыма и поддержку освободительного движения на востоке Украины, где 

против русских был развернут настоящий террор. 

 

 

Учитель: После заседания Совета безопасности Верховный главнокомандующий 

президент Путин принял трудное, но единственное верное и исторически обоснованное  

решение: «Это была ночь с 22 на 23 февраля, закончили около 7 часов утра… я всем моим 

коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на 

Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому 

что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на 

произвол судьбы, под каток националистов». В Крым были введены российские войска, а 

18 марта 2014 года, после референдума, результат которого превзошел самые смелые 

ожидания, Крым и Севастополь вернулись в состав России. Вспомните из наших 

предыдущих уроков, какие исторические основания считать Крым и Юго-Восток Украины 

частью русского мира? 

Ученики: Исторически эти земли осваивались, заселялись и обустраивались 

Российской империей, здесь жили преимущественно русские люди и родным языком был 

русский.  

 

Учитель: По пути Крыма попытались пойти и другие территории юго-востока 

Украины. Жители Донецка и Луганска освободили свои города от украинской власти. 

Однако киевский режим при открытой поддержке Запада начал жестоко подавлять эти 

выступления. Запад наращивал вооруженную поддержку Украины, одновременно вводя 

против России все новые и новые экономические санкции. 

Поддержав Донецкую и Луганскую Народные Республики, Россия перешла к 

попыткам дипломатического урегулирования конфликта. В то же время 24 апреля 2019 года 

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства 

России жителям ДНР и ЛНР. К январю 2022 года российские паспорта получили уже 720 

тысяч жителей Донбасса. А сейчас мы все являемся свидетелями вхождения этих республик 

в состав России. 

 

(строительство Крымского моста) 

 

Учитель: Свидетельством впечатляющей мощи России стало строительство в 

кратчайшие сроки Крымского моста, связавшего Крым с материковой Россией минуя 

Украину. В 2016–2018 годах был построен автомобильный мост, а в 2019 году было 

закончено строительство железнодорожного моста. Все попытки блокады Крыма 

провалились. 

Русский отпор «майдану» на Украине показал, что методам управления миром через 

«цветные революции» можно и нужно противостоять. Об этом президент Путин открыто 

заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН 28 сентября 2015 года: «Экспорт 

революций – теперь уже так называемых демократических – продолжается... Агрессивное 

внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные 

институты, да и сам уклад жизни были бесцеремонно разрушены. Вместо торжества 

демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, 



включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал 

такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» 

 

Учитель: На следующий день после этой речи Россия объявила, что в соответствии 

с «Договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской 

Республикой», заключенным еще в 1980 году, вводит в Сирию войска, чтобы помочь 

правительству Башара Асада победить созданное при поддержке Запада террористическое 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещено в РФ). Был деблокирован Дамаск, 

освобождены Хомс и Хама, выиграна битва за Алеппо, ставшая предметом внимания всех 

мировых СМИ, спасен от варваров-джихадистов древний город Пальмира. Мир убедился в 

исключительной мощи русской армии.  

 

V. Выход из «глобальной тюрьмы» 

 

Учитель: Одновременно на внутреннем фронте Россия вела тяжелую кропотливую 

подготовку к полноценному выходу из построенной Западом «глобальной тюрьмы». Уже в 

июле 2014 года была создана национальная платежная система «Мир». ЦБ России перестал 

быть крупным держателем облигаций государственного долга США. Таким образом наша 

страна избавилась от прямой дани Вашингтону. 

Все 2000-е и 2010-е годы экспорт нефти и газа оставался ведущей отраслью 

российской экономики. Однако характер этого экспорта существенно изменился –

постепенно покупатели оказались в зависимости от российских энергоносителей. Попытки 

Украины и Польши контролировать поток российского газа привели к строительству 

газопроводов «Северный поток» (закончен в 2012 году) и «Северный поток-2», (закончен в 

2022 году, но не введен в эксплуатацию из-за западных санкций). В 2019 году было 

завершено строительство газопровода «Сила Сибири», ведущего в Китай. Тем самым 

Россия избавилась от положения заложника западноевропейских потребителей с их 

санкциями.  

 

Учитель: Что касается сельского хозяйства, то здесь разрыв с Западом принес 

России прямую выгоду. С 2014 по 2021 год доля импорта в общем объеме 

продовольственного потребления России сократилась с 35% до 11,6%. Это нанесло 

чувствительный удар по финансам ЕС – европейские экспортеры понесли миллиардные 

убытки. Однако намного более важным результатом контрсанкций было то, что российское 

сельское хозяйство, готовившееся к неминуемому краху после вступления страны в 

глобалистскую Всемирную торговую организацию, получило протекционистскую защиту, 

воспряло и быстро отвоевало национальный продовольственный рынок, а затем вышло и 

на мировые экспортные рынки.  

Особенно впечатляющим был скачок экспорта российского зерна.  В 2013 году 

Россия поставила на мировой рынок менее 15 миллионов тонн пшеницы, заняв лишь 

четвертое место среди крупнейших экспортеров. Однако уже три года спустя 

отечественные производители зерна вышли по этому показателю на первое место в мире, 

экспортировав 35 миллионов тонн пшеницы. В 2018 году был достигнут абсолютный 

рекорд в 40 миллионов тонн. В 2021 году Россия экспортировала 38 миллионов тонн 

пшеницы. Столь значительный успех был достигнут без малейшего напряжения для 

внутреннего рынка.  

 

Была обеспечена и внутриполитическая устойчивость страны к разного рода 

дестабилизирующим факторам. В 2017 году действие закона об иноагентах было 

распространено на СМИ, а в 2020-м – и на физических лиц. Возможности западных 

пропагандистов в России были резко сужены, и многие из них покинули страну. 

  



 

1 июля 2020 года состоялось историческое общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в конституцию России, инициированных Владимиром Путиным. 

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признает исторически сложившееся государственное единство», – гласила 

одна из поддержанных народом поправок. В других закреплялись государствообразующий 

статус русского народа, понимание брака как союза мужчины и женщины, приоритет 

российских законов над международными. Принятые поправки закрепляли национальные 

ценности и суверенитет России, обозначали ценностные и стратегические приоритеты 

России в будущем. 

 

VI. Предпосылки начала СВО 

 

Учитель: Джо Байден после своего избрания в 2021 году на пост президента США 

усилил снабжение украинской армии американским оружием. Также активизировалось 

обучение личного состава ВСУ западными инструкторами. На Украине, вопреки ее 

собственной конституции, появились базы НАТО, которые для отвода глаз официально 

именовались «международными центрами миротворчества и безопасности», «пунктами 

оперативного управления кораблями» и т.п. На этом фоне не только нацисты из «Азова», 

но и официальные лица Украины стали заявлять о возврате военным путем территорий 

ДНР, ЛНР и даже Крыма.   

Во избежание дальнейшей эскалации Россия 15 декабря 2021 года по официальным 

дипломатическим каналам передала США и НАТО проект нового договора о гарантиях 

безопасности. Согласно российским предложениям, США и НАТО, во-первых, должны 

были признать за Россией равное право на безопасность, во-вторых, исключить принятие в 

члены НАТО Украины, Грузии или иных республик бывшего СССР, в-третьих, исключить 

размещение своих ядерных ракет вне национальных территорий.  

 

 

Учитель: Не получив от США и НАТО никакого определенного ответа, Россия 

перешла к самостоятельным действиям по обеспечению собственной безопасности. 21 

февраля 2022 года Россия официально признала Донецкую и Луганскую Народные 

Республики и вступила с ними в военный союз.  

24 февраля 2022 года, с нанесением ВКС России ударов по аэродромам и военным 

базам ВСУ, многие из которых, как морская база в Очакове, использовались структурами 

НАТО, – развернулись крупнейшие после 1945 года военные действия в Европе. 

Страны НАТО начали снабжать Украину новейшим вооружением, военными 

контингентами под видом наемников, разведывательной информации. Операции ВСУ так 

же планировались преимущественно в штабах НАТО. Одновременно с этим была 

предпринята развернутая атака на Россию на экономическом фронте – против нашей 

страны были введены не имеющие аналогов в истории экономические санкции. 

Однако санкционная война против России захлебнулась. Нанеся лишь 

незначительный ущерб экономике России, санкции погрузили Европу в энергетический 

кризис, бьющий как по промышленности, так и по рядовым гражданам. «Период изобилия 

закончился», – вынужден был заявить жителям Европы президент Франции Макрон. 

Инфляция, рост счетов за электроэнергию, перспективы голодной зимы стали для 

европейских членов НАТО расплатой за поддержку планов США по геополитической 

изоляции России.   

При этом подавляющее большинство стран мира не стали вводить против России 

санкции, несмотря на угрозы со стороны Запада. С началом специальной военной операции 



России на Украине начали вырисовываться контуры нового международного порядка, в 

котором Западу не принадлежит безусловная гегемония. 

Какое событие стало самым заметным результатом первого этапа СВО в феврале-

сентябре 2022 года? 

Ученики: Референдумы по воссоединению с Россией. 

Учитель: Какие субъекты вошли в состав России по результатам референдумов? 

Ученики: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, 

Запорожская область, Херсонская область. 

VII. Подведение итогов 

 

 

Учитель: В 1990-е годы существовала реальная угроза потери суверенитета России. 

Наиболее существенными признаками этой угрозы были бедность, расхищение народного 

достояния, демографический кризис, засилье олигархов, сепаратистские тенденции в 

регионах, деятельность международных террористов на Северном Кавказе, падение 

престижа России в мире, расширение НАТО. 

Однако общество не было согласно с таким развитием событий и требовало 

патриотического возрождения страны. Об этом свидетельствовали деятельность 

правительства Примакова, выступления общества против натовской агрессии в отношении 

Сербии и приход к власти Владимира Путина. 

Деятельность Владимира Путина по возрождению России развивалась по 

следующим направлениям: успешная борьба с международным терроризмом на Северном 

Кавказе, укрепление вертикали власти, ликвидация влияния олигархов, поддержка 

демографического роста, развитие экономики, независимая от НАТО внешняя политика. 

США и НАТО крайне негативно и агрессивно реагировали на укрепление России в 

эпоху Путина. Это проявлялось в организации «цветных революций» в сопредельных 

странах и на Ближнем Востоке, а также попытках устроить цветную революцию в самой 

России, нападении Грузии на российских миротворцев, радикализации, нацификации и 

милитаризации Украины и превращении этой страны в вооруженный форпост НАТО 

против России. 

Однако Россия успешно противостояла этим вызовам. В состав России вернулся 

Крым. Оказывалась всесторонняя поддержка Донбассу. Началась спецоперация в Сирии. 

Был взят курс на независимость российской экономики. В Конституцию были внесены 

поправки, закрепляющие традиционные духовно-нравственные ценности. Была начата 

спецоперация на Украине и проведены референдумы по включению в состав России новых 

регионов.  

Справиться с множеством испытаний в эти годы нашему народу помогли 

патриотизм и любовь к России, уверенность в необходимости сильной государственной 

власти – единодержавия, опора на традиционные нравственные ценности, защита семьи и 

веры, любовь к великой русской культуре и духовному наследию. 

 

 

 
 

 

Тема урока «Слава русского оружия» 

 

Учитель: Вторая половина XX — начало XXI в. принесла мировому сообществу 

множество проблем, имеющих общепланетарное (глобальное) значение. Решить их можно 

лишь объединенными усилиями если не всех, то наиболее развитых стран мира. В условиях 

противостояния двух мировых систем в годы «холодной войны» о таком соединении 



усилий не могло быть и речи. В связи с этим ученые заговорили о кризисе мировой 

цивилизации, угрожающем самому ее существованию. 

Однако с распадом социалистической системы, с одной стороны, открывались 

возможности для глобализации мировой экономики, политики, культуры, а с другой — 

началась замена биполярного мира однополярным. В этом крылась угроза не только 

унификации многообразного мирового сообщества по единому образцу, но и 

формирования нового клубка международных противоречий. 

Выход из этой ситуации виделся ученым и политикам в органичном соединении 

общемировых тенденций развития со спецификой различных стран и народов, 

формировании многополюсной модели будущего мирового сообщества. 

Ученики: перечисляют глобальные проблемы современного мира, решением которых 

занимается наше государство.  

 

 

 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. История развития транспорта. 

 

Учитель: двадцатое столетие человечество входило с пароходами, поездами, 

трамваями, автомобилями.  

На железной дороге паровозы были вытеснены тепловозами, которые, в свою 

очередь, уступили место электровозам. Первая в СССР электрифицированная 

железнодорожная линия Баку—Сабунчи была введена в эксплуатацию в 1924 году. Во 

второй половине века появились скоростные железные дороги. В Японии, например, они 

связывают Токио с югом острова Хоккайдо, а во Франции — Париж с Марселем. Во многих 

крупных городах мира действуют линии метро, которые часто выходят в пригородные 

зоны. Это позволяет миллионам людей в течение дня быстро перемещаться в пределах 

мегаполисов. 

Густая сеть автомобильных дорог общей протяженностью в несколько десятков 

миллионов километров покрыла планету. После Первой мировой войны автомобиль стал 

одним из основных транспортных средств. Благодаря внедрению конвейерного 

производства появились модели машин, доступные людям со средним достатком. В 1924 г. 

в СССР на заводе АМО (ныне — ЗИЛ) были произведены первые полуторатонные 

грузовики. После Второй мировой войны автомобиль завоевал весь мир, превратился в 

один из символов XX века. Повсеместно началось строительство скоростных 

автомагистралей, предприятия выпускали машины разного назначения и разных марок, 

миллионы людей стали владельцами личных автомобилей. 

Авиастроение, как и автомобилестроение, получило бурное развитие после Первой 

мировой войны. Создание новых типов самолетов было связано с именами талантливых 

конструкторов: В. Мессершмитта и Э. Хейнкеля в Германии, эмигранта из России И. И. 

Сикорского в США, С. В. Ильюшина, А. Н. Туполева и А. С. Яковлева в СССР. Вторая 

половина столетия характеризовалась быстрым развитием реактивной авиации. В 1947 г. 

американский самолет впервые преодолел сверхзвуковой барьер. В 50-х гг. в небе 

появились реактивные пассажирские авиалайнеры (американский «Боинг» и советский Ту-

104), в 1968 г. состоялся первый демонстрационный полет сверхзвукового пассажирского 

лайнера Ту-144. На дальних магистралях на смену турбовинтовым пришли реактивные 

самолеты. Наряду с самолетами во второй половине XX в. широкое применение получили 

вертолеты. Первый успешный полет в 1939 г. совершил вертолет, созданный американским 

конструктором русского происхождения Сикорским. 

 



 

2. Ядерное оружие и атомная энергетика. 

Учитель: Развитие физики микрочастиц привело к концу 30-х гг. к созданию 

технических предпосылок для использования атомной энергии. В Советском Союзе первый 

ядерный реактор был запущен в 1946 г., а спустя три года проведены испытания атомной 

бомбы. Над этим работал коллектив ученых, в который входили И. В. Курчатов, Я. Б. 

Зельдович и Ю. Б. Харитон, совместно в 1939—1941 гг. рассчитавшие цепную реакцию 

урана. СССР стал второй ядерной державой. 

В 1953 г. были осуществлены испытания атомной бомбы в Англии, первых 

водородных бомб — американской, созданной группой ученых под руководством Теллера, 

и советской. В СССР теоретические основы создания бомбы, а также управляемой 

термоядерной реакции разработали И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров. Позже к числу ядерных 

держав присоединилась Франция, а затем — Китай. В самом конце XX в. ядерным оружием 

обзавелись Индия и Пакистан. 

Использование атомной энергии в военных целях привело к созданию подводных 

лодок с атомным реактором. Первая из них в 1954 г. была спущена на воду в США, а в 1960 

г. американская атомная подводная лодка, не поднимаясь на поверхность, за 84 дня 

совершила кругосветное плавание. Подобные многодневные плавания, в том числе и подо 

льдом Северного Ледовитого океана, совершали советские подводные лодки. 

Благодаря разработке управляемой термоядерной реакции стало возможным 

применение атомной энергии в мирных целях. В 1954 г. в СССР, в городе Обнинске, начала 

работать первая в мире экспериментальная атомная электростанция, а в 1956 г. в Англии 

вступила в действие первая промышленная атомная электростанция. 

 

 

3. Ракетостроение и космонавтика. 

Учитель: к первым десятилетиям XX в. относится теоретическое (физическое, 

математическое и техническое) обоснование возможности космических полетов. 

Основоположником научной космонавтики в России стал учитель физики из Калуги К. Э. 

Циолковский, разработавший инженерные решения конструкции ракет и жидкостного 

ракетного двигателя. К основоположникам ракетостроения и космонавтики можно отнести 

также работавшего в Германии, Италии и США Г. Оберта, который написал первый в 

Западной Европе фундаментальный труд, посвященный космическим полетам. 

Самые значительные достижения в ракетостроении связаны с именем С. П. 

Королева. Под руководством Королева, а затем его сподвижников и преемников В. Н. 

Челомея и М. К. Янгеля, создавались ракеты разных типов, выводившие на орбиту Земли 

искусственные спутники и космические корабли.  

4 октября 1957 г. в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник 

Земли, а спустя месяц — второй, с собакой Лайкой на борту. Осенью 1959 г. «Лунник-3» 

сфотографировал обратную сторону Луны и передал эти снимки на Землю. Вслед за 

советскими спутниками на околоземных орбитах появились и американские. Следующий 

решающий прорыв в космос также принадлежал советским ученым и конструкторам. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин за 108 минут облетел Землю на космическом корабле 

«Восток». Вскоре, 5 мая, в США был выведен на околоземную орбиту корабль с 

астронавтом А. Шепардом. В августе пилотируемый Г. С. Титовым «Восток-2» совершил 

17 витков вокруг нашей планеты. 

 

Учитель: В 60-х гг. на орбите произошла первая стыковка двух космических 

кораблей, запускались автоматические межпланетные станции: советская — к Марсу и 

американская — к Венере. Советский космонавт А. А. Леонов, а затем и американский 

астронавт Э. Уайт выходили из кораблей в открытый космос. Космические аппараты 



сверхдержав совершали посадку на поверхность Луны, брали пробы грунта и сообщали 

информацию о его составе на Землю.  

Последняя треть XX столетия ознаменовалась осуществлением международных 

проектов по освоению космоса, созданием американских кораблей многоразового 

использования и советских долговременных космических станций. Наибольший срок в 

околоземном пространстве отработал орбитальный научно-исследовательский комплекс 

«Мир» (1986—2001 гг.), на котором были установлены все рекорды длительности 

пребывания человека в космосе. 

Ученики: рассуждают о том, чем так важны для развития отечественного ВПК 

достижения в космической отрасли и ракетостроении.   

 

 

4.Перспективы развития ВПК в современной истории России. 

 

Учитель: Одним из необходимых условий решения долгосрочных задач, стоящих 

перед Россией в области обороны является ускоренное технологическое развитие 

оборонно-промышленного комплекса. Конечная цель технологического развития ОПК - 

оснащение Вооруженных Сил новейшими образцами в требуемых количествах и 

сохранение России в списке лидеров в области военно-технического сотрудничества. 

Помимо разработки и производства вооружения российский ОПК, являясь наиболее 

наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики России должен создавать 

высокотехнологичную продукцию гражданского назначения, а также расширять ее выпуск.  

В гражданской сфере задачи ВПК с одной стороны определяются стратегическими 

вызовами предстоящего десятилетия в сфере технологического и экономического развития, 

например усилением мировой конкуренции, которая предъявляет требования к 

конкурентоспособности, способности к привлечению инвестиций и инновационному 

развитию, качеству профессиональных кадров и т.д. C другой стороны задачи ВПК 

определяются глобальными интересами России такими как необходимость создания 

научно-технологического комплекса, открывающего России доступ на 

высокотехнологичные рынки, необходимость отказа от сырьевого экспорта и повышения 

роли и конкурентоспособности обрабатывающего сектора, необходимость увеличения 

отдачи от использования как трудовых, так и минеральных ресурсов и многими другими. 

Ученики: делают вывод о том, почему развитие ВПК в современной истории 

является важным показателем для страны.  

Учитель: Как отмечают эксперты, значительная часть произведенной за эти годы и 

поставленной в войсковые подразделения новой военной техники и оружия была основана 

на разработках, сделанных еще перед развалом Советского Союза. Поскольку военная 

наука в нашей стране была самой передовой в мире, то даже после «перерыва 90-х гг.» эти 

разработки не потеряли актуальности – их потребовалось лишь обновить и запустить в 

производство. 

Теперь перед российской оборонной промышленностью стоит более сложная задача 

— начать серийное производство принципиально новых образцов, основанных на самых 

последних российских разработках. 

Многие образцы российского оружия на сегодняшний день не имеют аналогов в 

ведущих армиях мира. Часть из них уже поступила в войска, часть только выходит в 

серийное производство и поступит на вооружение в ближайшее время. 

Ученики: знакомятся с виртуальной экскурсией Министерства обороны РФ по 

«Центральному музею Вооруженных Сил. Зал Победы» 

 

II. Рефлексия 

Учитель: История нашей страны может гордится ни одним поколением великих 

военных ученых и их великими техническими изобретениями. Каждый технический 



прорыв неоднократно помогал нашей стране защищать свои интересы перед 

международным сообществом.  

Для сохранения за Россией статуса одного из мировых лидеров в области военной 

промышленности нашему государству требуется поддержка технологиями и ресурсами со 

стороны государства. На это и направлены ближайшие перспективы развития внутренней 

экономики нашей страны. Ведь только в этом случае получится защитить каждого жителя 

России и его интересы перед миром.  

Ученики: высказывают свое мнение о том, какие современные или советские 

изобретения принесли славу России в мире, почему русское оружие так зарекомендовало 

себя во многих военных конфликтах.  
 

 

 

п/н Критерий Содержание 

1. Тема урока «От великих потрясений к Великой Победе» (обзорная лекция по 

истории России от Февральской революции до Победы в Великой 

Отечественной войне). 

I. От Февраля к Октябрю 

 

 

Учитель: Известный русский певец Федор Иванович Шаляпин в своих мемуарах 

вспоминает март 1917 года в Петрограде: «Достаточно было выйти на Невский проспект, 

чтобы сразу почувствовать, как безумно бушует в народе анархическая стихия. Я видел, 

как солдаты злобно срывали со стен какие-то афиши и как из-за этого в разномыслящей 

уличной толпе возникали кровавые драки». В деревнях крестьяне самовольно захватывали 

земли, жгли и грабили помещичьи усадьбы, забирая хлеб, семена, скот, машины, орудия.  

В ходе Февральской революции наличие Временного правительства с одной 

стороны и Петроградского совета депутатов с другой создавало условия двоевластия. 

Командование в армии и на флоте передавалось выборным комитетам, титулование 

офицеров отменялось. Армия в результате утратила дисциплину и начала стремительно 

разлагаться.  

Массовым тиражом издавалась большевистская газета «Правда», целью которой 

была агитация за мировую революцию. На фронте шла усиленная антивоенная агитация 

большевиков за выход из войны. 

3–4 июля большевики предприняли неудачную попытку захватить власть в 

Петрограде, Ленину пришлось бежать из города, а затем из страны. Временное 

правительство возглавил социалист-демагог Александр Керенский, верховным 

главнокомандующим стал генерал Лавр Корнилов. 

 

 

Учитель: Популярный среди солдат Корнилов предлагал конкретные меры выхода 

из кризисной ситуации лета 1917 года: милитаризировать фабрики, заводы, железные 

дороги, ввести смертную казнь в тылу, восстановить жесткими мерами действенность и 

престиж органов власти. На этом фоне популярность Александра Керенского стала 

блекнуть.  

Однако, когда Корнилов предпринял попытку практически осуществить свои планы, 

Керенский обвинил его в мятеже. Для ликвидации так называемого Корниловского мятежа 

Керенский обратился за помощью к большевикам. Так руками Керенского были созданы 

военно-революционные комитеты и вооружена Красная гвардия, которая и стала основной 

ударной силой Октябрьской революции. Корнилов был арестован.  

 



 

Учитель: 24-25 октября отряды Красной гвардии при поддержке частей 

петроградского гарнизона и матросов-балтийцев начали захват важнейших стратегических 

объектов столицы. Руководили переворотом лидеры большевиков В. Ульянов (Ленин) и 

Л. Бронштейн (Троцкий). 

На открывшемся 2-м Всероссийском съезде Советов были приняты ленинские 

Декреты о мире и о земле, образовано рабоче-крестьянское правительство – Совет 

народных комиссаров (Совнарком). Председателем Совнаркома стал лидер большевиков 

Владимир Ильич Ленин.  

Сразу после Октябрьского переворота по стране прокатились стихийные погромы, в 

ходе которых убивали помещиков и просто зажиточных селян, помещичьи усадьбы 

предавались огню и грабежу.  

Первыми своими актами после Декретов о мире и о земле большевики признали 

независимость Польши и Финляндии и начали заигрывать с украинскими сепаратистами, 

которые, узнав о падении Временного правительства, провозгласили отделившуюся от 

России «Украинскую народную республику». УНР, как и большевистское правительство, 

ориентировалась на Германию. 

 

II. Гражданская война 

Учитель: Несогласие большей части населения России с политикой большевиков 

приводит к гражданской войне, которая длилась с 1917 по 1922 год. «Поднимем знамя 

гражданской войны!» ‒ восклицал Ленин в 1914 году. Лев Троцкий говорил: «Советская 

власть ‒ это организованная гражданская война против помещиков, буржуазии и кулаков». 

 

 

Учитель: Спусковым крючком к разворачиванию гражданской войны стало 

заключение правительством большевиков Брестского мира с Германией 3 марта 1918 года, 

по которому Россия признавала свое поражение и становилась фактическим сателлитом 

Германии. Страна теряла около 1 миллиона квадратных километров территории, на 

которых проживало более 50 миллионов человек. С переданными большевиками землями 

западной России страна теряла 54 % предприятий, 33 % железных дорог, 90 % каменного 

угля и 73 % железной руды.  

Заключение Брестского мира окончательно убедило значительную часть граждан 

России в том, что большевики – изменники, перешедшие на сторону внешнего врага. Те, 

кто остался верен прежним целям войны с Германией, воевали теперь с большевиками, 

рассматривая их не как революционное правительство, а как марионеточный режим, 

установленный внешним врагом.  

 

 

Учитель: Страна разделилась на красных и белых. Символика как того, так и 

другого цветов берет начало в событиях Французской революции 1789–1794 годов. Белый, 

цвет знамени французской монархии, стал ассоциироваться с борцами против якобинской 

диктатуры. Напротив, красный цвет стал символом революционеров-цареубийц. 

На юге европейской части России действовала Добровольческая армия генерала 

Корнилова, после его гибели преобразованная генералом Деникиным в Вооруженные силы 

Юга России (ВСЮР). С Кубани ВСЮР наступали на Дон и далее на Москву, дойдя в 1919 

году до Харькова, Киева, Воронежа и Орла. После неудачи этого наступления Деникин 

передал власть генералу Врангелю, защищавшему Крым. В Поволжье, на Урале и в Сибири 

действовали силы, возглавляемые адмиралом Колчаком, принявшим титул Верховного 

правителя России, признанный рядом зарубежных стран. На Петроград с территории 

Эстонии пыталась продвинуться армия генерала Юденича. Лозунг белых звучал так: «За 

единую и неделимую Россию».  



Они отстаивали идею единства государства и высвобождения его из-под власти 

большевиков. Пока шла Первая мировая война, белые пользовались поддержкой Антанты, 

но затем ее интерес к положению дел в России стал снижаться. Как вы думаете, почему этот 

интерес ослабел? 

Ученики: Брестский мир и его позорные условия дали нашим союзникам то, чего 

они добивались: ослабление Германии, утрату Россией своих территорий, свержение царя 

и ликвидацию сильной России. 

Учитель: К лету 1919 года общая численность белых составляла 300 тысяч человек, 

тогда как в РККА к концу этого года служило около 3 миллионов человек, а к осени 1920 

года – 5,5 миллионов человек. На подконтрольной большевикам территории располагалось 

множество военно-промышленных предприятий, которые осуществили материально-

техническое обеспечение РККА, тогда как белые зависели от поставок вооружения со 

стороны Антанты. 

 

 

Учитель: Наряду с военными действиями важнейшей составляющей гражданской 

войны стал красный террор. Ленинские указания предписывали начать массовый террор, 

организовывать расстрелы, изолировать неблагонадежных в концентрационных лагерях и 

проводить прочие чрезвычайные меры. Белые также бывали жестоки со своими 

политическими врагами, однако именно красные полностью освободили террор от понятия 

личной вины, убивая не за действия, а за принадлежность к «враждебному классу». 

 

Учитель: Одним из самых одиозных актов красного террора стало убийство всей 

царской семьи – императора Николая и императрицы Александры, цесаревича Алексея, 

великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии – и их слуг в ночь с 16 на 17 июля 1918 

года в доме Ипатьева в Екатеринбурге. 

9 августа 1918 года Ленин в телеграмме Пензенскому губернскому исполкому писал: 

«Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести 

беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных 

запереть в концентрационный лагерь вне города». Так по указу Ленина и Троцкого были 

организованы первые концлагеря. Осенью 1920 года, разгромив основные силы белых и 

заняв Крым, большевики устроили там массовый террор, в котором по классовому признаку 

уничтожили десятки тысяч человек. 

Гражданская война стала тяжелым испытанием для России. За братоубийственный 

конфликт в стране, не оправившейся от последствий Первой мировой войны и революции, 

русскому народу пришлось заплатить огромную цену. Общие цифры погибших в годы 

гражданской войны составляют от 10 до 17 миллионов человек, около 2 миллионов 

оказались в эмиграции. 

 

Учитель: Во время военных действий особенно пострадали Донбасс, Бакинский 

нефтяной район, Урал и Сибирь, были разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки 

топлива и сырья останавливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать города. 

Петроград потерял 60 % рабочих, Москва – 50 %.  

 

 

III. Эпоха НЭПа 

 

Учитель: В 1921 году из-за неурожая страну охватил массовый голод, особенно 

болезненно ударивший по Поволжью. В городах начались забастовки. Рабочие выступали 

за демократизацию политической системы и созыв Учредительного собрания. Крестьяне, 

возмущенные действиями продотрядов, не только перестали сдавать хлеб по объявленной 



большевиками продразверстке, но и поднялись на вооруженную борьбу. Восстания 

охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь.  

Большевикам стало очевидно, что если войну против белого офицерства и 

интеллигенции они выиграли, то войну против крестьянства им выиграть не удастся. В 

марте 1921 года Ленин выдвигает программу новой экономической политики (НЭП), 

которая была призвана выправить экономический кризис. 

 

 

Учитель: Сущность НЭПа состояла в отказе от военного коммунизма и частичном 

возвращении рыночной экономики, отменялась всеобщая национализация. В сельском 

хозяйстве продразверстку заменили продналогом, который устанавливался до посевной 

кампании, не мог изменяться в течение года и был в два раза меньше. После выполнения 

государственных поставок разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства. 

Допускались аренда земли и наем рабочей силы. 

В результате НЭПа по основным видам промышленной продукции в 1926 году был 

достигнут довоенный уровень. Легкая промышленность развивалась быстрее, чем тяжелая, 

требовавшая значительных капиталовложений. Условия жизни городского и сельского 

населения улучшились. Началась отмена карточной системы распределения продуктов 

питания. Таким образом, главная задача НЭПа – облегчить экономические условия жизни 

страны, исключив угрозу власти большевиков, – была решена. 

  

Учитель: При этом от идеологического террора против несогласных большевики 

отказываться не собирались. Ударом по науке и культуре страны стала насильственная 

высылка за границу видных врачей, ученых, философов, писателей. Осенью 1922 года из 

страны были выдворены более 160 представителей интеллигенции. Эта акция, позднее 

получившая название «Философский пароход», была проведена по распоряжению Ленина 

в рамках борьбы с инакомыслием. 

Гонениям подверглись все религии без исключения. В христианском, 

мусульманском, иудейском, буддистском духовенстве большевизм видел своих главных 

идейных противников. Но самые массовые репрессии обрушились на Православную 

Церковь. Как вы думаете, почему именно православие вызывало такую ненависть? 

Ученики: Это бала самая массовая конфессия. Большевики считали любое 

духовенство (включая православное) своими классовыми врагами, потому что сами 

большевики были атеистами и материалистами. А своих классовых врагов большевики 

считали подлежащими тотальному уничтожению.   

 

 

Учитель: Заявляя, что они «борются с религиозными суевериями», большевики 

публично оскверняли вековые святыни православного русского народа – мощи святого 

князя Александра Невского, преподобного Сергия Радонежского и многих других святых. 

В 1922 году под предлогом сбора средств для борьбы с голодом была развернута 

кампания по конфискации церковных ценностей, хотя уже к февралю 1922 года Церковь 

собрала для голодающих около 9 миллионов рублей, не считая ювелирных изделий, 

золотых монет и продовольственной помощи. Однако власти не нуждались в Церкви-

союзнике. Изъятие церковных ценностей, включая богослужебные сосуды, было 

превращено в карательную акцию. Начался открытый и безжалостный грабеж церквей. 

В секретной записке в Политбюро Ленин предлагал: «Мы должны именно теперь 

дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и 

подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение 

нескольких десятилетий. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и 

реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». 



Соловецкий монастырь, знаменитая святыня русского православия, был превращен в 

концлагерь. 

 

 

Учитель: В декабре 1922 года Ленин предложил провести «объединение» созданных 

большевиками республик в Союз Советских Социалистических Республик, чем с карты 

мира фактически стиралась историческая Россия («бывшая Россия» – стандартное 

выражение из литературы тех лет). Основополагающим принципом объединения по 

ленинскому проекту было полное равноправие субъектов Союза и их право на выход из 

СССР. Как вы думаете, какие современные конфликты закладывались такой политикой? 

Ученики: «Парад суверенитетов» в 90-е годы, нынешний конфликт на Украине. 

Учитель: Ленин добился реализации своего плана вопреки возражениям Сталина и 

других партийных вождей, предлагавших сохранить Россию и включить другие республики 

в ее состав на правах автономий. Количество республик в 1920–1930-е годы все 

увеличивалось, достигнув к 1939 году пятнадцати. 

Одним из самых опасных плодов ленинской национальной политики стала 

насильственная «украинизация» на территории новообразованной Украинской ССР. 

Школьников учили грамоте исключительно на украинском языке. Сотрудников 

государственных учреждений принуждали к обязательному использованию украинского 

языка под угрозой увольнения. 

После смерти Ленина развернулась ожесточенная борьба за власть между лидерами 

большевиков. Все большая власть сосредотачивалась в руках генерального секретаря ЦК 

ВКП(б) Иосифа Сталина. Партия объявляет курс на строительство социализма и 

коммунизма в одной отдельно взятой стране – СССР. Курс на экспорт революции и ее 

перерастание в мировую был свернут. 

Началось и свертывание НЭПа, создавалась жесткая централизованная система 

управления экономикой.  

 

 

IV. Время первых пятилеток 

 

 

Учитель: При выработке стратегии экономического рывка были взяты на 

вооружение богатые наработки в области планирования военного производства времен 

Первой мировой, а также исследования созданной в 1915 году Комиссии по изучению 

естественных производительных сил России (КЕПС) во главе с академиком 

В. И. Вернадским. Комиссия изучила естественные ресурсы страны и предложила план 

рационального и эффективного природопользования, причем в ее разработках были 

учтены, к примеру, залежи урана, подлинное значение которого выяснилось только в ходе 

создания ядерного оружия. 

Сталин отдавал приоритет тяжелой промышленности. Как вы думаете, чем это было 

вызвано? 

Ученики: Россия, несмотря на бурный рост промышленности начала ХХ века, была 

страной с доминирующей долей сельского хозяйства в экономике.  

Учитель: Ставка на металлургию и машиностроение была вызвана, прежде всего, 

военными нуждами. Из-за границы были приглашены инженеры и другие специалисты. 

СССР продавал не только зерно, но и сокровища Эрмитажа, чтобы завезти необходимое 

оборудование и специалистов. 

 

Учитель: Первая пятилетка была связана со стремительной урбанизацией. 

Городская рабочая сила увеличилась на 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов 

были выходцами из сельской местности.  



Было освоено множество новых технологий. Был налажен выпуск высокомарочного 

цемента и высококачественных сортов стали, синтетического каучука, металлорежущих 

станков, автомобилей, мотоциклов, экскаваторов. В ходе индустриализации в СССР 

возникли новые отрасли: автомобильная, тракторная, химическая промышленность, 

станкостроение, моторостроение, самолетостроение и другие. Опережающими темпами 

развивалась военная промышленность и связанная с военными разработками наука. 

Увеличение трудовых ресурсов за счет женщин, которых отрывали от семьи, 

удвоило армию рабочих СССР, но привело к катастрофическим последствиям для 

демографии.  

Каждый год открывались новые вузы и техникумы, было введено обязательное 

среднее образование. За период с 1928 по 1937 год вузы и техникумы подготовили около 2 

миллионов специалистов. 

Решающим источником индустриализации стало выкачивание ресурсов из деревни. 

Ломался традиционный уклад деревенской жизни. Индивидуальные хозяйства 

объединялись в колхозы. Зажиточные крестьяне были объявлены кулаками, а крепкие 

середняки – подкулачниками. Их высылали на Север и в Сибирь, а осмелившихся 

сопротивляться – расстреливали. Беспощадно закрывались церкви и арестовывались 

священники, бывшие моральными авторитетами для прежней сельской общины. В целях 

контроля за населением и закрепления стремившихся перебраться в город деревенских 

жителей в 1932 году была введена паспортная система. Одним из последствий 

насильственной коллективизации стал голод 1931–1933 годов, унесший миллионы жизней 

во многих областях РСФСР, в Казахстане и на Украине. 

 

В результате первых пятилеток страна совершила беспрецедентный скачок в области 

промышленного производства. 

В мае 1935 года в Москве запущен метрополитен. Именно тогда открывались первые 

парки культуры и отдыха, становились традиционными народные гуляния и другие 

массовые мероприятия. Спорт стал не просто модой и увлечением, а частью повседневной 

жизни. Государство возвращается к пропаганде традиционных семейных ценностей, 

запрещаются аборты.  

Советской власти все чаще приходилось апеллировать к патриотизму, в том числе к 

русскому народу. В большевистской пропаганде запрещается русофобия. Осуждается 

попытка дать «антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, 

являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так 

как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой 

культуры». 

Уже в 1937 году Сталин впервые публично признал, что Советская Россия является 

наследницей Российской империи: «Русские цари…сколотили огромное государство – до 

Камчатки. Мы получили в наследство это государство». Представить себе такие речи из 

уст партийных начальников эпохи 1920-х годов было абсолютно невозможно. 

Издевательства над мнимой «русской отсталостью» сменились прославлением подвигов 

русского народа, причем в пантеон национальных героев вернулись Александр Невский, 

Иван Грозный, Минин и Пожарский, Петр Первый, Суворов и Кутузов. О них создавались 

произведения в новом, важнейшем для большевиков, виде искусства – кино.  

 

V. Репрессии 

 

Резкий поворот от интернационализма к русскому патриотизму был невозможен без 

террора, который начался против старой гвардии большевиков. 

Троцкий, Зиновьев, Каменев… Масштаб уничтожения советской верхушки 

показывают дошедшие до нас 338 расстрельных списков, завизированных лично Сталиным 

и содержащих 45 тысяч имен партийных и советских работников, красных командиров и 



военспецов, писателей и ученых – всех, кто так или иначе казался Сталину и НКВД 

представляющими политическую опасность.  

В 1937 и 1938 годах прошла чистка командного состава Красной армии. Количество 

арестов в Красной армии начало спадать уже в 1938 году, но чистка продолжилась вплоть 

до 1941 года. За это время из пяти Маршалов Советского Союза жертвами репрессий стали 

трое. Всего же из 800 высших командиров были арестованы 500, а расстреляны 400.  

Массовая расправа с советской верхушкой продолжилась репрессиями против 

сторонники старого строя. Началась самая кровавая страница большого сталинского 

террора, которую чекисты в своем обиходе называли «кулацкой операцией». 

Репрессированию подлежали: хозяйственные крестьяне (кулаки), священнослужители и 

активные верующие, а также не эмигрировавшие или вернувшиеся «слуги царского 

режима». 

Антицерковные репрессии достигли пика в 1937–1938 годах, в период «большого 

террора».  

Однако сломить Церковь не удалось. Более того, в годы Великой Отечественной 

войны власти сами обратились за поддержкой к Русской Церкви, ко всем верующим. 

Большой террор имел и экономический аспект. Переход к ускоренной 

индустриализации требовал все больше рабочих рук. Поэтому расширяется сеть 

исправительно-трудовых лагерей, которые стали поставщиками человеческих ресурсов для 

самых трудоемких и изнурительных работ на стройках пятилетки. 

  

 

Свертывание Большого террора началось осенью 1938 года, когда Сталин пришел к 

выводу, что поставленные им цели достигнуты. 17 ноября 1938 года вышло постановление 

«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», официально прекратившее 

кампанию репрессий.  Однако страну ждало новое грозное испытание – нападение немецко-

фашистских захватчиков и Великая Отечественная война. 

 

VI. Великая Отечественная война 

 

Учитель: Адольф Гитлер, пришедший в 1933 году к власти в Германии, именно 

Россию рассматривал как источник новых земель для германского народа. «Приняв 

решение раздобыть новые земли в Европе, ‒ писал он, ‒ мы могли получить их, в общем и 

целом, только за счет России. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому 

плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации». Чтобы лучше понять цели и 

намерения захватчиков, достаточно ознакомиться с высказываниями руководителей и 

идеологов нацизма. Адольф Гитлер говорил: «Славяне созданы для того, чтобы работать на 

немцев, и ни для чего больше».  

 

 

Кампания 1941 года стала небывалым испытанием для Красной армии. Немецкие 

войска нанесли ей поражения на всех направлениях и заняли Прибалтику, Белоруссию, 

Молдавию. Были потеряны главные житницы страны ‒ зерновые районы на Украине и Юге 

России. Немецкие войска захватили Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одессу, 

Днепропетровск. 8 сентября был полностью окружен и блокирован Ленинград. Огромное 

количество солдат и офицеров попали во вражеский плен. 

Но надеждам Гитлера на быструю победоносную войну не суждено было 

оправдаться. Более того, в тяжелейших условиях первых месяцев войны СССР сумел не 

только выстоять, но и сохранить свою промышленность. В ходе проведенной в 1941 году 

масштабной эвакуации, на восток было отправлено 17 миллионов человек и 2500 

промышленных предприятий.  



Перелом в войне произошел во время зимней кампании 1942/1943 годов. После 

разгрома немецкой группировки под Сталинградом инициатива перешла к Советскому 

Союзу.  

В это время завершается наметившийся в предвоенные годы поворот советской 

власти к патриотическим ценностям и русской истории. В 1943 году вместо 

коммунистического «Интернационала» прозвучал новый гимн сражающейся страны, 

начинавшийся со слов «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая 

Русь». В том же году плечи офицеров украсили погоны, такие же, как в русской 

императорской армии. Мальчики по всей стране отправились на учебу в Суворовские и 

Нахимовские военные училища. 

Важным фактором патриотического подъема стало и примирение советского 

государства с Русской Православной Церковью. Уже в 1941 году было прекращено издание 

хулиганского журнала «Безбожник». На деньги верующих были созданы танковая колонна 

«Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «Александр Невский». В сентябре 1943 года Сталин 

встретился с представителями Русской Православной Церкви. Было разрешено избрание 

патриарха, из лагерей были выпущены священники и епископы, открывались церкви и 

монастыри.  

 

 

Учитель: Впереди было два года тяжелейших боев, но хребет армии агрессора был 

сломан. В 1943 году Красная армия разбила врага в Курской битве и деблокировала 

Ленинград, в 1944 ‒ прогнала врага до границы СССР, а в апреле 1945-го ‒ взяла штурмом 

столицу Германии Берлин. 9 мая 1945 года стало Днем Победы.  

Великая Отечественная война обернулась для нашей страны потерей десятков 

миллионов жизней. Это самая трагическая страница нашей истории. И самая героическая. 

Потери Советского Союза составили 26 миллионов 600 тысяч человек, из них жертвы среди 

мирного населения ‒ свыше 15 миллионов человек. 

Советскому Союзу пришлось мобилизовать все свои ресурсы на борьбу с 

агрессором. Экономика страны была переведена на военные рельсы. На службу в армию, 

флот, для работы в промышленности было привлечено более 34 миллионов человек.  

Немецкие войска и их союзники в ходе военных действий и карательных операций 

разрушили более 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи 

промышленных предприятий, почти 100 тысяч колхозов. Общий ущерб достиг почти трети 

национального богатства страны, а в районах, оказавшихся под оккупацией, ‒ до двух 

третей. 

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, говоря о вкладе СССР в 

победу, отмечал: «Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы 

переломить хребет гитлеровской военной машине. Именно русская армия выпустила 

кишки из германской военной машины»; «Ни одно правительство не устояло бы перед 

такими страшными жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советы не 

только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой 

мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире. Чудовищная машина 

фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, 

советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов». 

 

 

VII. Подведение итогов. Рефлексия  

 

 
 

 



 

п/н Критерий Содержание 

1. Тема урока «В буднях великих строек» (Трудовой подвиг народа и 

индустриальный рывок в СССР 1930–1950 годах) 

Учитель: Время индустриализации и коллективизации – это один из самых 

напряженных и бурных периодов в истории СССР. Время с конца двадцатых и до конца 

тридцатых годов было крайне динамичным и противоречивым. Это годы великих 

достижений народа и становления СССР как ведущей мировой державы с одной стороны, 

и период небывалых трагедий – насильственной коллективизации, голода 1932–1933 годов, 

начала массовых политических репрессий, антирелигиозной кампании – с другой. 

 

II. Политика социалистического наступления 

 

Учитель: С конца двадцатых в СССР осуществлялась политика социалистического 

наступления. По своему радикализму она сравнима с новым этапом революции. Вспомните, 

какие революционные решения в области экономики принималась в первые годы советской 

власти?  

Ученики: Было покончено с частной собственностью в городе и деревне. 

Государство через систему пятилетних планов стало централизованно управлять 

экономикой страны. 

 

Учитель: Настоящими идеологами грандиозного плана индустриализации России 

были выдающиеся ученые Российской империи – Карл Баллод, автор книги «Государство 

будущего» 1898 года, и Василий Гриневецкий, автор «Послевоенных перспектив русской 

промышленности» 1919 года. Именно их работы, подчеркивавшие важность централизации 

управления экономикой и технического рывка, были указаны как источники в плане 

электрификации Советской России (ГОЭЛРО) и легли в основу институтов плановой 

экономики. Также были взяты на вооружение богатые наработки в области планирования 

военного производства времен Первой мировой и исследования созданной в 1915 году 

Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) во главе с 

академиком В. И. Вернадским. Комиссия изучила естественные ресурсы страны и 

предложила план рационального и эффективного природопользования, причем в ее 

разработках были учтены, к примеру, залежи урана, подлинное значение которого 

выяснилось только с началом работ по созданию ядерного оружия. 

 

Учитель: Идеологи советского планирования (Кржижановский, Куйбышев, Струмилин) 

отказались от принципов «буржуазной» экономики. Первые пятилетние планы (1928–1932 

и 1933–1937 годы) предполагали формирование новой экономической реальности, 

создание новых, прежде не существовавших производств. А вскоре в массы был пущен 

лозунг «Пятилетку в четыре года!», требовавший от трудящихся сверхусилий и 

перевыполнения плана. 

Было освоено множество новых технологий. Был налажен выпуск высокомарочного 

цемента и высококачественных сортов стали, синтетического каучука, металлорежущих 

станков, автомобилей, мотоциклов, экскаваторов. В ходе индустриализации в СССР 

возникли новые отрасли: автомобильная, тракторная, химическая промышленность, 

станкостроение, моторостроение, самолетостроение и другие.  

Опережающими темпами развивалась военная промышленность и связанная с 

военными разработками наука. Вспомните и назовите основные факторы производства. 

 

Ученики: Земля, капитал и труд. 

Учитель: Давайте посмотрим, как работали эти факторы в период 

индустриализации. 



Россия всегда была богата землей и недрами, однако многие ресурсы были 

трудноизвлекаемы.   

Капиталы, которыми располагало советское государство для проведения 

индустриализации, были весьма скромны – они не шли ни в какое сравнение с тем, чем 

обладали западные страны или царская Россия в ходе дореволюционного этапа 

индустриализации. 

Поэтому для того, чтобы достичь поставленных масштабных целей, требовалась 

полная мобилизация труда. Как же реализовывали возможности этого фактора? К 

индустриальному труду стали массово привлекать женщин, что фактически удвоило армию 

рабочих, а также начали активно использовать труд заключенных. С другой стороны, отрыв 

женщин от семьи привел к значительным демографическим потерям. 

 

 

 

Учитель: Однако главным ресурсом роста был ударный труд – сознательный 

энтузиазм строителей «светлого коммунистического завтра», позволявший решать многие 

задачи, которые в иной ситуации были не по плечу. Как вы понимаете смысл плаката на 

слайде? 

Ученики: Энтузиазм работников приравнивался к одному году пятилетки. 

Учитель: Неприхотливый в быту, свято верящий в коммунизм, способный к 

феноменальным трудовым рекордам – такой образ труженика первой пятилетки создавали 

и газеты, и кино. 

Я знаю – город будет,  

я знаю – саду цвесть,  

когда такие люди  

в стране в советской есть!  

– писал Владимир Маяковский, характеризуя подвиг строителей Кузнецкого 

металлургического комбината, заработавшего в 1931 году.  

 

Учитель: Центральной идеей Кузнецкого комбината была мечта, возникшая еще до 

революции у замечательных русских металлургов, долгие годы трудившихся в Донбассе, 

Ивана Бардина и Михаила Курако – построить на базе коксующегося каменного угля 

высокого качества металлургический завод с большими доменными печами, неизвестными 

в то время в Европе. В 1920 году Курако, проектируя Кузнецкий комбинат, умер от тифа. 

Довел строительство до успешного завершения Иван Павлович Бардин. Русскому инженеру 

удалось добиться значительного увеличения промышленной площадки комбината по 

сравнению с проектом, предложенным американской фирмой Фрейна. Результатом стало 

увеличение производственных мощностей комбината с 400 тысяч тонн чугуна до 1,5 

миллионов тонн (из 6 миллионов тонн, производившихся по стране в целом).  

Во вторую пятилетку массовый трудовой энтузиазм приобрел организованные 

формы стахановского движения. В ночь с 30 на 31 августа забойщик донбасской шахты 

Алексей Стаханов за одну смену добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, т.е. почти в 15 

раз больше. Как вы думаете, за счет чего, кроме усилий воли и физических затрат, были 

достигнуты эти показатели? 

Ученики: Пробуют найти объяснение. 

Учитель: Сущностью стахановского метода была четкая дисциплина труда и 

организация слаженной командной работы, когда квалифицированные рабочие 

освобождались от второстепенных функций, которые выполняла за них их бригада. В 

начале 1936 года горловский шахтер Никита Изотов бросил вызов стахановцам, доведя 

добычу за смену до 607 тонн. Особенностью изотовского движения было не только 

выдвижение передовиков, но и активное обучение отстающих, повышение качества работы 

не только передовика, но и всего коллектива. 



Стахановцы образовали новый тип советского рабочего – рабочую 

аристократию. С одной стороны, они вносили в работу коллектива энергию и 

целеустремленность. С другой, многие из рядовых рабочих относились к передовикам с 

неприязнью – теперь всем повышали план, возможность перевыполнения которого 

показывали стахановцы, а тем, кто с планом не справлялся, урезали зарплату. Так что 

стахановское движение имело две стороны – оно было как порывом трудового энтузиазма, 

так и инструментом административного и пропагандистского принуждения со стороны 

советской власти. 

 

 

Рассмотрите слайд, где отображены достижение первых пятилеток, в результате 

которых страна совершила беспрецедентный скачок в росте выпускаемой промышленной 

продукции. Было построено 35 индустриальных гигантов. Вступило в строй около 6000 

крупных предприятий. Темпы роста тяжелой промышленности были в два-три раза выше, 

чем перед Первой мировой войной. Прекратился ввоз из-за рубежа более 100 видов 

промышленной продукции. К 1937 году удельный вес импорта в потреблении страны 

снизился до 1%.  

 

 

 

Учитель: Страна жила в ритме великих строек и бесконечных опережений 

грандиозных планов. В 1937 году началось полномасштабное освоение Северного морского 

пути. В 1935 летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили 

перелет от Москвы до острова Удд в Охотском море. А в 1937 отважные летчики 

отправились в перелет Москва – Северный Полюс – Ванкувер (западное побережье США). 

Советская авиация стала выполнять пассажирские рейсы.  

 

III. На трудовом фронте 

 

Учитель: То, что совсем недавно казалось почти сказкой, становилось реальностью. 

Однако пришла война, когда на смену великим стройкам пришел поистине героический 

труд по эвакуации заводов, тяжелейшая работа в зимней степи под открытым небом и 

другие беспримерные трудовые подвиги.  

Вот воспоминания Анатолия Коровина, поступившего на работу на 

машиностроительный завод № 92 им. Сталина в ноябре 1941 года: «Учился в 7-м классе. 

Подал заявление. Попал в группу фрезеровщиков. Изучал металловедение и 

машиноведение. По плану должен был выпуститься через два года. И вот в 15 лет встретил 

войну… Первый мой станок назывался № 67 «Дзержинец». Это был немецкий станок 

«Франц Вернер». Поскольку роста я был небольшого, мне сделали специальный настил. 

Первый же мой рабочий день составлял 12 часов… И никаких тебе выходных и праздников. 

За всю войну у меня было лишь два дня отгулов.... Раз в месяц происходила ломка смен. 

Тогда приходилось работать с 13.00 до 07.30 утра, т. е. 18 часов подряд». 

 

 

 

Учитель: Урон, нанесенный СССР во Второй мировой войне, мог отбросить страну 

в положение технологического аутсайдера, так как главные сражения войны шли в 

наиболее экономически развитых районах. Оккупантами было уничтожено почти 32 тысячи 

предприятий, 98 тысяч колхозов, более 1,8 тысячи совхозов и 2,8 тысячи машинных 

тракторных станций. Всего Советский Союз потерял более трети национального богатства. 

В целом материальный ущерб, нанесенный стране гитлеровским нашествием, составил 

2 триллиона 569 миллиардов рублей.  



В марте 1946 года был утвержден план четвертой пятилетки (1946–1950 годы), 

по которому предполагалось почти невозможное: не только восстановление, но и 

превышение довоенного уровня производства. В промышленности — на 48 %, в сельском 

хозяйстве — на 27 %.  

 

Учитель: Главными источниками восстановления СССР после войны стали 

внутренние ресурсы: перекачка средств из аграрного сектора в промышленный, повышение 

норм выработки, обязательная подписка населения на внутренние займы, денежная 

реформа и политика снижения розничных цен.  

Важную роль сыграла демобилизация, которая началась в июне 1945 года. В течение 

трех лет миллионы людей вернулись к мирному труду. Играл свою роль и принудительный 

труд. К концу 1940-х годов в СССР использовался труд 2,6 миллионов заключенных, 2,3 

миллионов спецпереселенцев и более 4 миллионов военнопленных. Есть ли в вашем городе, 

регионе объекты, которые строили немецкие военнопленные? 

Ученики: называют (учитель может заранее подготовить такую информацию) 

 

Учитель: Были возрождены и введены в строй «Запорожсталь», «Азовсталь», 

Макеевский труболитейный и Днепродзержинский азотно-туковый заводы, десятки 

угольных шахт Донбасса. Гигантские средства и людские ресурсы были направлены на 

восстановление ДнепроГЭС — крупнейшей в Европе электростанции. 

Белоруссия руками своих жителей и добровольцев со всего СССР была буквально 

возрождена из пепла. Возродились Гомельский завод сельскохозяйственных машин, 

станкостроительные заводы в Витебске, Гомеле, Орше, в полностью заново отстроенном 

Минске — Минский тракторный и Минский станкостроительный заводы. 

Активно шло восстановление и на территории РСФСР. Вновь закипела работа в 

цехах Коломенского завода тяжелого станкостроения. В Ленинградской области шло 

восстановление Волховской и Нижне-Свирской гидроэлектростанций, Дубровской 

тепловой электростанции. В 1947 году была полностью введена в строй Рыбинская ГЭС. 

Были построены Калужский турбинный и Рязанский станкостроительный заводы. В 1950 

году на Волге началось строительство Куйбышевской и Сталинградской ГЭС. 

 

 

Еще во время войны началось восстановление пострадавших от оккупации городов, 

в том числе по почину самих жителей. Так, в июне 1943 года сталинградские девушки во 

главе с работницей детского сада Александрой Максимовной Черкасовой после работы 

вышли на восстановление «Дома Павлова». Этим было положено начало так называемому 

«черкасовскому движению». За первые два года движения в Сталинграде были 

восстановлены 25 школ, 13 детских садов, 10 яслей, 5 больниц, 8 зданий культурно-

бытового назначения, часть водопроводной линии.  

Стремление к скорейшему возрождению мирной жизни вызвало искреннюю 

активность народа. Свыше 600 тысяч добровольцев из разных концов СССР приехали 

восстанавливать уничтоженные города. Уже в 1945 году были вновь установлены 8-

часовой рабочий день, выходной и отпуска, однако люди добровольно трудились по 10–12 

часов ежедневно. 

 

 

Учитель: Международная напряженность привела к тому, что в стране 

преобладающую роль играла тяжелая индустрия – группа отраслей «А», то есть 

производство средств производства (включая сырье и энергоресурсы для изготовления 

предметов потребления). В руководстве партии победила та точка зрения, которая 

утверждала, что при реальной военной угрозе со стороны бывших союзников по 

Антигитлеровской коалиции эти отрасли должны развиваться в приоритетном порядке. 



План четвертой пятилетки утвердил «первоочередное восстановление и развитие тяжелой 

промышленности и железнодорожного транспорта». 

Развитие промышленности олицетворяли введенные в эксплуатацию 

индустриальные гиганты: Минский тракторный, Кутаисский автомобильный, Рязанский 

станкостроительный, Калужский турбинный и Усть-Каменогорский свинцово-цинковый 

комбинаты и тысячи других предприятий. Широкий общественный резонанс вызвали 

работы по восстановлению машиностроения Ленинграда, цементных заводов 

Новороссийска и т.д. Эпопея грандиозных строек с массовым использованием труда 

заключенных завершилась открытием Волго-Донского судоходного канала 31 мая 1952 

года.  

 

 

Учитель: По всей стране строились объекты топливно-энергетического комплекса 

— новые промышленные предприятия требовали соответствующих электроэнергетических 

мощностей. В 1950 году было фактически закончено строительство Рыбинской ГЭС, в 1948 

году была построена Сухумская ГЭС. В 1950 году началось строительство Жигулевской и 

Каховской ГЭС, в 1952 году — Сталинградской ГЭС, в 1951 году — Обнинской атомной 

электростанции, что ознаменовало создание новой энергетической отрасли. 

IV. Наука на службе у обороны страны 

 

Учитель: Особую роль в послевоенном промышленном перевороте сыграли 

создание ядерного и ракетного оружия. 

Американские специалисты считали, что разрушенному войной СССР понадобятся 

десятилетия для овладения атомными секретами. Однако это произошло уже 4 года спустя. 

Стремительно нараставшая внешняя угроза со стороны США заставила СССР спешно 

изготовить аналог американской плутониевой бомбы. В июне 1948 года заработал первый 

советский промышленный атомный реактор, вырабатывавший оружейный плутоний, а 29 

августа 1949 года была успешно испытана первая советская атомная бомба РДС-1. В 1954 

году под Обнинском заработала первая в мире атомная электростанция. СССР перехватил 

инициативу у США в технологической гонке по освоению энергии атомного ядра. 

Ученые, работавшие над «атомным проектом», были отмечены высокими 

наградами. Игорь Васильевич Курчатов, Георгий Николаевич Флеров, Юлий Борисович 

Харитон, Яков Борисович Зельдович и другие физики стали Героями Социалистического 

Труда и лауреатами Сталинских премий. 

 

 

Учитель: Успешное испытание первой советской водородной бомбы РДС-6с 

состоялось 12 августа 1953 года. В отличие от ядерной, она была разработана полностью «с 

нуля». Один из конструкторов, 32-летний Андрей Дмитриевич Сахаров, был сразу же 

избран академиком АН СССР. В отличие от американского термоядерного заряда 

величиной с трехэтажный дом, советская супербомба помещалась в бомбардировщик и 

могла выпускаться серийно.  

Однако ядерное оружие само по себе не могло гарантировать стратегическую 

безопасность СССР: территория США оставалась вне досягаемости советских 

бомбардировщиков. Поэтому важнейшее значение придавалось развитию ракетостроения. 

Главным конструктором первой советской баллистической ракеты Р-1 стал Сергей 

Павлович Королев. Уже 10 октября 1948 года на полигоне Капустин Яр прошли ее 

успешные испытания. Ракета, в основном копировавшая конструкцию немецкой «Фау-2», 

намного превосходила прототип по дальности полета (270 километров). К 1951 году 

«королёвское» конструкторское бюро (ОКБ-1) создает уже полностью оригинальную 

ракету Р-2 с дальностью полета до 550 километров, поступившую на вооружение в 1953 

году. 



Учитель: В это же время началась разработка межконтинентальной баллистической 

ракеты Р-7. Имевшая дальность полета 8 000 километров, ракета была успешно испытана в 

августе 1957 года. Она уже была способна переправить термоядерный заряд через 

Атлантический океан, а в октябре 1957 вывела в космос первый искусственный спутник 

земли. Как, по вашему мнению, влияет развитие оборонной промышленности на 

фундаментальную науку? 

Ученики: Этот процесс стимулирует развитие науки. 

Учитель: Разработка перспективных видов вооружений и создание единого 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) дали дополнительный толчок к развитию в 

СССР тяжелой промышленности и фундаментальной науки. В 1953 году оборонные 

расходы выросли до 2,85 миллиарда рублей по сравнению с 1,36 миллиарда рублей в 1950 

году (в сопоставимых ценах 1958 года), то есть более чем в 2 раза. Это привело к тому, что 

активно заработала и подтянулась к уровню «оборонки» вся советская промышленность: 

ОПК потреблял большое количество продукции тяжелой промышленности и 

энергоресурсов.  

 

 

V. Преобразования сельскохозяйственной отрасли 

 

 

Учитель: 20 октября 1948 года Совет министров СССР и Центральный комитет 

ВКП(б) приняли постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 

травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 

устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Это 

постановление получило неофициальное название «сталинский план преобразования 

природы». 

По своим масштабам принятая программа не имела аналогов в мировой истории. 

Реализация плана рассчитывалась на период до 1965 года, являясь классическим образцом 

советского перспективного планирования. Ставилась амбициозная задача целевого 

изменения климатических условий на земельных угодьях площадью в 120 миллионов 

гектаров. 

План имел две группы ожидаемых результатов. С одной стороны, решалась задача 

защиты окружающей среды, увеличения разнообразия флоры и фауны.  Другой целевой 

ориентир «сталинского плана преобразования природы» состоял в достижении прорыва в 

валовом сельскохозяйственном производстве. К 1965 году СССР должен был не только 

достичь полного продовольственного самообеспечения, но и иметь значительные 

показатели в экспорте мясо- и зернопродуктов. 

Одно из основных мероприятий проекта состояло в проведении масштабного 

полезащитного лесоразведения. Создателем первых лесополос в России был ученый и 

герой русско-турецкой войны Николай Карлович Генко (1839–1904). У плана продвижения 

леса в степь было много противников, однако время доказало правоту идей Генко, а после 

Великой Отечественной войны они были взяты на вооружение государством. 

Результатом практического воплощения плана явилось создание лесных 

государственных полос общей протяженностью свыше 5,3 тысячи километров (не считая 

лесополос местного значения). Планировалось высадить более 5 миллионов гектаров леса, 

в том числе восстановив уничтоженные лесные массивы. 

 

Учитель: Другим направлением проекта стала широкая программа строительства 

оросительных сооружений. В ее рамках было построено, в частности, около 4 тысяч новых 

водохранилищ. Их ввод в эксплуатацию обеспечил улучшение экологических условий, 

расширил инфраструктуру водных путей, предоставил значительное количество дешевой 



электроэнергии, дал возможность использования накопленной воды для орошения 

сельскохозяйственных угодий. 

Аграрной проекцией «плана преобразования природы» стало внедрение более 

прогрессивных методов обработки земли. Одним из нововведений было распространение 

травопольной системы земледелия, разработанной еще до 1917 года группой российских 

почвоведов. 

 

 

Учитель: Вспомните из истории, какие решения были приняты на ХХ съезде КПСС? 

Ученики: Борьба с культом личности Сталина. 

Учитель: При Хрущеве «план преобразования природы» был свернут. Проводилось 

даже разрушение уже созданного: в частности, подверглись ликвидации почти 600 

лесозащитных станций. Негативные последствия не заставили себя долго ждать. Процесс 

эрозии почв проявился в полной мере уже в 1960-е годы, став важным фактором 

продовольственного кризиса. Советский Союз был вынужден повышать цены на 

продовольствие и закупать зерно за границей. 

Проблема модернизации системы ирригации и лесопосадок по сей день остается 

важнейшей проблемой для российского сельского хозяйства. 

 

VI. Подведение итогов 

 

Учитель: Великие стройки социализма были порождены как утопической 

идеологией коммунизма, так и практическими потребностями экономического и военно-

технического развития России.  

Насущные задачи индустриального скачка решались методами во многом 

нетипичными для других стран – с опорой не столько на инвестиции капитала, сколько на 

интенсивный ударный труд, мотивированный идеологией. Этот трудовой порыв 

сопровождался значительной степенью государственного принуждения, однако позволил 

Советскому Союзу и в самом деле достичь невозможного – из разрухи, оставленной от 

гражданской войной, страна за два десятилетия шагнула сперва в индустриальный, а затем 

в атомный век. 

Создавались не только предприятия, но и целые отрасли. Развитие было особенно 

успешным там, где не произошло бездумного отказа от прошлого – кадры старых 

инженеров, идеи изобретателей имперской эпохи, приносили свои плоды.  

Советский Союз смог совершить настоящее экономическое чудо – поддерживать 

положение сверхдержавы и при этом создать задел для повышения качества жизни простых 

людей.  
 

 

 

 

1. Тема урока «От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению» (Развал 

СССР. Причины и последствия, трудный переход к новой эпохе). 

 

К тому моменту, когда М. С. Горбачев пришел к власти, замедление темпов развития 

Советского Союза стало очевидным фактом. Новый генсек стал публично критиковать 

«застойные явления» и провозгласил политику «ускорения научно-технического 

прогресса».  

Объявленная в мае 1985 года антиалкогольная компания не принесла ничего, кроме 

баснословных потерь бюджета, развития теневого рынка и огромного количества смертей. 



Зловещими предвестниками будущего хаоса стали катастрофа на Чернобыльской АЭС и 

крушения теплохода «Адмирал Нахимов». 

 

I. Перестройка и гласность 

 

Учитель: Реформы 1986–1987 годов буксовали, и Горбачев объявил курс на 

«ускорение и перестройку». Обновление методов управления и борьба с коррупцией, 

преодоление застойных явлений в экономике и общественной жизни были призваны 

перестроить все сферы жизни.  

Но довольно быстро перестройка стала подрывать сами устои советской системы. 

Это была настоящая «революция сверху», идущая с самых верхних эшелонов власти, от 

самого лидера Советского Союза. 

На предприятиях были введены хозрасчет и самоокупаемость – во главу угла начала 

ставиться прибыльность производства. Была разрешена деятельность кооперативов, 

занимавшихся выпуском дефицитных товаров. Кооперативы получили возможность 

обналичивать рубли. В советской финансовой системе появилась огромная дыра, пользуясь 

которой, первые советские миллионеры создавали себе огромные состояния. Учитывая 

изменения в экономической жизни, как могла измениться общественная жизнь? 

Ученики: пробуют давать ответы. 

 

 

Учитель: В январе 1987 года была провозглашена политика гласности, официально 

ставшая основой реформ. Гласность, изначально понимавшаяся как ослабление партийной 

цензуры, быстро привела к идеологическому кризису. Стали печататься ранее запрещенные 

произведения, вскрылись неизвестные ранее темные страницы советского прошлого, 

возобновился процесс реабилитации репрессированных.  

Теперь заговорили о проблемах молодежи, о неформальных движениях, о 

наркомании и проституции, все большее внимание уделялось сталинским репрессиям и их 

жертвам, начинала кое-где слышаться критика Ленина.  

 

 

Учитель: Во внешней политике Горбачев начал проводить политику «нового 

мышления», выразившуюся в уступках по отношению к США и НАТО. Так, советский 

лидер пошел на ряд серьезных уступок в деле сокращения вооружений. С мая 1988 по 

февраль 1989 года СССР вывел свои войска из Афганистана, что привело лишь к 

нарастанию гражданского конфликта в этой стране.  

В 1990 года СССР согласился на поглощение ГДР со стороны ФРГ, причем 

объединенная Германия страна оставалась членом НАТО. Советский Союз выводил войска 

из Восточной Германии практически без компенсаций. По свидетельству немецкого 

журналиста Хериберта Швана, в разговоре с ним немецкий канцлер Гельмут Коль 

признавался: «Если бы Горбачев сказал: “Дайте мне 100 миллиардов — и вы получите 

ГДР”, — то мы бы ему дали эти 100 миллиардов!» И это высказывание Гельмута Коля 

вполне отражает реальное положение дел, так как стоимость советского имущества, 

которое оставалось в Германии, по оценкам экспертов, составляло триллионы марок. 

 

. 

 

Однако обласканный Западом советский генсек не желал терять репутацию 

либерала, и стороны сошлись на сумме в 12 миллиардов марок. И это при том, что прямой 

ущерб, который нанесла Германия Советскому Союзу в годы Великой Отечественной 

войны, составил около 128 миллиардов долларов, а если считать косвенный — то 485 



миллиардов. Официально же СССР взыскал с Германии лишь 4,3 миллиарда долларов 

репараций. 

Таким образом, Советский Союз получал мизерную компенсацию. Деньги 

госбюджет моментально «проел». А сотни тысяч солдат, вернувшись из ГДР на Родину, 

фактически оказались без крыши над головой. Более того, речь шла об унизительной сдаче 

страной-победительницей своих стратегических позиций. 

 

Учитель: Сдать эти позиции Горбачев согласился с одним условием: 

Североатлантический альянс не станет расширяться на восток. По одной из версий, 

госсекретарь США Джеймс Бейкер даже уточнил: «НАТО и на дюйм не продвинется в 

сторону советской границы». Но это на словах. Закреплением обещания на бумаге глава 

СССР так и не озаботился. По вашему мнению, как расценили такой шаг советского лидера 

иностранные государства? 

Ученики: Как проявление слабости.  

 Учитель: Для Запада было все более очевидно, что речь идет об одностороннем 

отступлении СССР со своих геополитических позиций. Данные Горбачеву в устной форме 

обещания не расширять НАТО на восток были вскоре Западом забыты. 

 

II. Изменения в государственном строительстве 

 

Учитель: В 1989 году по инициативе Горбачева были проведены первые 

альтернативные выборы народных депутатов всех уровней, в которых, помимо КПСС, 

участвовали представители от профсоюзов, общественных и научных организаций, 

творческих объединений, а также беспартийные.  

Большую роль на заседаниях Советов начала играть группа московской и 

ленинградской либерально настроенной интеллигенции. Был слышен голос сепаратистски 

настроенных депутатов из некоторых союзных республик: Грузии, Литвы, Латвии и 

Эстонии. В Москве оппозиция учредила «межрегиональную депутатскую группу», 

духовным лидером которой стал академик Андрей Сахаров, а политическим – Борис 

Ельцин, выброшенный с партийных верхов аппаратчик.  

Патриотически настроенная часть советского общества была серьезно 

дезориентирована. Все признавали необходимость перемен, однако направление этих 

перемен в сторону капитуляции перед Западом многих возмущало.  

Разрушение механизмов плановой экономики и медленное внедрение рыночных 

структур вызвали глубокий кризис, усугубившийся конфронтацией союзного центра и 

республик. Инфляционные процессы выходили из-под контроля. 

Избыточная денежная масса вызвала острый дефицит товаров повседневного спроса. 

К 1991 году дефицит бюджета достиг 30 %, а внешний долг превысил 100 миллиардов 

долларов. Весь СССР стоял в гигантских очередях, вернулась забытая с военных времен 

система карточек и талонов. В этих условиях страну охватила волна забастовок. 

 

 

Учитель: Однако самыми острыми противоречиями стали национальные. «Атомная 

бомба под Россию», которую, по выражению Владимира Путина, заложил Ленин и его 

национальная политика, начала взрываться. В чем именно заключалась взрывоопасность 

этой ситуации? 

Ученики: Ленин заложил в Конституции право наций на самоопределение. 

Учитель: Начался острый конфликт между Армянской и Азербайджанской ССР за 

Нагорно-Карабахскую область Азербайджана, в которой большинство населения 

составляли армяне. Стремление властей Грузинской ССР к независимости вызвало протест 

входивших в состав республики автономий – Абхазии и Южной Осетии. Молдавский 

национализм и пропаганда объединения республики с Румынией вызвали протест у 



жителей Приднестровья. Общегосударственной проблемой стала сепаратистская политика 

республик Прибалтики, Эстонии, Латвии и Литвы.  

 

 

Учитель: Как вы думаете, какие политические и общественные силы в союзных 

республиках возглавили протестное движение за отделение? 

Ученики: Националисты, которые своими героями провозгласили 

коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. 

Учитель: На территории Украины невиданными темпами возрождалось 

бандеровское движение. Из эмиграции возвращались деятели УНА-УНСО, на западе 

республики возрождалась униатская церковь: бандеровские боевики агрессивно 

захватывали храмы Русской Православной Церкви. Открыто пропагандировалась 

ненависть к «москалям», якобы мешающим процветанию Украины. 

Единство СССР базировалось на Конституции 1977 года и сомнению не подлежало. 

Необходимость сохранения СССР была подтверждена и на референдуме в марте 1991 года. 

Однако вместо того, чтобы добиваться единства страны с опорой на патриотически силы, 

Горбачев затеял переговоры о заключении нового «союзного договора». Таким образом он 

пытался нанести удар по позициям руководства РСФСР, президентом которой стал Ельцин, 

победивший на прямых всенародных выборах. Горбачев предлагал уравнять в правах 

прежние союзные республики и прежние автономные республики в составе РСФСР, что 

привело бы к ее фактическому расчленению. 

Попытка некоторых политиков спасти существующее государство (ГКЧП) не 

увенчалась успехом. В Москву вошли войска, но больше никаких серьезных и 

последовательных действий по укреплению власти со стороны ГКЧП предпринято не было. 

Инициатива стала переходить к российскому руководству во главе с Ельциным, 

организовавшему многочисленные митинги в Москве. 

 

 

В результате успешных массовых действий сторонников Ельцина в ночь на 21 

августа 1991 года войска покинули столицу. На следующий день члены ГКЧП были 

арестованы, а Горбачев вернулся в Москву.  

 

 

Учитель: Что вы знаете о событии, изображенном на этом фото? 

Ученики: дают ответы. 

 Учитель: 8 декабря лидеры Российской Федерации, Украины и Белоруссии втайне 

от Горбачева подписали в Беловежской пуще соглашение о роспуске СССР и о создании 

Содружества Независимых Государств. Вскоре к СНГ присоединились еще девять союзных 

республик. 25 декабря Горбачев выступил по телевидению с заявлением о прекращении 

своей деятельности на посту президента СССР. Советский Союз прекратил свое 

существование. Его развал казался почти бескровным, однако тем самым были созданы 

предпосылки для многочисленных войн и конфликтов на территории бывшего СССР.  

 

III. Постсоветская история 

 

Учитель: По заключенным постсоветскими государствами соглашениям, 

правопреемником СССР в части зарубежного имущества, долгов, контроля над ядерным 

оружием и места в ООН стала Российская Федерация. 

В октябре 1991 года президент Борис Ельцин выступил с программой радикальных 

экономических реформ, предусматривающей либерализацию цен, свободу торговли и 

приватизацию. Автором и руководителем реформ был вице-премьер по экономической 



политике Егор Гайдар. Как, по вашему предположению, свободное плавание цен 

отразилось на простых гражданах? 

Ученики: Это катастрофически отразилось на покупательской способности граждан 

и на росте бедности.  

Учитель: Отпущенные в свободное плавание цены взлетели за год почти в двадцать 

шесть раз, тогда как средняя зарплата увеличилась лишь в десять-двенадцать раз. В 

результате инфляции сберегательные вклады населения резко обесценились. И хотя полки 

магазинов действительно удалось наполнить товарами, у обнищавшего населения просто 

не было денег, чтобы их купить. 

 

 

Учитель: В 1992 году президент Ельцин издал серию указов, давших старт 

ваучерной приватизации. Руководил этим процессом Анатолий Чубайс. В ходе 

приватизации в стране так и не возник массовый средний класс, а предприятия оказались 

под контролем нескольких финансовых групп. Приватизация оказалась экономически 

малоэффективной и не оправдала надежд на рост инвестиций. Правительство так и не 

смогло остановить спад производства и обнищание населения. За чертой бедности 

оказалось более 40 % жителей России. Будущим олигархам были розданы самые 

значительные и прибыльные «куски» российской промышленности, прежде всего 

сырьевой. В ходе залоговых аукционов олигархи давали государству в долг под залог 

госсобственности государственные же деньги, хранившиеся в принадлежавших им банках. 

После чего государство долг не выплачивало, а в руках олигархов оставался «залог» – 

важнейшие нефтяные и металлургические предприятия. 

 

 

Учитель: В 1993 году противостояние президента и парламента, выражавшего 

мнение большей части недовольного народа, накалилось до предела. В апреле 1993 года 

был проведен Всероссийский референдум о доверии президенту и его политике, а также о 

необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов РФ.  

В сентябре 1993 года президент Ельцин издал Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». Этим указом распускался 

действовавший парламент – Верховный совет РФ и назначались выборы в новый 

законодательный орган – Государственную думу. Народные депутаты и Конституционный 

суд признали действия Ельцина незаконными и возложили исполнение обязанностей главы 

государства на вице-президента Александра Руцкого. В противостоянии двух сил победу 

одержали сторонники Ельцина. В сентябре-октябре 1993 года конфликт принял форму 

силового противостояния, в ходе которого погибли от ста пятидесяти до одной тысячи 

пятисот человек. 

12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную думу и в Совет Федерации, 

а также состоялось всенародное голосование по новой Конституции. Новый основной закон 

государства предоставлял президенту самые широкие полномочия; президент был 

провозглашен «гарантом Конституции». В конституции не было никаких упоминаний о 

государствообразующем народе, истории и традиционных духовных ценностях. Эта 

ошибка была исправлена в 2020 году в ходе всенародного голосования по поправкам в 

Конституцию.  

 

 

Учитель: Серьезным испытанием для российского государства и общества стал 

конфликт на Северном Кавказе. В конце 1994 года начались военные действия в Чечне, где 

с 1991 года у власти находились сепаратисты во главе бывшим советским генералом 

Джохаром Дудаевым. С целью восстановления порядка в декабре 1994 года в республику 

были введены федеральные войска. 



Силовая операция в Чечне переросла в кровопролитный и ожесточенный военный 

конфликт. В августе 1996 года Грозный перешел под контроль боевиков. В этих условиях 

Ельцин согласился на переговоры с сепаратистами, завершившиеся подписанием 

Хасавюртовских соглашений. В соответствии с ними федеральный центр фактически 

признал утрату контроля над территорией республики. 

 

Учитель: В девяностые годы большинство регионов России, не связанных с 

производством и вывозом сырья, находились в глубоком экономическом кризисе. 

Финансовая система оставалась нестабильной, бюджетники месяцами не получали 

зарплату. Реформы привели к глубочайшему экономическому кризису, катастрофическому 

падению уровня жизни населения и расслоению общества. Произошел развал армии, систем 

здравоохранения и образования, полным ходом шла «утечка мозгов» за рубеж. Как вы 

думаете, как изменилось отношение народа к власти в лице Ельцина? 

Ученики: Все это сказалось на авторитете президента.  

Учитель: К 1996 году Ельцин имел безнадежно низкий рейтинг. Он обратился за 

поддержкой к олигархам. По инициативе Бориса Березовского, который был идеологом 

установления контроля над властью со стороны крупного капитала, состоялась встреча 

Ельцина с рядом видных бизнесменов (в прессе их окрестили «семибанкирщиной»). На 

этой встрече присутствовали Березовский, Гусинский, Ходорковский, Потанин, Фридман, 

Смоленский и Виноградов. В качестве модератора выступал Анатолий Чубайс. 

Результатом масштабной информационно-пропагандистской кампании, развернутой 

в СМИ, стала победа Ельцина на президентских выборах 1996 года. Подумайте, мог ли 

после этого Ельцин проводить независимую от олигархов политику?  

Ученики: Он был обязан им властью, поэтому они получали всевозможные 

привилегии для своего бизнеса. 

 

Учитель: Наиболее значительным духовным явлением жизни 1990-х в России стало 

масштабное возрождение православия. После периода запретов люди массово обращались 

к вере, открывались храмы и монастыри, православие воспринималось как религиозная, так 

и как цивилизационная идентичность России, укреплявшая патриотическое самосознание 

ее народа. В 1994–1999 годах в центре Москвы проводились работы по восстановлению 

разрушенного большевиками Храма Христа Спасителя.  

 

 

Учитель: Международный авторитет России оставался невысоким. В конце 1990-х 

годов начался процесс расширения НАТО на восток, приближения этого военно-

политического блока к российским границам. Так, в 1999 году членами НАТО стали 

Венгрия, Польша и Чехия. 

Неспособность правительства поддерживать курс рубля на приемлемом уровне, а 

также справляться с дефицитом бюджета, привела в августе 1998 года к дефолту. Курс 

рубля рухнул, более тридцати миллионов граждан мгновенно оказались за чертой бедности.  

За короткое время вновь назначенному премьер-министру Е. Примакову удалось 

добиться некоторых позитивных сдвигов в экономике и стабилизировать общественно-

политическую ситуацию.  

 

Премьерство Примакова совпало с кризисом в отношениях с Западом. 24 марта 1999 

года глава Правительства России направился в США с официальным визитом. Пролетая 

над Атлантикой, он узнал по телефону, что НАТО начало бомбардировки Югославию. 

Примаков распорядился развернуть самолет над океаном и вернулся в Москву. Как вы 

думаете, что означал знаменитый «разворот Примакова» во внешней политике? 

Ученики: Россия продемонстрировала, что не согласна с политикой США. 



Учитель: Война в Югославии стала началом смены внешнеполитических 

приоритетов России. Российское общество поддержало Югославию в ее борьбе против 

агрессии НАТО. В историю вошел смелый бросок российских десантников на косовский 

город Приштину в июне 1999 года, позволивший Москве стать одним из ключевых 

участников урегулирования военного конфликта на Балканах наравне с западными 

странами. 

 

Учитель: Летом 1999 года резко обострилась обстановка на российском Северном 

Кавказе. В Дагестан с территории Чечни вторглись вооруженные банды международных 

террористов. В августе 1999 года главой Правительства был назначен глава ФСБ Владимир 

Путин. Под его руководством началась кампания по освобождению от террористов сначала 

территории Дагестана, а затем и Чечни. Путин, возглавив антитеррористическую операцию, 

проявил качества энергичного лидера. 

31 декабря 1999 года президент Ельцин объявил о своей отставке. Обязанности 

главы государства в соответствии с Конституцией были возложены на председателя 

Правительства Путина. 

 

IV. Подведение итогов 

 

Учитель: Системные противоречия советского строя, обозначившиеся еще в эпоху 

застоя, привели к коллапсу советской системы в период перестройки.  

Советское руководство во главе с Горбачевым не сумело трансформировать 

советскую систему, сохранив единство страны и патриотическую идентичность ее граждан. 

Внешне мирный распад СССР стал лишь прелюдией к будущим кровавым конфликтам на 

его территории.  

Российское общество после краха советского строя пережило мучительную 

трансформацию «шоковой терапии» и гражданских конфликтов, лишь с трудом избежав 

гражданской войны. В ходе реформ были заложены многочисленные экономические и 

социальные несправедливости, нанесен удар по демографии России, создана лишь с трудом 

преодоленная проблема криминализации.  

Однако здоровые силы в российском обществе опираясь на патриотическое 

самосознание, на возрождение веры, возобладали. Сформировался выраженный запрос на 

возрождение государства, реализованный в правление президента В. В. Путина. 

 

 
 

 

Техническое задание к уроку 

п/н Критерий Содержание 

1. Тема урока «История антироссийской пропаганды». (Обзорная историческая 

лекция о том, как формировался негативный образ России). 

2. Исторические 

личности 

Н.Я. Данилевский, Иван III, Иван Грозный, В.В. Путин.  

С.Радс, А.де Кюстин,  А. Герцен, Д. Кеннан, Я.Шифф, А.Гитлер. 

3. Термины, 

понятия 

Теория множественности человеческих цивилизаций и 

многолинейности исторического развития; русофобия; ромеи; 

Византия;  

4. Даты 1439 г. – Флорентийская уния 

1453 г. – падение Константинополя 

1558—1583 г.г. – Ливонская война 

1812 г. – Отечественная война  



 

5. Исторические 

источники 

Н.Я. Данилевский «Россия и Европа»; словарь политических 

терминов; «Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году», 

Московские записки барона Сигизмунда Герберштейна, 

«Сказания иностранцев о Московском государстве» В.О. 

Ключевский, «Россия и Европа» Ф.И. Тютчев (письма) 

 

6. Главные 

выводы 

Русофобия является постоянным явлением мировой истории на 

протяжении нескольких столетий. В её основе лежит страх перед 

величием и могуществом России и неприязнь к тому, что она 

представляет собой отдельную цивилизацию, живущую и 

творящую не по указке Запада.  

Россия предстаёт как экзистенциальный враг Запада и всего, что 

осознаётся в западной культуре как специфически «западное» – 

свободы, демократии, прав человека и т.д. Из этого делаются 

выводы о необходимости борьбы с Россией и уничтожения всего 

того, что составляет русскость – физического или культурного в 

зависимости от конкретных трактовок 

 Западная русофобия никогда не могла нанести России 

существенного ущерба, за исключением тех случаев, когда Западу 

удавалось наладить успешный экспорт русофобии в саму Россию, 

подрывая наши ценности, разрушая наш дом изнутри. Именно 

этому, самому опасному виду русофобии, и следует противостоять 

прежде всего. 

    

 

Технологическая карта урока 

Тема урока «История антироссийской пропаганды». (Обзорная историческая 

лекция о том, как формировался негативный образ России). 

Целевая аудитория 10-11 класс 

Тип урока Урок повторения, обобщения и углубления знаний. 

Цель Изучение истории зарождения русофобии как идеологии западного 

мира 

Личностно 

значимая проблема 

Формирование гражданской ответственной позиции в отстаивании 

национальной идентичности и исторической правды 

Методы и формы 

обучения 

Эвристическая беседа; коммуникативный диалог; изучение 

источников; сравнительная характеристика текстов; работа с 

картами и диаграммами 

Обучающие 

компоненты 

Презентация, цитаты философов, мыслителей, карта русских 

земель периода Ливонской войны, диаграммы. 

Содержательные 

этапы урока 

1. Мотивационная часть 

2. Аналитическая часть 

   2.1. Россия – наследница Византии 

   2.2. Польско- Литовская пропаганда русофобии 

   2.3. Французская пропаганда русофобии 

   2.4. Английская и американская русофобия 

   2.5. Немецкая пропаганда русофобии 

3. Русофобия в постсоветский период 

4. Подведение итогов 

  



 

Сценарный ход урока 

I. Мотивационная часть 

(слайд портрет Н.Я. Данилевского с цитатой) 

Учитель: Почему Европа враждебна России? – таким вопросом задался в 1867 году 

биолог и философ, замечательный русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский. 

Он указал на лицемерие западных политиков и общества, которые развязали против России 

в 1854 году Крымскую войну, обвиняя нашу страну в нарушении европейского порядка, а 

когда Пруссия и Австрия в 1864 году напали на маленькую Данию, чтобы отнять у нее две 

провинции, никто в «просвещенной Европе» не возмутился таким разбоем. 

«В чем же разница?» -  спрашивал Н.Я. Данилевский и отвечает: «Россия всегда останется 

для Запада чужой».   

«Бессознательное чувство, исторический инстинкт заставляет Европу не 

любить Россию. Куда девается тут беспристрастие взгляда? Все самобытно русское 

и славянское кажется ей достойным презрения… Русский в глазах их может 

претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой 

национальный облик… Прочтите статьи о России в европейских газетах, в которых 

выражаются мнения и страсти просвещенной части публики; наконец, проследите 

отношение европейских правительств к России. Вы увидите, что во всех этих 

разнообразных сферах господствует один и тот же дух неприязни, принимающий, 

смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или 

презрения…Удовлетворительное объяснение как этой политической 

несправедливости, так и этой общественной неприязненности можно найти только 

в том, что Европа признает Россию и славянство чем-то для себя чуждым, и не 

только чуждым, но и враждебным». 

Учитель: Как вы думаете, чем можно объяснить такое отношение? 

Ученики: Отвечают на вопрос 

(слайд карта мира с графическим изображением основных цивилизационных центров) 

Учитель: На свой вопрос Данилевский дал ответ: разница в том, что Россия и Запад 

– две отдельные, во многом чуждые друг другу, цивилизации. Именно русскому мыслителю 

принадлежит честь великого открытия в исторической науке – идея множественности 

человеческих цивилизаций и многолинейности исторического развития. Постепенно эта 

мысль была освоена и в западной исторической науке, отказавшейся ровнять весь мир по 

западному стандарту. Однако русофобии Запада это не снизило – со скрипом признав право 

на самостоятельное развитие Китая, Индии, стран Ближнего Востока, право России быть 

собой Запад по-прежнему отрицает. Связывать это приходится с тем, что Россия всегда 

мыслила себя не просто как одна из цивилизаций, но как хранительница священного 

миропорядка, наследница Римской и Византийской Империй, Третий Рим. И эта 

позиция русской цивилизации противоречит планам Запада на вечное удержание мировой 

гегемонии. Не случайно, основной мотив антирусской пропаганды в мире – это мнимое 

«недостоинство» России, её ущербность и неполноценность по сравнению с Западом, и, 

якобы, исходящая от неё угроза миру. Давайте посмотрим, как развивалась антироссийская 

пропаганда и русофобская идеология в истории. 



(слайд со значением термина «русофобия») 

II. Аналитическая часть 

1.Россия – наследница Византии 

Учитель: обратите внимание на термин. «Фобия» означает иррациональный, т.е. 

нелогичный, страх чего-либо. В данном случае страх чего?  

Ученики: боязнь России, русских, всего русского.  

Учитель: вспомните, как была связана Русь и Византия? Кто стал наследником 

великой империи? 

Ученики: кроме военных походов, русичи торговали с Константинополем, затем из 

рук Константинопольского Патриарха княгиня Ольга приняла крещение, а через несколько 

лет и ее внук Князь Владимир крестился сам и крестил всю Русь.  

(слайд с разделением церквей на католическую и православную) 

Учитель: Русофобия является преемницей ненависти Запада к Восточной Римской 

Империи, в лице Византии. Богатейшая и просвещеннейшая православная империя со 

столицей в величайшем городе мира Константинополе была предметом зависти и 

ненависти со стороны отвергшего Православие римско-католического Запада. В 1204 году 

Константинополь был предательски захвачен крестоносцами и разграблен. Награбленное 

заложило фундамент богатства Венеции и других центров раннего капитализма. Однако 

ромеям удалось отвоевать свою столицу. Тогда Запад начал хитростью и посулами 

уговаривать православных подчиниться власти папы и принять так называемую «унию» в 

обмен на помощь Запада против турок-османов, которых сам же Запад вооружал новейшей 

артиллерией. 

Учитель: В 1439 году греки сделали роковой шаг, подписали унию. В то время как 

Русь от нее отказалась и осталась православной. Духовная капитуляция не помогла 

Восточной Римской Империи, Запад никакой помощи не оказал и в 1453 Константинополь 

был взят турками. Его духовное наследие, книги древних авторов, привезенные в Италию 

греческими беженцами, было присвоено Западом и стало основой для Ренессанса. Запад 

предпринял попытку предать забвению империю ромеев, изображая в исторических трудах 

как эпоху упадка. Вместо имени Римская Империя ей было присвоено название «Византия» 

по имени греческого города, располагавшегося на этом месте до Константинополя.  

Ограбить, разрушить, оклеветать, лишить имени – такой рецепт был использован 

Западом против восточной православной цивилизации. И тот же рецепт был распространен 

на Россию, ставшую духовной и политической наследницей Восточной Римской Империи 

и защитницей Православия. 

(слайд с портретами Василия П и Ивана Ш) 

Учитель: вспомните, при ком из русских правителей произошло становление 

централизованного государства? 

Ученики: при Иване Ш. 

Учитель: Развитие европейской русофобии начинается с того момента, когда 

православная Москва при великом князе Василии II отвергла флорентийскую унию с 

римским католицизмом, а при Иване III превратилась в великую державу.  



«Изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании 

Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным 

появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед 

которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московит» - писал в XIX 

веке немецкий коммунистический мыслитель Карл Маркс, сам придерживавшийся 

русофобских взглядов. 

2. Польско-Литовская пропаганда русофобии 

Первое время знакомства Запада с Россией в отзывах путешественников 

преобладали взвешенные, заинтересованные, а порой и похвальные отзывы. Однако в 

Европе были силы прямо заинтересованные в распространении русофобии – это соседние с 

Россией страны. Как вы думаете, какие государства в Европе были издавна врагами Руси? 

(слайд карта утраченных русских земель, которые вошли в состав Польско – 

Литовского государства) 

Ученики: Польско-Литовское государство и Ливонский орден. 

Учитель: Эти государства владевшие отнятыми у Руси в тяжелом XIII веке землями 

опасались требований крепнущей России по их возвращению. 

Польский король Сигизмунд I, после того, как Россия вернула в свой состав 

Смоленск, начал распространять в Европе пропагандистские материалы, в которых 

утверждалось, что Польша представляет собой оборонительный рубеж Европы, защищая её 

от угрозы со стороны «московских варваров, азиатов и еретиков».  

Польские пропагандисты запустили термин «Московия», пытаясь доказать, что 

Россия не имеет никакого отношения к Руси. Они пытались заставить авторов в 

европейских странах применять термин «Russia» только к находившейся во владении 

Польши Галиции, а нашу страну и народ именовать исключительно «Московией» и 

«московитами».  

Особенно активной русофобская истерия в Европе стала в эпоху Ливонской войны 

Ивана Грозного, когда Россия ликвидировала Ливонский орден и наступала на Польшу, 

освобождая белорусские земли. В состоянии военных действий против России оказались 

одновременно Речь Посполитая, Швеция и Дания. В Европе начали активно 

распространяться русофобские «летучие листки», на которых изображались «московские 

варвары», которые расправляются над ливонскими обывателями, расстреливают 

повешенных на деревьях женщин из луков.  

(слайд с польской агитацией) 

Распространению безумия в немалой мере послужило изобретение Иоганна 

Гутенберга, которое достаточно быстро было поставлено на нужды «гибридной войны», 

как ныне принято говорить. В самом начале Ливонской войны некий Георг Бреслейн из 

Нюрнберга, этакий «Геббельс XVI века», выполняя заказ на демонизирование образа 

противника, штамповал свои «Летучие листки», в которых описывал свои вымыслы, ярко 

иллюстрируя «весьма мерзкие, ужасные, доселе неслыханные, истинные новые известия, 

какие зверства совершают московиты с пленными христианами из Лифляндии», то есть 

Ливонии.  

Для отрицания прав России на Ливонию начал распространяться тезис о том, что 

власть в России – это «тирания», возглавляемая «жестоким деспотом» царем «Иваном 



Ужасным», который мучит и своих и чужих подданных. Однако сочувствия к подданным 

мнимого тирана при этом тоже не проявлялось, так как они объявлялись «рабами», 

недостойными свободы и государственности. 

В этот период сформировалась магистральная линия европейской русофобии – 

Россия страна с варварским народом и жестокой властью, которая не имеет права 

проводить собственную политику в Европе и должна сдерживаться в Азии силами 

соседних с ней стран, которым должна помогать вся Европа. 

Однако попытки решить русский вопрос силой, при помощи прямой интервенции в 

Россию в эпоху смутного времени, провалились. В XVII и начале XVIII века русофобия в 

Европе не носила выраженного характера. Воюя с Россией за Украину Польша так и не 

смогла привлечь на свою сторону даже католическую Европу. Не имели успеха и попытки 

пропаганды Карла XII во время Северной войны апеллировать к «варварству московитов», 

хотя в самой Швеции русофобия в этот период зашкаливала. 

3. Французская пропаганда русофобии 

(слайд портрет Людовика ХV) 

Учитель: Массированный всплеск русофобии в Европе связан был с политикой 

французского кабинета в середине XVIII века.  

«Вы, конечно, знаете, и я повторяю это предельно ясно, что единственная цель 

моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить ее как можно 

дальше от европейских дел. Все, что может погрузить ее в хаос, прежнюю тьму, мне 

выгодно» - сообщалось в депеше короля Людовика XV французскому агенту в Петербурге. 

С началом французской революции и наполеоновских войн вражда к России, главному 

оппоненту революционных и имперских завоеваний Франции в Европе, только усилилась. 

По-настоящему абсурдно выглядят карикатуры во французской прессе той поры на 

Суворова, на которых российский фельдмаршал изображался огромным бородатым 

людоедом. Как вы думаете, почему в период революции усилилась русофобия? 

(слайд карикатурное изображение А.В. Суворова) 

Ученики: так как Россия не поддержала революционные идеи и саму революцию, 

которая отрицала власть монарха как Богом данную власть, а провозглашала народ – 

источником власти. Россия стояла на страже монархии. 

В мировую прессу была запущена знаменитая фальшивка – «Завещание Петра Великого», 

в котором от имени русского императора излагались планы установления Россией 

мирового господства путем ведения непрерывных войн. Появление этой фальшивки в 

Европе приписывалось французскому шпиону, Шевалье де Эону, исполнявшему 

шпионские миссии, в том числе при русском дворе в царствование Елизаветы Петровны. 

Однако, окончательный вид фальшивке придал польский русофобский идеолог Михаил 

Сокольницкий (впервые запустивший в отношении России термин «Империя Тьмы»). 

Подделки Сокольницкого пригодились Наполеону для пропагандистского обоснования 

нашествия на Россию в 1812 году. 

(слайд с Наполеоном Бонапартом) 

«Наполеон задумал отбросить в Азию колоссальную державу царей, для того 

чтобы сделать Москву воротами европейской цивилизации и поместить там в 



качестве передовой стражи возрожденное и могущественное королевство Польское» - 

заявлялось в пропагандистских брошюрах в период нашествия на Россию соединенных сил 

Европы во главе с Бонапартом.  

Поведение французов в Москве, разграбление и осквернение церквей, террор против 

мирных жителей, напрямую вытекали из постулатов русофобской пропаганды. Однако, 

французская армия потерпела в России сокрушительное поражение. 

(слайд карикатура на наполеоновскую армию) 

Учитель: Теперь уже была очередь русских карикатуристов осмеивать едящих 

ворон французов. А французской прессе требовалось объяснить пришествие казаков в 

Париж. Как вы думаете, чем французы объясняли своим гражданам тот факт, что русская 

армия оказалась гуманной и дисциплинированной? 

Ученики: высказывают предположения. 

Учитель: Объяснение было найдено в том, что в России царит жесточайшая 

дисциплина, которая только и позволяет русским добиваться побед, к тому же, русские 

воевали нечестно – на их стороне был «Генерал Мороз». 

В период гегемонии России в Европе после Отечественной войны 1812 г. 

русофобской пропаганде необходимо было подорвать её авторитет. Наиболее 

примечательным её продуктом стала обширная книга французского маркиза Адольфа де 

Кюстина «Россия в 1839 г.». 

Книга Кюстина представляет собой парадоксальный сплав проникнутых ненавистью 

русофобских деклараций («Россия — это лагерная дисциплина вместо государственного 

устройства», «Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от 

которой хранится у императора»...») и восторженных описаний своих непосредственных 

наблюдений. 

Вот, к примеру, как Кюстин описывал Москву и кремль: 

«Огромное множество церковных глав, острых, как иглы, шпилей и причудливых 

башенок горело на солнце над облаками дорожной пыли… Каждая глава увенчана 

крестом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то 

посеребренные, соединены такими же цепями друг с другом. Постарайтесь 

вообразить себе эту картину, которую даже нельзя передать красками, а не то, что 

нашим бедным языком! Игра света, отраженного этим воздушным городом, —

настоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает Москву единственным 

городом, не имеющим себе подобного в Европе… Кремль, стоит путешествия в 

Москву! Это не дворец, каких много, это целый город, имеющий, как говорят, милю 

в окружности. И город этот, корень, из которого выросла Москва, есть грань между 

Европой и Азией. При преемниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на 

Европу; уходя, она ударила о землю пятой — и отсюда возник Кремль. Знаете ли вы, 

что такое стены Кремля? Слово «стены» вызывает в уме представление о чем-то 

слишком обыкновенном, слишком мизерном. Стены Кремля — это горный кряж… 

Если б великан, именуемый Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что 

Кремль сердце этого чудовища». 

Практически всё в России вызывает у Кюстина интерес и восхищение, особенно его 

привлекает то, что не похоже на Европу, что говорит о самобытной русской цивилизации. 



Однако, это восхищение французский писатель топит в натужных и агрессивных 

русофобских декларациях. 

4. Лондонская и американская русофобская пропаганда 

(слайд колониальная Англия) 

Учитель: Однако столицей русофобии в XIX веке был не Париж, а Лондон. 

Английская русофобия была теснейше связана с расизмом и колониализмом. 

Представление англичан о «бремени белых», которое, якобы, дает им право повелевать 

миром, распространяло чувство расового превосходства не только на народы Азии и 

Африки, но и на белых русских. «Всякий русский – милейший человек… как азиат он 

очарователен. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не как к самому 

западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, 

превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело» - 

заявлял английский поэт Редьярд Киплинг. Он был ближайшим соратником и 

единомышленником другого видного русофоба, Сесиля Родса, создателя «Круглого стола», 

организации британской элиты, стремившейся к укреплению господства Британской 

Империи на основе масонской идеологии. 

Англия воспринимала Российскую Империю как главную угрозу своему 

геополитическому могуществу. «Замыслам англичан против нас нет мер, и если 

исполнение в этом останавливается, то это не от чего иного, как от бессилия нам 

вредить» - подчеркивал император Николай I. Русофобская риторика доминировала в 

английской прессе. Демонстративное презрение к России и русским, эксплуатирующее 

образ «русского медведя», в ней соседствовали со страхом перед увеличением её 

могущества. 

(слайд карикатура на Россию) 

Премьер-министру Великобритании виконту Пальмерстону приписывали фразу: 

«как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Даже если это изречение 

легендарно, подлинные письма Пальмерстона вскрывают его страх перед Россией: «Рано 

или поздно Россия станет державой настолько же могущественной, как в древности 

Римская империя. Она сможет стать владычицей Азии (за исключением Британской 

Индии) когда пожелает. Когда… железные дороги сократят расстояния, ее власть 

над людьми станет огромной, денежные средства - гигантскими, а способность 

перевозить войска на большие расстояния - внушающей трепет» - жаловался 

английский политик в письме 1865 года. 

Что вам известно о поддержки антигосударственных настроений, революционеров, 

их действий по развалу России? 

Ученики: перечисляют общественные движения, политические партии, события, 

которые спонсировались британскими спецслужбами. 

(слайд обложка журнала «Колокол» и портрет А.И. Герцена)  

Учитель: Особенностью русофобской пропаганды в англосаксонских странах стало 

активное использование для неё русофобски настроенных революционеров из России. 

Начиная с финансово поддерживаемого банкирским домом Ротшильдов Александра 

Герцена, издателя «Колокола», западная русофобская пропаганда все активней проникает в 



саму Россию. Русофобия становится непременной частью воззрений «прогрессивного» 

человека, враждебного относящегося к православию, самодержавию и народности. 

Великий русский поэт Федор Иванович Тютчев писал своей дочери Анне в 1867 

году: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более 

патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей — кстати, весьма 

почитаемых. Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в 

России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д., что потому 

именно они так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет 

в России. А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, 

всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. И 

напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности 

и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили 

пристрастия к ней. Словом, в явлении, которое я имею в виду, о принципах как 

таковых не может быть и речи, здесь действуют только инстинкты» 

(слайд поддержка русскими войны за Независимость в Америке) 

Учитель: Важной составной частью антироссийской пропаганды стало изменение 

общественного мнения в США в сторону русофобии. Американцы дружественно 

относились к России, поддержавшей США и в ходе войны за независимость и гражданской 

войны. Однако, с 1887 года развернулась деятельность американского журналиста 

Джорджа Кеннана, начавшего разоблачать «чудовищные условия царской ссылки», в 

которых находились революционеры. 

Русский представитель в США Боткин так описывал эту русофобскую агитацию: «В 

то время в Америке появился Джордж Кеннан. Он рассказывал, что приехал из Сибири, 

привез с собой ценные материалы для доказательства бесчеловечности русских 

властей и несостоятельности государственного строя в России. Кеннан начал с того, 

что помещал в газетах и журналах сенсационные статьи о жизни каторжников в 

Сибири. Затем он стал разъезжать по Америке и читать лекции. Выходил на сцену в 

кандалах, одевался каторжником, посредством волшебного фонаря показывал разные 

ужасы и плёл невероятную чепуху на Россию». 

(слайд портрет Джорджа Кеннана и Якоба Шиффа) 

Учитель: Объективные современные исследователи обнаружили прямую 

финансовую связь Кеннана с ненавидевшими Россию нью-йоркскими олигархами, в 

частности Якобом Шиффом, будущим спонсором войны Японии против России. По 

инициативе Кеннана в 1890-91 гг. в Лондоне и Нью-Йорке возникли «Общества друзей 

русской свободы», взявшие на себя координацию антироссийской пропаганды на Западе. 

Важнейшую роль в них играл Сергей Степняк-Кравчинский, террорист, скрывшийся в 

Лондоне после убийства шефа корпуса жандармов. От антирусской пропаганды Общество 

со временем перешло к прямой поддержке терроризма против России в ходе событий 1905-

1907 годов. 

Революционные потрясения в России не изменили сущности западной русофобии. 

Наоборот в кровавых жестокостях революции и гражданской войны они нашли 

аргумент в пользу своего тезиса о «неспособности русских к свободе». Роль Англии, 

США, Германии в организации потрясений в России, значение интервенции, - всё это 

обходили стороной. 



Революция в России позволила усилить русофобскую пропаганду, прибавив к ней 

эксплуатацию страха западных обывателей перед нашествием большевиков и 

деятельностью коминтерна. А гибель Российской Империи использовалась для заявлений 

о неполноценности русских, неспособных к самоуправлению, а потому нуждающихся 

во внешнем завоевании. 

5. Немецкая пропаганда русофобии 

(слайд изображение битвы с Тевтонцами) 

Учитель: Германская русофобия сформировалась еще в позднее средневековье, 

когда ливонцы вели информационную войну против Ивана Грозного, и расширилась в 

следующие столетия. Её основой была расовая ненависть, идея мнимого расового 

превосходства «тевтонов» над славянами. Вспомните, какие события из истории могли 

вызвать эту ненависть? 

Ученики: неудачную попытку распространения католичества на северные русские 

земли, поражение от Александра Невского. 

Учитель: Европеизацию России при Петре Великом немцы воспринимали как 

признание русскими германского превосходства и добровольную отдачу в ученики. 

Именно в таком духе трактовали историю России такие историки-норманисты как Август 

Шлецер. Германскими расистами-русофобами были, в том числе, и основоположники 

коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, считавшие Российскую империю и 

славянские народы главным препятствием на пути мировой революции. 

(слайд портреты К. Маркса и Ф. Энгельса) 

Когда Россия в XIX веке начала освобождаться от германского влияния и в ней 

начали утверждаться идеи славянофилов, в Германии начала развиваться новая расистская 

концепция «славянской угрозы» германцам. Во многом именно эта концепция послужила 

причиной Первой мировой войны. 

«Русский дух как таковой, видимо, не приспособлен к творческой созидательной 

деятельности; почти всем, что создано Россией во внешних и внутренних делах, она 

обязана немцам, состоявшим на русской службе, или прибалтийским немцам» - 

заявлялось в изданном в Германии в 1925 году школьном учебнике. И почти то же слово в 

слово повторял в своем сочинении «Моя борьба» вождь нацистов, будущий германский 

канцлер и глава III Рейха Адольф Гитлер. 

Русофобия была одной из важнейших составляющих гитлеровской пропаганды 

развернувшись особенно широко с нападением Германии на СССР. Целью войны открыто 

провозглашались разрушение государства (причем не только советского, а вообще любой 

государственности в России), русской культуры, геноцид русского народа.  

(слайд фото концлагеря)  

Приказ фельдмаршала фон Рейхенау, накануне агрессии гласил: «Основной целью 

похода является полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского 

влияния на европейскую культуру…Никакие исторические и художественные 

ценности на Востоке не имеют значения». 



Для агитации среди немецких солдат выпускались брошюры с портретами советских 

пленных под характерным названием «Недочеловек». «Русский видит в немце высшее 

существо» - поучал будущих оккупантов в июне 1941 германский статс-секретарь Бакке. 

Расистская русофобия гитлеровцев была одним из мощных факторов, 

пробуждавших в русском народе волю к победе в Великой Отечественной Войне. Однако с 

этой победой русофобия не ушла в прошлое. Она была перенята недавними союзниками 

СССР – прежде всего англичанами и американцами. 

(слайд противостояние в холодной войне) 

Учитель: В период Холодной войны русофобская пропаганда достигла высшего 

накала и утонченности. Её принципы сформулировал Джордж Фрост Кеннан, внучатый 

племянник идеолога американской русофобии. В его «Длинной телеграмме» в Госдеп 

США, в которой формулировались идеологические принципы холодной войны, Кеннан 

сетовал на то, что русские не доверяют западной пропаганде и не принимают её за чистую 

монету. Кеннан призывал Запад к «сдерживанию» России с позиции силы. 

Значительная часть русофобской пропаганды Запада направлялась теперь на сам 

Советский Союз, как для формирования антигосударственных и антинародных 

прозападных настроений у советской интеллигенции, так и для провоцирования 

межнациональной розни и сепаратизма республик. В 1959 году конгресс США принял 

«Закон о порабощенных народах» в котором администрации США приписывалось 

поддерживать «борьбу за свободу» со стороны «порабощенных империалистической 

политикой России» народов, среди которых были названы и Литва, и Украина, и 

вымышленные Казакия и Идель-Урал, и даже Тибет. 

(слайд фото украинских шествий нацистов) 

Учитель: Особенного накала достигла спонсируемая из Вашингтона пропаганда 

украинского сепаратизма. Как вы думаете, почему именно украинский народ стал 

готовиться на роль анти-России? 

Ученики: это часть одного этноса, так было легче развалить единство народа. 

Украинство исторически рассматривалось как сила для уничтожения русского единства. 

Учитель: Именно украинские нацистские идеологи составили самый агрессивный 

отряд русофобии. Характерным примером является изданная в 1968 г. в Канаде книга Павло 

Штепы «Московство», ставшей настоящим учебником украинской русофобии. «Лень и 

бродяжничество московита», «Воровство московита», «Безбожие, распутство московита», 

«Рабство и деспотия московита», «Творческое бесплодие московита» - таковы заголовки 

глав этой книги. 

Обратим особенное внимание на повторяющийся и в нацистской, и в украинской 

пропаганде тезис о «творческом бесплодии» русских, так контрастирующий с реальностью 

великой русской культуры, давшей романы Толстого и Достоевского, музыку Чайковского 

и Прокофьева, приведшей человека в космос. Все бесчисленные достижения русских 

объявляются на самом деле принадлежащими представителям других народов, или «ничего 

не значащей исторической случайностью». 

Особая зацикленность русофобов на идее «русской бездарности» связано с тем, что 

важнейшим мотивом русофобии является отрицание того факта, что русская 

цивилизация самобытна и не является лишь одним из подразделений западной. 



III. Русофобия в постсоветский период 

(слайд фото Б. Ельцина и Б. Клинтона) 

Учитель: Прекращение коммунистической власти в России не привело к 

сворачиванию русофобской пропаганды на Западе. В этой пропаганде появился лишь 

дополнительный презрительный оттенок. Россию рассматривали как «проигравшую» в 

Холодной войне и призывали к тому, чтобы её добить. 

Чувство полного превосходства Запада выразилось в идеологии «конца истории», 

сформулированной политологом Фрэнсисом Фукуямой: «Триумф Запада, западной идеи 

очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких 

жизнеспособных альтернатив… То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец 

холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как 

таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации 

западной либеральной демократии как окончательной формы правления». 

(слайд карта СССР перед развалом государства) 

Учитель: Гегемонии Запада больше никто не противостоял. После упразднения 

Советского Союза геополитическое тело прежней Российской Империи было расчленено. 

Российская Федерация, срединная часть бывшей Империи была доведена до банкротства. 

Бывшие страны Восточного блока практически в полном составе вступили в НАТО и ЕС. 

Любые попытки России восстановить свой суверенитет и проводить 

самостоятельную политику воспринимались Западом с исключительной враждебностью. 

Как вызов была воспринята Западом «Мюнхенская речь» Владимира Путина в которой 

президент напомнил: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и 

практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю 

политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня». 

Особенно агрессивной стала русофобская риторика после воссоединения Крыма в 

2014 году и введения западных санкций. Президент США Барак Обама горделиво заявил о 

том, что экономика России разорвана санкциями в клочья. А сенатор-республиканец Джон 

Маккейн, один из виднейших русофобов, назвал Россию «бензоколонкой, 

притворяющейся страной». Особенно ярко эти высказывания зазвучали в 2022 году, 

когда «страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой» выдержала тяжелейшие 

западные санкции, а вот страны, которые эти санкции ввели погрузились без 

«бензоколонки» в энергетический кризис. 

Однако русофобская пропаганда продолжается. Тут и фейки о «российских военных 

преступлениях», и призывы «отменить» русскую культуру. Весной 2014 года Венеция была 

увешана такими плакатами: «Помогите бороться с Российской империей, отменив 

культуру», «Русская культура на протяжении поколений лелеяла превосходство над 

другими народами», «Хватит очаровываться их культурой: за каждым Достоевским следует 

дождь из ракет», «Откажитесь от финансирования, поддержки, которое вы оказывали 

русским художникам, музыкантам. Для их работ не должно быть места. О них не должна 

упоминать пресса», «Поддержите культуру Украины — истинно свободную европейскую 

нацию». 

IV. Подведение итогов 

(слайд выступление В.В.Путина) 



Учитель: Русофобия является постоянным явлением мировой истории на 

протяжении нескольких столетий. В её основе лежит страх перед величием и могуществом 

России и неприязнь к тому, что она представляет собой отдельную цивилизацию, живущую 

и творящую не по указке Запада.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что русофобия – это западная по 

происхождению идеология, утверждающая злую природу русского народа. Логика 

русофобии основана на противопоставлении русского и западного как дурного хорошему. 

В связи с этими свойствами русские как народ видятся принципиально враждебными 

Западу, а Россия как сущностно иная, чуждая цивилизация. Россия предстаёт как 

экзистенциальный враг Запада и всего, что осознаётся в западной культуре как 

специфически «западное» – свободы, демократии, прав человека и т.д. Из этого делаются 

выводы о необходимости борьбы с Россией и уничтожения всего того, что составляет 

русскость – физического или культурного в зависимости от конкретных трактовок. 

«Одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в 

отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период 

колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. 

Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, 

которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях… на открытых 

для всех русской культуре и русском слове», - подчеркнул В.В. Путин в своей речи 30 

сентября 2022 года, посвященной принятию в состав Российской Федерации Донецкой и 

Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Учитель: Какую задачу вы видите в будущем для себя как гражданина России? 

Ученики: обозначают свою позицию. 

Учитель: Западная русофобия никогда не могла нанести России существенного 

ущерба, за исключением тех случаев, когда Западу удавалось наладить успешный экспорт 

русофобии в саму Россию, подрывая наши ценности, разрушая наш дом изнутри. Именно 

этому, самому опасному виду русофобии, и следует противостоять прежде всего. 
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Перестройка в СССР 

 Перестройка представляет собой курс политики руководства Советского 

Союза и КПСС, на модернизацию социалистической системы через 

преобразование экономического, политического, идеологической и 

социальной структуры в стране «развитого социализма», проводимый с 

апреля 1985 по декабрь 1991 гг. Объективное содержание перестройки 

состояло в том, что стремление привести советские социалистические 

фундаментальные устои в соответствие с «общечеловеческими» ценностями 

и идеалами было непоследовательным и крайне противоречивым. 

Следствием провозглашённой в 1985 году и продлившейся до августа 1991 

года «перестройки» стали: крушение КПСС и разрушение СССР. 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Причины перестройки  
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4.3 Новые высшие органы законодательной власти  
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К середине 80-х годов экономические и социально-политические итоги 

развития показали наличие предпосылок системного кризиса. Утвердившаяся 
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система политической власти и хозяйственных отношений стала тормозить 

общественный прогресс. В высшей партийно-государственной элите вызрело 

убеждение: «нужно что-то предпринимать». Взять на себя ответственность за 

«новый курс» в СССР было поручено М. С. Горбачёву, молодому и на 

первый взгляд энергичному партфункционеру «из народа». Цели 

перестройки Кризисных процессов, начавших проявляться во всех сферах 

жизнедеятельности советского общества. Тенденций изоляционизма в 

отношении СССР со стороны «мирового сообщества». Для достижения этой 

цели советские аналитики просчитали необходимые шаги:  

СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В области 

экономики создание саморегулирующегося экономического механизма, при 

сохранении доминирующей роли государства; обеспечение развития разных 

форм собственности; всестороннее повышение экономической активности. В 

политической и социальной сферах изменение унитарной системы 

советского государства; углубление демократизации советской политической 

и социальной системы; достижение более высокого уровня жизни населения 

страны. В сфере идеологии реорганизация идеологической направленности 

внешней политики; формула «нового политического мышления»; открытие 

«железного занавеса» со стороны Советского Союза для окружающего мира. 

Программы конкретных мероприятий под эти шаги предусматривали 

широкий спектр мероприятий, порой прямо противоречащих друг другу. Это 

отразилось на изменчивости целеполагания и как следствие, задач процесса 

трёх этапов перестройки.  

Этапы перестройки № П/П ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ 

1 Апрель 1985 – январь 1987 гг. «Ускорение»  

2 Январь 1987 – июнь 1989 гг. «Гласность»  

3 Июнь 1989 – сентябрь 1991 гг. «Парад суверенитетов»  

4 Сентябрь – декабрь 1991 гг. «Постперестройка»  

Первый этап 11 марта 1985 года М. С. Горбачёв был избран Генеральным 

секретарём ЦК КПСС, что по факту означало занятие им первого по 

значимости поста в Советском Союзе. На состоявшемся уже в апреле 1985 

года Пленум ЦК КПСС новый «генсек» провозгласил ускорение социально-

экономического развития СССР как «новый курс» эволюционирования 

социализма: Главной идеей было объявлено построение «социализма с 

человеческим лицом». Основная задача – остановить процесс упадка 
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социализма. Средством являлось робкое реформирование при отсутствии 

программной концепции преобразований («кампанейщина»). Метод – 

командно-административный («проб и ошибок»). В майской (1985 г.) речи в 

г. Ленинграде, М. С. Горбачёв признал «некоторые недостатки политической 

и социально-экономической системы СССР». После этого были проведены 

административные мероприятия по их исправлению: «Антиалкогольная» 

кампания. Борьба с «нетрудовыми доходами». Введение госприёмки. 

Демонстративная борьба с коррупцией. Слово «перестройка» ещё не 

прозвучало с высокой трибуны, но «дух» её уже витал в воздухе. 

«Кампанейщина» не дала сколь-нибудь значимых результатов. Внешне 

изменения почти никак не проявились, и всё оставалось как бы по-старому 

как во внутренней, так и внешней политике.  

Однако в 1985-1986 гг. произошли, значимы для последующей истории 

явления: Без громких скандалов произошла замена старой («брежневской») 

команды («кремлёвских старцев») в Политбюро ЦК КПСС на новую 

группировку («молодых») лидеров. На XXVII съезде КПСС в феврале – 

марте 1986 года утверждено изменение в программу партии: хрущёвский 

курс на «построение коммунизма», тихой сапой заменён на 

«совершенствование социализма» (удвоить экономический потенциал СССР 

и предоставить квартиру каждой семье до 2000 года!).  

В 1986 году произошли: Чернобыльская катастрофа и обвальное падение 

нефтяных цен, во многом предопределивших ухудшение общей 

экономической ситуации в СССР. Постепенное улучшение отношений с 

«Западом», путём серьёзных (в основном односторонних – соглашение о 

РМСД) уступок.  

Таким образом, первый этап перестройки не принёс желаемых результатов, 

стал своеобразным периодом «затишья перед грозой».  

Второй этап Главная идея этапа – радикализация процессов 

реформирования. Основная задача – демократическое преобразование 

социализма. Средства: изменение общественного мнения через средства 

массовой информации. Метод – «гласность». Этот период начинался с 

Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в январе 1987 года, когда было принято 

решение начать масштабные преобразования во всех сферах общественной 

жизни СССР, в частности провозглашались: Политика «гласности» — снятие 

в СМИ ограничений на любые темы для обсуждения и кардинальное 

смягчение цензуры. Снятие запретов на частнопредпринимательскую 

деятельность (ИТД и кооперативы) и создание совместных предприятий с 
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иностранными компаниями. «Новое мышление» в международной политике. 

Развитие гласности, частной инициативы и нового мышления, в целом 

получили в основном позитивную оценку в немного дезориентированном 

советском обществе. Начавшееся преобразование политической системы, а 

затем самоподрыв авторитета через самоустранение власти катализировали 

массу негативных социальных процессов: Раскол общества по убеждениям: 

на «коммунистов» и «демократов». Обострение противоречий между 

традиционными и вновь создаваемыми общественно-политическими силами. 

Переход перестроечных процессов в состояние автономности и 

неуправляемости. Межнациональные конфликты выходят на уровень 

открытого противостояния. Элита союзных республик вступает в борьбу за 

полноту власти с центром. В целом второй этап перестройки не выполнил 

задачи построения «демократического социализма».  

Третий этап Главная идея – изменение модели социального развития 

страны. Основная задача – ликвидация монополии КПСС на власть в 

государстве. Средства: переход к рыночной экономике капиталистического 

образца. Метод: реорганизация СССР в «мягкую федерацию» суверенных 

государств (ССГ). Отличительной чертой третьего этапа перестройки 

является утрата центральной властью контроля над инициированными 

процессами. Теперь власти уже только подстраивались под текущую 

ситуацию: Экономический рост сменяется падением на грань коллапса всей 

экономики. Жизненный уровень населения стремительно падает, а товарный 

дефицит достигает критического апогея. Эйфория перестройки меняется 

разочарованием, антикоммунизмом и русофобией. Горбачёв быстро терял 

«рычаги управления» страной, несмотря даже на его избрание Президентом 

СССР Верховным Советом Советского Союза. Начинается «парад 

суверенитетов» — признание республиками приоритетности своих законов 

над всесоюзными. Во внешней политике наступил «период беспрецедентных 

односторонних уступок СССР».  

К 1991 году общественно-экономическая формация приобретает 

частнокапиталистический характер: Частная собственность становится 

легальной. Появились валютный и фондовый рынки. Кооперация перерастает 

в бизнес. В итоге «августовского путча» 1991 года КПСС утратила 

монополию на власть, а СССР «покатился» к неминуемому распаду. 

Четвёртый этап Главная идея – ликвидация СССР. Основная задача – 

обеспечить «мирный развод» союзных республик. Средство: создание новой 

формы сохранения всестороннего взаимодействия союзных республик. 

Метод: создание СНГ и оформление новых взаимоотношений между 
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республиками бывшего СССР. Цель «постперестройки» была достигнута в 

Беловежской пуще фактом договорённости между лидерами Белоруссии 

(Шушкевичем), России (Ельциным) и Украины (Кравчуком) о создании 

Союза независимых государств (СНГ). Через некоторое время к этому 

договору присоединились и другие республики (кроме прибалтийских).  

25 декабря СССР перестал существовать юридически. Изменения в 

политическом устройстве СССР 1987-1991 гг.  

Перестройка породила потребность во всесторонних обновленческих 

процессах. Целью изменения политического устройства СССР была передача 

реальной власти от КПСС к Советам депутатов. Законотворческий процесс с 

марта 1989 по март 1990 годов Процесс политических реформ был начат 

январским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС. Политические преобразования 

были одобрены на  XIX Всесоюзной партконференции. На XII внеочередной 

декабрьской (1988 г.) сессии ВС СССР принят Закон с дополнениями в 

Конституцию СССР, в марте 1990 г. состоялся III Чрезвычайный съезд  

народных депутатов СССР. Тогда была отменена ст. 6-я Конституции СССР 

(1977 г.) о ведущей роли КПСС.  

В октябре 1990 года закон разрешает формирование многопартийности. В 

декабре 1990 г. дополнена союзная Конституция. О главе государства С 20-х 

годов фактическим главой Советского государства являлся лидер компартии 

(Генеральный секретарь ЦК КПСС).  

Вступившие в декабре 1990 года в силу Конституционные изменения делали 

официальным Главой государства Президента СССР. Первым и последним 

этот пост занимал М. С. Горбачёв (март 1990-декабрь 1991 гг.).  

Новые высшие органы законодательной власти Высшая власть в СССР — 

Съезд народных депутатов. Верховный Совет СССР — постоянно 

работающий орган власти (состав: Совет Союза, Совет Национальностей). 

Республиканские Верховные Советы, советы депутатов автономий и 

регионов нового формата. Изменения в высших органах исполнительной 

власти Высшая исполнительная власть сосредотачивается в руках Совмина 

СССР в декабре 1988 г. В декабре 1990 Совмин СССР переименован в 

Кабинет министров Союза (декабрьские 1990 г. изменения в Конституцию). 

Запрет на совмещение министерской должности с депутатским статусом. О 

судебной власти Народные и Верховные суды дополнились Высшим 

арбитражным судом Союза и подобием Конституционного суда — 
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Комитетом Конституционного надзора. Расширение прав граждан на 

судебную защиту.  

Изменён порядок избрания и сроки полномочий судей. Изменения в 

избирательной системе Установлен срок депутатских полномочий всех 

уровней – 5 лет. Депутаты избирались на альтернативной основе (союзный 

уровень предусматривал резервирование 1/3 мест за выдвиженцами от 

КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ и др.). Пребывание на выборных должностях 

ограничивалось двумя сроками. Изменения в политическом устройстве СССР 

стали катализатором для разрушивших государство процессов.  

Плюсы и минусы перестройки  

«ПЛЮСЫ» «МИНУСЫ» Крах тоталитаризма Непродуманность концепции 

реформ Создание многопартийной системы Прохождение во власть 

сомнительных личностей Появление подлинного парламентаризма 

Стремительный рост коррупции Прекращения противостояния 

«сверхдержав» Утрата СССР статуса сверхдержавы» Демилитаризация 

страны Экономическое падение Утверждение прав и свобод граждан Разгул 

преступности Итоги перестройки.  

Главным результатом перестройки является, прежде всего, то, что она была 

полностью проваленным проектом властей Советского Союза. Заявленные в 

начале процесса цели не достигнуты или по ходу переформатированы до 

неузнаваемости. Положение во всех сферах жизнедеятельности страны и 

основной массы населения катастрофически усугубилось.  

В период перестройки СССР показал свою неспособность достойно ответить 

на внешние и внутренние вызовы. По вине политической элиты была 

дискредитирована и ликвидирована КПСС, вместе с идеей построения 

коммунистического общества. Потеряв скрепы, Советский Союз пришёл к 

логическому завершению уникального общечеловеческого прогрессивного 

проекта. 

 

 


