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В учебно-справочном пособии рассматривается одно из наиболее 

актуальных направлений исторической науки – изучение накопления исторических 

знаний, методологии истолкования исторических явлений, смены и развития 

направлений в исторической науке.  

Издание рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов исторических 

факультетов высших учебных заведений, слушателей РИВШ, преподавателей 

средних, средних специальных и высших учебных заведений. Материалы учебного 

пособия могут быть использованы при разработке курсов новейшей истории 

России, Беларуси и СССР, специальных исторических дисциплин, спецкурсов для 

студентов исторических факультетов, при подготовке учебников и учебных 

пособий по названным дисциплинам, а также монографий и справочно-

информационных изданий. 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На рубеже XX–XXI вв. преподаватели и студенты исторических 

факультетов получили возможность использовать в учебном процессе 

огромное количество научной литературы по проблемам российской и 

советской истории, вышедшей в различных издательствах России, 

Украины, Беларуси на русском языке. Среди этого комплекса 

подавляющее большинство занимают работы по вопросам истории 

СССР с включенной в неё новейшей российской историей. При более 

развитой издательской и академической инфраструктуре Российской 

Федерации российская история неминуемо становится определяющей, 

доминирующей над проблематикой национальных историй стран, 

образованных после 1991 г. на постсоветском пространстве. 

Проблема «национализации» истории, имеющая глубокие корни 

как в дореволюционном, так и советском прошлом, оказывает 

серьезное влияние на процесс выстраивания «отечественных» 

историографий, который в полной мере характерен и для современной 

российской исторической науки. 

В целом вся литература, изданная в 90-е гг. XX в. - начале XXI 

в., стала отражением того повышенного внимания, которое уделяют 

историки изучению недавнего исторического прошлого. Этот 

своеобразный историографический «бум» можно объяснить тем, что 

современные общества и государства, созданные на руинах СССР и 

продолжающие подпитываться материальным и духовным наследием 

погибшей державы, по-прежнему нуждаются в «сверке курсов» 

общественно-политического и экономического развития, в сравнении 

своих неокапиталистических устремлений с обстоятельствами 

недавней – советской – жизни. Научные исторические работы, 

написанные в рамках указанного направления, в тематическом 

разнообразии отражают специфику времени своего создания. Тем 

самым им присущи многие черты исторического источника, что даёт 

возможность их двойного использования в учебном процессе. 

Исторические исследования являются в сумме своей и каждое в 

отдельности продуктом, материализовавшем в себе мысли, чувства, 

взгляды, компетенцию и результат аналитической, синтезирующей 

работы историка-профессионала. А поэтому историческое 

исследование, проведённое в определённых общественно-

политических условиях с использованием доминировавших на то 

время методологических принципов, а часто и идеологических 
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установок и требований, в дальнейшем само становится отражением 

времени своего создания и выражением способности своего создателя, 

как человека определённого времени, к научному отображению 

предмета исследования. То есть становится источником, хотя и 

несколько специфическим. 

Можно считать в равной степени схожими в качестве продукта 

интеллектуальной деятельности человека, например, произведения 

древних летописцев, использовавших при создании своих летописных 

сочинений ранее накопленную предшественниками информацию, и 

монографии историков, вобравших в себя в качестве источниковой 

базы летописные свидетельства. Все эти произведения следует 

расценивать как явления культуры, как выражение соответствующего 

уровня цивилизации и гуманитарного знания. И в том, и в другом 

случае исторические факты собирались и соотносились между собой, 

исходя из авторских замыслов, соответствующим образом 

«расставлялись» по тексту и наполнялись личностными 

характеристиками создателей. Уже существование различий в стиле – 

научно-методологическом, да и просто лексическом, что почти всегда 

присуще историческим работам различных авторов, даёт основание 

воспринимать эти работы не только с точки зрения содержания, но и 

времени их создания, с учётом основополагающих (как и 

второстепенных) тенденций и принципов, устоявшихся на данном 

отрезке развития исторического знания. 

Эти рассуждения стали результатом анализа научных работ 

российских историков, исследующих российскую историю XX века в 

годы суверенизации как Российской Федерации, так и других 

республик бывшего Советского Союза. Их глубокая научная оценка 

ещё впереди. Но уже сейчас можно считать неким феноменом и 

количественные параметры этой литературы, и разнообразие научных 

тем, исследуемых в ней, и широкий спектр применяемых 

методологических подходов. Но одновременно нельзя не заметить, что 

в целом эта историческая литература является слепком с бурно 

протекающего политического процесса в современной России и на 

постсоветском пространстве, в определённой степени следует за ним, 

хотя вместе с тем «проживает» свою самостоятельную жизнь, 

развиваясь в условиях избавления от наследия старой советской 

историографии (но неминуемо сохраняя многие её черты), стремясь 

найти ответы в работах дореволюционных историков и философов, 

активно осваивая мировой историографический опыт. Нельзя не 
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видеть в этих работах приоритетность именно российских интересов, 

русских как народа «титульного» в Российской империи, РСФСР и 

Российской Федерации, стремящегося сохранить своё первенство уже 

в условиях формирования иных, суверенных государственностей на 

основе национальной идентификации народов, вышедших на путь 

самостоятельного политико-государственного развития. 

Как указывалось, поражает тематическое разнообразие, 

присущее историографии Российской Федерации. Её – отечественная - 

история исследуется чуть ли не всесторонне: сложно найти те 

проблемные лакуны, которые бы остались без внимания, не были уже 

заполнены фактами и их анализом. В особенности многочисленна 

литература по проблемам истории 20–50-х гг. То есть сталинизм во 

всех его проявлениях стал для российских историков тем явлением, 

изучив которое есть расчёт выйти на объяснение всех «окаянных» 

вопросов новейшей истории России, а даже и заглянуть в её недалёкое 

будущее. 

Предлагаемая читателю книга белорусских исследователей 

задумана как учебное пособие, дающее студентам-историкам 

информацию о состоянии современной российской историографии. 

Следует признать этот проект в значительной степени приоритетным, 

так как в самой России ещё нет обстоятельной работы, где бы был дан 

анализ состояния дел в этой области гуманитарных знаний. Вышедшее 

в Беларуси в 2005 г. первое учебное пособие по истории российского 

двадцатого века («Истории России. XX век». Мн.: РИВШ, 2005), 

несмотря на свою объёмность, не ставило задачу специального 

представления читателю именно историографического прочтения 

периода, в нем только обозначен этот аспект при освещении сугубо 

конкретных исторических тем изучаемого времени. В новом учебном 

пособии за основу историографического анализа взята схема 

построения «Истории». Это оправдано не только с точки зрения 

решения задач учебной программы, но также позволяет раскрыть 

методологические и общетеоретические принципы, использованные 

при анализе различных периодов российской и советской истории. 

Данное пособие должно быть полезно не только при изучении 

курса новейшей истории России, но и при выполнении курсовых, 

дипломных и магистерских работ. Оно само по себе представляет 

научный интерес, так как отражает направления исследовательских 

интересов белорусских историков, их восприятие и оценки творчества 
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коллег в областях исторического знания, имеющих непреходящее 

значение для истории Беларуси. 

 



НОВЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОЙ И 

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  

 

Во второй половине ХХ в. мировая историческая наука прошла 

сложный и противоречивый путь. В целом это было поступательное 

развитие, которое привело к обновлению теоретических основ, 

методологии и методики историографии. 

«Историография» определяется в научной и справочной 

литературе как: 1) история исторической науки в целом, а также 

совокупность исследований, посвященных определенной эпохе, теме, 

проблеме; 2) отрасль исторической науки, изучающая ее становление и 

развитие, накопление исторических знаний и источниковой базы, 

борьбу и смену методологических направлений; 3) само описание 

истории, исторического процесса. Поскольку термин имеет различные 

толкования мы считаем необходимым уточнить какой смысл 

вкладывается в это понятие в диссертационном исследовании.  

Авторы рассматривают историографию как специальную 

историческую дисциплину изучающую историю накопления 

исторических знаний, развитие исторической мысли и методики 

исследования, историю создания исторических трудов и биографии 

ученых, влияние явлений общественно-политической жизни на 

творчество историков и воздействие исторической мысли на 

общественное сознание, историю научных учреждений, организации 

исторического образования и распространения исторических знаний. 

Подобная точка зрения уже нашла свое место в трудах по методологии 

историографии и источниковедения. 

Важно отметить, что для определения тенденций развития 

исторической науки необходимо изучать не только «классические» 

произведения, но и «рядовые» работы. Только сумма (как можно более 

полная) исторических трудов дает реальное представление о динамике 

историографического процесса.  

Рубеж тысячелетий стал для российской историографии 

временем пересмотра устоявшихся воззрений и возобновления 

дискуссий практически по всему комплексу проблем отечественной и 

мировой истории. Процессы критического осмысления накопленного 

знания в значительной степени затронули и советский период истории. 

Изучение новейшей истории России и Советского Союза 

является важной составной частью российской школы гуманитарных и 

социальных наук. Представляется интересным обратиться к анализу 
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чрезвычайно близкой нам по методологическим, структурным и 

языковым традициям, но все-таки зарубежной российской 

историографии. Наличие общей истории исторической науки в рамках 

советской историографии, тесные организационные связи, единое 

языковое пространство, доступность российских публикаций для 

белорусских историков позволяют сделать это. 

Восприятие российской историографической проблематики в 

отечественной традиции представляет не только исследовательский, но 

и методологический интерес, имеет важное значение для 

сопоставления различных направлений в мировой историографии, ее 

школ и методов, для определения уровня изученности одного из 

феноменов истории ХХ в. и выявления перспектив его дальнейшей 

разработки. 

Учебное пособие поможет заинтересованному читателю выявить 

основные тенденции и характерные черты разработки проблемы 

новейшей истории российского и советского общества и государства в 

современной российской историографии. 

Хронологические рамки учебного пособия охватывают период 

конца 1980-х – 2005 гг. Дата нижнего рубежа определяется временем 

начала принципиальных изменений советской и российской 

исторической науки и становления новых парадигм изучения 

советской и российской истории. Верхняя граница связана с наличием 

последних доступных работ российских авторов.  

Источниковую базу учебного пособия составили научные труды 

российских и советских исследований по истории России и Советского 

Союза, в которых россика и советика рассматриваются как 

специальный объект изучения или анализируются в контексте других 

проблем советской и мировой истории.  

В изучаемый историографический комплекс мы включили также 

работы зарубежных (для России) авторов, переведенные на русский 

язык и изданные в России, поскольку формирование российского 

интеллектуального исторического пространства шло в тесном 

взаимодействии и при взаимовлиянии с ведущими мировыми школами 

изучения советской и российской истории. Недоступные ранее 

советским исследователям и читателям источники и научная 

литература стали составной частью единого российского 

историографического комплекса именно на рубеже ХХ–XXI вв. 

Многие труды публиковались ранее на русском языке в «самиздате» и 

«тамиздате», но были доступны лишь для крайне ограниченного круга.  
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В российской историографии представлены различные гипотезы 

и модели, объясняющие генезис советского строя, периодизацию 

советской истории, взаимодействие общества и государства, 

взаимовлияние политики, экономики и идеологии. Однако и после 

открытия советских архивов, несмотря на введение в научный оборот 

новых материалов, остаются нерешенные вопросы, связанные с 

советской историей. Поле деятельности исследователей остается 

огромным.  

Проблема сегодня заключается не в том, что историкам не 

хватает эмпирического материала, хотя, конечно, академическое 

сообщество приветствовало, приветствует и будет приветствовать 

расширение источниковой базы. Вопрос в большей степени связан с 

аналитическими возможностями самой исторической науки. История 

во взаимодействии с другими социальными и гуманитарными науками 

способна дать варианты объяснения российской и советской истории и 

дает их. Происходит процесс углубления анализа, расширения 

предмета исследования. Однако как всякий процесс познания он не 

только увеличивает число решенных проблем, но и постоянно 

расширяет область неизвестного.  

Сфера исследования российской и советской истории сегодня 

сопоставима с изучением кардинальных социальных и гуманитарных 

проблем. Именно готовность и умение академического сообщества 

ставить все более сложные вопросы и искать на них адекватные 

сегодняшнему уровню науки ответы составляет основу процесса 

познания прошлого. Многие вопросы, на которые сегодня выходят 

историки, относятся к категории «вечных вопросов». Ответом на них 

может быть только постоянно углубляющийся, «вечный» процесс 

познания. 
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сост., ред., коммент. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 2003. 

Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. М.: 

РОССПЭН, 2000. 
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Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители. 1923–1991: Ист. - биогр. справ. М.: РОССПЭН, 1999. 

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М.: Воениздат, 

1993. 

Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь 

Гранат. – Репринтное изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. 

Изосимов Ю.Ю. Учебно-справочное пособие по отечественной истории 

современного периода. 1985–1997. М.: Аквариум, 1998.  

Ильин В. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского 

общества. 1917–1996 гг.: Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. 

Сыктывкар, 1996. 

История Отечества. 1920–1953: Хрестоматия. М.: Издательство МГУ, 1992. 

История Отечества: Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1999. 

История политических партий России: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «История». М.: Высшая школа, 1994.  

История России. 1917–1940: Хрестоматия. Екатеринбург: Уральский 

государственный университет, 1993. 

История советской политической цензуры: Документы и комментарии. М.: 

РОССПЭН, 1997. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учебное пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. 

Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. М.: 

РГГУ, 1997. 

Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных 

источников по российской истории в ХХ в. М.: РОССПЭН, 2001. 

Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С. Этнология. Народы России: История и 

современное положение (Учебное пособие). М., 1997. 

Модели общественного переустройства России. ХХ век / Отв. ред. В.В. Шелохаев. 

М.: РОССПЭН, 2004. 

Национальные истории в советском и постсоветском государствах. М.: АИРО-ХХ, 

1999. 

Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России ХХ 

в. из государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной 

периодике и альманахам). 1985–1996 / Авт.-сост. И.А. Кондакова. М.: РОССПЭН, 

1999. 

Политическая история России в партиях и лицах. М.: Терра, 1994. 

Политическая история России: Хрестоматия в 2 ч. Учебное пособие для студентов-

политологов. М.: Аспект Пресс, 1995. 

Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М.: Бол. Рос. 

энциклопедия, 1993. 

Политические партии России в контексте ее истории: учеб. пособ. / Коллектив 

авторов. Рук. авт. коллект. Смагина С.М. Ростов-на-Дону; Феникс, 1998. 
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Политические партии России: история и современность. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 

Политические партии России (конец XIX-первая треть XX века). Энциклопедия. 

Под ред. В.В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 1996. 

Полотовская И.Л. Материалы для библиографии информационных ресурсов 

Русского Зарубежья: библиогр. указ. СПб.: Соларт, 2005. 

Попов А.В. Российское православное зарубежье: история и источники. С прил. 

системат. библиогр. М.: ИПВА, 2005. 

Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917–1992): Топонимический 

словарь. М.: Рус. словари, 1993.  

Россия в ХХ веке: Историки мира спорят. М.: Наука, 1994. 

Россия в ХХ веке: Судьбы исторической науки. М.: Наука, 1996. 

Россия. ХХ век: Документы и материалы: В 2 кн.: Учебное пособие / Под ред. 

А.Б. Безбородова. М.: Высшая школа, 2004. 

Россия и СССР в войнах ХХ века: Потери Вооруженных Сил: стат. исслед. / Под 

общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: ОЛМА Пресс, 2001. 

Россия, которую мы не знали. 1939–1993: Хрестоматия. Челябинск: Южно-

Уральское книжное издательство, 1995. 

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: 

Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН, 1997. 

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: 

РОССПЭН, 1999. 

Стариков Н.В. Россия. ХХ век. Политика и культура: Факты. Имена. Понятия: 

Энциклопедический словарь. Ростов н/Д.: Феникс, 1999. 

Хрестоматия по истории России. 1917–1940. М.: Аспект Пресс, 1995. 

Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 

2001. 

Хрестоматия по новейшей истории России. 1917–2004: Учебное пособие для вузов. 

В 2 ч. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М.: Дрофа, 2005. 

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). М.: ВЛАДОС, 1996. 

Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995 гг.). М.: ВЛАДОС, 1996. 

Чернев А.Д. 229 кремлевских вождей: Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК 

Коммунистической партии в лицах и цифрах. М.: Редакция журнала «Родина»; 

Руссика, 1996. 

Черная книга имен, которым не место на карте России / Сост. С.В. Волков. М.: 

Посев, 2005. 

Эндрю К., Гордиевский О. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина 

до Горбачева. Nota Bene, 1992. 
 

Учебные пособия 
Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю. 1985–1991: Учеб. 

пособие для вузов: Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 2002. 

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917–2004: Учеб. пособие для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2005. 

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938–2002: Учебное пособие для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. 
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Белоусов Р. Экономическая история России: ХХ век: Кн. 1. На рубеже двух 

столетий. М.: ИздАТ, 1999. 

Боффа Дж. История Советского Союза: В 2 т. Т. 1: От революции до второй 

мировой войны. Ленин и Сталин. 1917–1941 гг.; Т. 2: От Отечественной войны до 

положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941–1964 гг. М.: 

Междунар. отношения, 1990. 

Боффа Дж. От СССР к России: История неоконченного кризиса. 1964–1994. М.: 

Международные отношения, 1996.  

Бригадина О.В. История культуры России новейшего времени (1917–2000 гг.): 

Пособие для студентов ист. фак. Мн.: БГУ, 2001. 

Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М.: Прогресс Академия, 

1994.  

Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1995. 

Геллер М., Некрич А. История России 1917–1995: В 4 т. Т. 1: Геллер М., Некрич А. 

Утопия у власти. Кн. 1: Социализм в одной стране; Т. 2: Геллер М., Некрич А. 

Утопия у власти. Кн. 2: Мировая империя. М.: Издательство «МИК», издательство 

«Агар», 1996. 

Данилов А.А. История инакомыслия в России: Советский период. 1917–1991 гг.: 

Учебное пособие. Уфа: Вост. ун-т, 1995. 

Данилов А.А. История России. ХХ век: Справочные материалы. М.: Владос, 1996.  

Емелин А.С. История государства и права России: Окт. 1917 – дек. 1991 гг. М.: 

Щит-М, 1999.  

Зуев М.Н. История России в ХХ – начале ХХI в. М.: Новая Волна, 2002.  

Зуев М.Н. История России: Учебник для вузов. М.: Приор, 1998. 

Зуев М.Н. История России: Учебник для вузов. 2-е изд., с изм., доп. М.: Приор-

издат, 2005.  

Зуев М.Н. Хроника истории России. IХ–ХХ вв. М.: Дрофа, 1995. 

История государственного управления России. Учебник / Отв. ред. В.Г. Игнатов. 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

История России: 1917–1945 гг. / В.И. Меньковский, Е.Ф. Савчук, О.В. Бригадина, 

И.А. Литвиновский; Под ред. В.И. Меньковского. Мн.: Экоперспектива, 2001. 

История России. ХХ век / Под ред. В.И. Меньковского и О.А. Яновского. Мн.: 

РИВШ, 2005. 

История России. ХХ век / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. / 

Ответственный редактор В.П. Дмитренко. М.: Издательство АСТ, 1996. 

История России: ХХ век: Компьютерный (мультимедиа) учебник / Т.С. Антонова и 

др. М.: Клио Софт, 1997. 

История России в новейшее время (1945–1999): Учебник для вузов. М.: Олимп, 

Астрель, АСТ, 1999. 

История России: Для вузов / Под ред. М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. М.: Высш. 

шк., 2000. 

История России: Тексты. Кн. 3: ХХ век: 30–90-е гг. М.: МПГУ, 1993. 

История России: Учеб. для вузов / А.С. Орлов и др. 2-е изд., перераб., доп. М.: 

Проспект, 2001. 
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История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий 

и школ: В 2 т. Т. 2 / М.М. Горинов, А.А. Горский, А.А. Данилов (руководитель 

авторского коллектива) и др.; Под редакцией С.В. Леонова. М.: ВЛАДОС, 1995. 

История современной России. 1985–1994: Экспериментальное учебное пособие / 

Под общей редакцией В. Журавлева. М.: ТЕРРА, 1995. 

Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991 / Пер. с 

англ. М.: РОССПЭН, 2002. 

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства: Учеб. для вузов. 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2002. 

Новейшая история Отечества. ХХ век: Учебник для студентов вузов / Под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина: В 2 т. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 1998. 

Отечественная история: 1917–2001: Учеб. для вузов / Отв. ред. И.М. Узнародов. 

М.: Гардарики, 2002.  

Отечественная история: С 1917 г. до наших дней: Учебник для вузов / Отв. ред. 

И.М. Узнародов. М.: Гардарики, 2004. 

Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. Т. 2. М.: 

ТЕРРА, 1996. 

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России: Для вузов. СПб: Лань, 

2001. 

Соколов А.К. Курс советской истории. 1917–1940: Для вузов. М.: Высш. шк., 1999. 

Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории: 1941–1991. М.: Высш. 

шк., 1999. 

Терещенко Ю.Я. История России ХХ – начала XXI в. М.: Филологическое 

общество «Слово», Эксмо, 2004. 

Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учебное пособие. М.: 

Информационно-издательский Дом «Филинъ», Юридический Дом 

«Юстицинформ», 1998.  

Федоров О.А. История России. ХХ век: Учебник для образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МВД России. Орел: ОрЮИ МВД 

России, 1999. 

Холмс Л. Социальная история России: 1917–1941. Издательство Ростовского 

университета, 1994. 

Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917–1991. 2-е изд., испр., доп. М.: 

ВАГРИУС, 1995.  

Щетинов Ю.А. История России. ХХ век: Пособие для учащихся гимназий и 

лицензий, абитуриентов и студентов вузов. М.: Манускрипт, 1995. 

Щетинов Ю.А. История России. ХХ век: Учебное пособие для вузов. М.: 

Агентство «ФАИР», 1998. 
 



1917 ГОД: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

 

Историческая наука в СССР десятилетия развивалась как 

историко-партийная наука, что определяло ее восприимчивость ко 

всем политическим изменениям в стране. Поэтому со вступлением 

Советского Союза во второй половине 1980-х гг. в новый период 

своего развития, перемены не замедлили коснуться исторического 

сообщества. В течение непродолжительного времени был по-новому 

проанализирован большой комплекс проблем советского прошлого. В 

этой связи период 1917 года и, главным образом, Октябрьской 

революции оказались одними из центральных вопросов в 

переосмыслении истории. Направление было задано политико-

идеологическим обоснованием перестройки как непосредственного 

продолжения идей и практики Октября. По словам М.С. Горбачева, 

перестройка должна была вывести советское общество «к тем идеалам, 

ради которых была совершена Октябрьская революция». В этом ключе 

прозвучал его доклад «Октябрь и перестройка: революция 

продолжается» на торжественном заседании, посвященном 70-летнему 

юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.  

С этого же времени начался поиск новых методологических 

подходов к изучению революции. Практически все историки 

признавали, что качественный подъем исторических исследований 

невозможен без отказа от аксиоматичности, упрощенности, 

сталинского догматизма, отсутствия авторской индивидуальности, без 

избавления от «фигур умолчания», изначальной заданности выводов. 

Марксистская методология не подвергалась сомнению, но ее 

следовало, согласно новым подходам, применять творчески. И, 

наконец, еще один важнейший методологический аспект – обращение 

к В.И. Ленину для восстановления исторической правды, 

необходимость освобождения от искажающих ленинизм наслоений.  

Исходя из этих методологических принципов, были определены 

«застойные зоны» в изучении Октябрьской революции. Наиболее 

полно их сформулировал П.В. Волобуев в статье «Обращаясь к 

великому опыту». Среди основных проблем, которыми предстояло 

заняться историкам, назывались восстановление подлинно ленинской 

концепции революции, «в духе ленинских оценок» решение вопроса о 

перегруппировке классовых и политических сил в ходе ее, 

осуществление прорыва в исследовании закономерностей 

политических и социально-экономических предпосылок 
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социалистической революции, рассмотрение возможности 

альтернативных путей развития России в 1917 г., непредвзятое 

переосмысление роли мелкобуржуазной демократии. Кроме этого 

были поставлены такие вопросы, как интеллигенция и революция, 

социальное творчество масс, Октябрь и мировая революция, цена 

революции и др. 

Вместе с тем на этом этапе историкам еще не удалось полностью 

избавиться от обозначенных ими же недостатков в исследованиях, что 

хорошо видно, например, в случае изучения деятельности И.В. 

Сталина в 1917 г., стремлении подчеркнуть его незначительность в 

происходивших тогда событиях. В 1989 г. на русском языке была 

издана, правда, с критическими комментариями В.И. Миллера и 

специальным послесловием В.Т. Логинова, монография американского 

историка Р. Слассера, изначальная заданность выводов которой была 

сформулирована уже в названии – «Сталин в 1917 году. Человек, 

оставшийся вне революции». 

Распад Советского Союза привел к отказу большинства историков 

от марксистской методологии и возникновению немарксистского 

направления в историографии, занявшего доминирующее положение. 

Вместе с этим прекратила свое существование и историко-партийная 

наука. В новой ситуации, интересы исследователей стали быстро 

перемещаться с истории Октябрьской революции ко всему спектру 

произошедших в 1917 г. событий. Прежде робкие попытки поставить 

под сомнение закономерность Октябрьской революции, как и всего, 

что произошло в России в 1917 г., привели теперь к недостаточно 

обоснованным выводам о случайном характере этих событий в 

российской истории. Однако еще в первой половине 1990-х гг. 

большинство  историков отказались от такой интерпретации. 

Наоборот, обозначился поворот к глубокому научному анализу 

феномена русской революции. 

Рост профессионального интереса к истории 1917 г., а также 

открытие широкого доступа в архивы не могли не привести к 

введению в научный оборот новых источников. Большое значение 

имеет четырехтомное издание «Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году: Протоколы, стенограммы и отчеты, 

резолюции, постановления общих собраний, собраний секций, 

заседаний Исполнительного комитета, Бюро исполнительного 

комитета и фракций», работа над которым началась еще в 1960–1970-е 

гг., но по причине того, что основной массив документов имел эсеро-
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меньшевистское происхождение (эти политические силы 

доминирования в Петросовете до конца лета 1917 г.) труд начал 

издаваться только в 1991 г. На протяжении 2001–2004 гг. были 

полностью опубликованы журналы заседаний Временного 

правительства за весь период его деятельности, в которых 

зафиксированы обсуждавшиеся на заседаниях вопросы и принимаемые 

решения.  

История различных политических сил, сыгравших свою роль в 

1917 г. представлена в сборниках «Анархисты. Документы и 

материалы. 1883–1935 гг.», «Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 

году: Протоколы и материалы заседаний», «Меньшевики в 1917 году», 

«Партия левых социалистов-революционеров. Документы и 

материалы. 1917–1925», «Партия социалистов-революционеров. 

Документы и материалы», «Правые партии. 1905–1917. Документы и 

материалы», «Протоколы Центрального комитета и заграничных групп 

конституционно-демократической партии: 1905–середина 1930-х гг.», 

«Съезды и конференции конституционно-демократической партии: 

1905–1920 гг.» и др. Собранные в этих изданиях документы дают 

представление об идеологии, практической деятельности, стратегии и 

тактике политических партий и организаций, характеризуют их 

лидеров и активистов.  

Следует уделить особое внимание особому комплексу источников 

– мемуарной литературе. Мемуары, увидевшие свет за эти годы, можно 

разделить на несколько групп. Во-первых, это переиздание 

воспоминаний, которые уже выходили в России, но стали затем 

недоступными читателям (например, сборники, выходившие в 1920-е 

гг. в серии «Революция и гражданская война в описаниях 

белогвардейцев»,  воспоминания Ф.Ф. Раскольникова, А.Г. 

Шляпникова, Н.Н. Суханова Г.П. Перетца и др.). Во-вторых, 

переиздание мемуаров участников и очевидцев событий 1917 г., 

выходивших ранее за границей (П.Н. Милюкова, А.Ф. Керенского, 

Л.Д. Троцкого, А.И. Деникина, «Архива русской революции» в 22 

томах, издававшегося И.Н. Гессеном в Берлине и др.). Среди авторов 

опубликованных мемуаров можно назвать имена А.И. Гучкова, М.В. 

Родзянко, И.Г. Церетели, В.М. Чернова, П.А. Половцова, В.Н. 

Коковцова, П.Г. Курлова, А.М. Коллонтай, В.В. Шульгина и др. В 

целом изданные в настоящее время воспоминания отражают точки 

зрения самого широкого круга политических сил, принимавших 

участие в революционных событиях 1917 г. Нельзя не обратить 
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внимание также на малоизвестные, но отнюдь не менее важные 

воспоминания людей, не относившихся к политическим фигурам, тем 

более фигурам политического Олимпа 1917 г. – княгини Л.Л. 

Васильчиковой, инженера Э.Б. Кригер-Войновского, генерала Ф.Я. 

Ростковского. Важное значение имеют также впервые полностью 

изданные в России «История русской революции» Л.Д. Троцкого, 

«История второй русской революции» П.Н. Милюкова, труды по 

истории революции С.П. Мельгунова. Особенностью этих работ 

является совмещение исследовательской и мемуарной составляющих. 

В качестве источников по истории 1917 г. представляют интерес также 

дневники, например, императрицы Марии Федоровны, С.Б. 

Веселовского, А. Бенуа, М.М. Пришвина и др. 

90-е гг. ХХ – первые годы XXI в. стали временем глубокого и 

всестороннего изучения истории 1917 г. Поиски исторической истины 

и стремление к объективному освещению происходивших событий, 

опирающиеся на все возрастающий комплекс источников разных 

видов, привели к качественному росту исследований по данной теме. 

Ряд историков стал рассматривать русскую революцию как 

непрерывный временной процесс, охватывающий период от начала 

Февральской революции до окончания Гражданской войны. Вместе с 

тем преобладающим являлась концепция единого революционного 

процесса 1917 г., внутри которого выделялись Февральская и 

Октябрьская революции. Были также даны различные определения 

характера революции: плебейская (М. Рейман), пролетарско-

плебейская (П.В. Волобуев, В.П. Булдаков), общинная (Д.И. Люкшин, 

В.М. Бухарев), русская рабоче-крестьянская социалистическая (И.А. 

Фроянов), демократическое пацифистское рабоче-солдатско-

крестьянское движение (С.В. Тютюкин). 

На протяжении последних пятнадцати лет российские историки 

активно обращались к изучению политических биографий деятелей 

революции. Одной из первых попыток избавиться от т.н. «фигур 

умолчания» в революции 1917 г. стал выпуск сборника политических 

портретов «Исторические силуэты», а также издание в 1993 г. 

биографического словаря «Политические деятели России. 1917». Стали 

публиковаться монографии о А.И. Гучкове, А.Ф. Керенском, П.Н. 

Милюкове, Ю.О. Мартове, Г.В. Плеханове, Л.Г. Корнилову, Л.Д. 

Троцком, В.М. Чернове, А.В. Пешехонове, В.В. Шульгине и др. Был 

издан ряд новых оригинальных биографий В.И. Ленина. А.А. 

Арутюнов, В.А. Поцелуев, Е.Г. Плимак в своих работах заново 
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проанализировали все основные этапы политической деятельности 

лидера большевиков, ключевое место в которой по праву занимает 

1917 г. К трудам российских историков примыкают переведенные на 

русский язык работы о Ленине зарубежных исследователей – Р. Пейна, 

Л. Фишера, Р. Сервиса, Э. Каррер д’Анкосса. 

Среди работ иностранных исследователей, которые внесли 

значительный вклад в научную историографию революции 1917 г. и 

без обращения к которым ныне невозможно представить ее изучение, 

необходимо указать на монографии А. Рабиновича «Революция 1917 

года в Петрограде: Большевики приходят к власти» и Р. Пайпса 

«Русская революция». 

Проблемное поле перспективных направлений исследований по 

истории революции непрерывно расширяется, включая, например, 

психосоциальную интерпретацию революции 1917 г.; изучение 

поведения солдат, рабочих, крестьян, средних слоев населения, 

имущих классов; механизмов эскалации социального психоза. В этом 

случае в качестве критической точки 1917 г. выделяется не Октябрь, а 

Февраль, приведший к падению власти, что имело большее значение 

для формирования поведения масс, чем ее присвоение. Увидели свет 

работы С.В. Ярова «Пролетарий как политик: Политическая 

психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг.», О.С. Поршневой 

«Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой 

мировой войны» и «Менталитет и социальное поведение рабочих, 

крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 – 

март 1918 г.)», В.П. Булдакова «Красная смута: Природа и последствия 

революционного насилия». В исследованиях дается целостная картина 

психологии «народных низов» периода революции, изменение 

настроений, мыслей, чувств, переживаний. Восприятие революции 

жителями столицы показано в монографии С.В. Ярова «Горожанин как 

политик: Революция, военный коммунизм и нэп глазами 

петроградцев», сборнике «Петроград на переломе эпох. Город и его 

жители в годы революции и гражданской войны». 

Февральская революция создала почву для надежд, ожиданий и 

требований огромного большинства населения России. Несоответствие 

этих ожиданий возможностям их удовлетворения, самоощущение 

«временности» представителями «верхов» – людей, пришедших к 

власти в феврале-марте 1917 года и анализ их поведения даны в работе 

И.Л. Архипова «Российская политическая элита в феврале 1917 года: 

психология надежды и отчаяния». В русле изучения социальной 
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психологии и поведения людей революционного времени можно также 

рассматривать монографию В.И. Мусаева «Преступность в Петрограде 

в 1917-1921 гг. и борьба с ней», Б.И. Колоницкого «Символы власти и 

борьба за власть: К изучению политической культуры Российской 

революции 1917 г», И.В. Нарского «Жизнь в катастрофе. Будни 

населения Урала в 1917–1922 гг.». Помимо исторических, авторами 

всех этих работ были использованы методы других гуманитарных 

наук: социологии, психологии, социально-культурной антропологии, 

лингвистики, философии.  

80-летие русской революции (1997 г.) дало импульс для новых 

научных разработок по истории 1917 г.  В это время появились работы, 

посвященные как общим вопросам революции, трансформации 

марксизма в условиях России и его влияния на произошедшие 

события, альтернативам Февралю и Октябрю, становлению советской 

формы власти и господства коммунистической партии (С.В. Леонов 

«Рождение советской империи: государство и идеология. 1917–1922 

гг.», Р.А. Медведев «Русская революция 1917 г.: победа и поражение 

большевиков» и др.), так и монографии по отдельным проблемам 

истории революции (Г.И. Злоказов «Меньшевистско-эсеровский ВЦИК 

Советов в 1917 году», Л.Г. Протасов «Всероссийское Учредительное 

собрание: История рождения и гибели» и др.).  

Юбилей революции стал также поводом для подведения 

определенных итогов изучения вопроса с момента распада СССР. В 

предисловии к сборнику материалов научной конференции «1917 год в 

судьбах России и мира: Октябрьская революция» председатель 

Научного совета РАН «История революций в России» С.В. Тютюкин 

подчеркнул, что за эти годы произошло разрушение советских схем, но 

новой целостной концепции событий 1917 г. еще не создано. Он же 

отметил падение интереса историков к Октябрьской революции, его 

смещение к изучению политических противников большевиков и 

негативных сторон советской власти. Вместе с тем преодолен 

упрощенный взгляд начала 1990-х гг., согласно которому никто, кроме 

большевиков не несет ответственности за положение в России того 

времени. В.П. Булдаков в докладе «Октябрь и ХХ век: теории и 

источники» также обратил внимание, что «ситуация в российской 

историографии предстает зыбкой», но зато отчетливо видно 

возрождение марксистской и даже коммунистической ортодоксии.  

Немаловажным и весьма дискуссионным вопросом истории 1917 

г. является выступление генерала Л.Г. Корнилова. Споры о его 
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характере – мятеж, попытка захвата власти и установления правой 

диктатуры, согласованное с А.Ф. Керенским, и даже инициированное 

им выступление, попытка спасения России – продолжаются до 

настоящего времени. Обозначенные, а также другие проблемы, 

связанные с действиями Корнилова исследуются в работах А. 

Рабиновича «Революция 1917 года в Петрограде: Большевики 

приходят к власти»,  Г.З. Иоффе «Семнадцатый год: Ленин, Керенский, 

Корнилов», Г.М. Каткова «Дело Корнилова», А.В. Шишова 

«Корнилов. Несостоявшийся диктатор»,  В настоящее время 

осуществлена также двухтомная публикация документов «Дело 

генерала Л.Г. Корнилова: Материалы Чрезвычайной комиссии по 

расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующим 

генерале Л.Г. Корнилове и его соучастников. Август 1917 – июнь 1918 

г.». 

Помимо общих вопросов истории России в 1917 г. внимание 

исследователей привлекают также более узкие проблемы. Истории 

Демократического совещания и созданного им Временного совета 

Российской республики – Предпарламента посвящены работы С.Е. 

Рудневой, состоянию российской армии – С.Н. Базанова, Л.М. 

Гаврилова, С.А. Солнцевой, функционированию Государственной 

Думы в период Февральской революции труды А.Б. Николаева, В.А. 

Демина. Появились ряд интересных исследований 

историографического характера – Н.А. Коваленко «1917 год. Новые 

подходы и взгляды», О.А. Васьковского «Феномен диктатуры 

пролетариата: 1917 год в оценке историков», С.В. Малышевой 

«Временное правительство России. Современная отечественная 

историография». 

1917 г. вобрал в себя много судьбоносных для страны, а во многом 

и для всего мира событий. Современные российские историки 

практически единодушны в определении революции 1917 г. как 

наиболее значительного события ХХ в. Огромный массив документов, 

воспоминаний, исследований подробно воссоздают историческую 

картину того времени, раскрывают перед нами противоречия 

политических отношений, судьбы политических деятелей, 

поведенческие мотивы и действия различный групп населения.  
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РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918–1920 гг.) 

 

Особенностью советской историографии истории гражданской 

войны было крайне одностороннее освещение событий, 

исключительно со стороны победителей. Концепция 

санкционировалась высшим партийным и государственным 

руководством и нашла наиболее полное отражение в пятитомнике 

«История гражданской войны в СССР». Среди основных положений 

этого подхода можно выделить следующие: во-первых, гражданская 

война не являлась неизбежным следствием социалистической 

революции; во-вторых, гражданская война началась в результате 

выступления сил капиталистических держав; в-третьих, белое дело и 

его лидеры определялись как антинародная, антипатриотическая сила. 

Подобная схема позволяла сгладить глубину противоречий и 

конфликтов, существовавших в период 1917–1920 гг. в российском 

обществе, оправдать политическую линию советской власти, 

переложив всю ответственность на внешних и внутренних врагов. 

В «перестроечные» годы было опубликовано значительное 

количество новых монографий, популярных работ, мемуаров, изданий 

архивных документов и материалов. Казалось бы, исследованы 

практически все составляющие противостояния, но проблема 

одностороннего подхода осталась. Многими авторами отход от 

освещения событий со стороны большевиков приводил к чрезмерной 

идеализации белого движения. 

Переход к более объективному, лишённому идеологизации 

изучению периода гражданской войны стал возможен на рубеже XX–

XXI вв. Стали доступными многочисленные публикации архивных 

документов и воспоминаний, связанных с историей белого движения 

(воспоминания А.И Деникина, записки П.Н. Врангеля, сочинения Р. 

Гуля и Я.А. Слащова), деятельностью творческой интеллигенции 

(дневниковые заметки и воспоминания И.Бабеля, И. Бунина, переписка 

В.Г. Короленко с советскими государственными деятелями). 

Стали доступными для широкого круга читателей исследования 

ведущих зарубежных историков, предлагавших свою, альтернативную 

версию событий гражданской войны (Э. Карр, С. Коэн., Р. Пайпс, Р. 

Такер Р). Рядом российских исследователей (А.А. Искандеров, Я.А. 

Бутаков, В.И. Голдин, Ю.А. Поляков) были предприняты попытки 

систематизировать последние достижения исторической науки в 

области изучения гражданской войны, представить новую, цельную 
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картину описываемых событий, задать новые направления 

исследований. Наряду с выяснением и осмыслением причин 

развязывания гражданской войны, вопросов установления ее точных 

хронологических рамок (и возможности установления таких строгих 

рамок в принципе), причин поражения белых и победы большевиков, 

историки обратились к выяснению глубинных последствий 

гражданской войны на советскую историю, начали прослеживать 

влияние войны на деформацию морально-нравственных устоев 

общества, определение реальной роли интервенции как фактора 

гражданской войны. 

Среди публикаций источников и монографий большое место 

занимают вопросы истории белого движения, что объясняется 

практически полным забвением и односторонней подачей информации 

в советской историографии. Необходимо отметить такие издания как 

«Архив русской революции» в 22 т., «Белое дело» в 16 книгах. 

Российские издательства обратились к выпуску мемуаров как 

руководителей, так и рядовых участников Белого движения. Среди них 

можно выделить воспоминания и записки А.И. Деникина, Э. 

Гиацинтова, П.Н. Краснова, А.С. Лукомского, А.С. Санникова, А. 

Трушновича, А.П. Родзянко, С.С. Мамонтова. Были изданы сборники 

документов, отражающие историю белого движения в отдельных 

регионах: «Восточный фронт адмирала Колчака», «Первые бои 

добровольческой армии». В 2003 г. в серии «Россия. XХ век» увидел 

свет сборник документов из фондов ГАРФ «Дело генерал Л.Г. 

Корнилова. Материалы Чрезвычайной комиссии по расследования 

дела о бывшем Верховном Главнокомандующем генерале Л.Г. 

Корнилове и его соучастниках. Август 1917 – июнь 1918 г.», 

раскрывающий историю начального периода белого движения. 

Важным событием стала также подготовка и опубликование 

коллективом института истории РАН в 2003 г. был  документов и 

материалов следственного дела А.В. Колчака. Большой интерес для 

представляет публикация переписки посла России во Франции В.А. 

Маклакова и посла России в США Б.А. Бахметева. 

В работах В.П. Слободина, Г.А. Бордюгова, Я.А. Бутакова, Ю.В. 

Чувакова., В.Ж. Цветкова, В.И. Голдина рассмотрены вопросы 

программных установок белых правительств, их  идеология и 

социальная база, отношения с Антантой, особенности движения в 

различные периоды гражданской войны. Положительной тенденцией 
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является интерес к вопросам экономической, социальной, 

национальной политики белых правительств. Через всесторонний 

анализ факторов деятельности Белого движения выстраивается чёткая 

картина причин и механизмов поражения в войне из-за отсутствия 

цельной, внятной программы социально-экономических 

преобразований, приемлемых для российского социума. Также 

необходимо указать на возрастающее количество исследований, 

посвящённых жизни и деятельности лидеров белого движения: А.И. 

Деникина (Ю.Н. Гордеев, Г.М. Ипполитов, А.И. Козлов, Д. Лехович), 

А.И. Колчака (С.П. Мельгунов, С.В. Дроков, В.В. Синюков), Л.Г. 

Корнилова (А.В. Шишов), Юденича Н.Н. (В.Ж. Цветков). В.Т. 

Тормазовым, В.И. Голдиным, Г.А. Бордюговым дан обстоятельный 

анализ историографии белого движения  

Возрос также интерес к судьбе Романовых в годы гражданской 

войны. Особое значение представляют материалы, проливающие свет 

на обстоятельства гибели царской семьи (сборник материалов Н.А. 

Соколова), дневниковые записи матери императора Николая II 

императрицы Марии Фёдоровны. 

За последние годы стали достоянием научной общественности 

документы деятельности руководящих органов РСФСР и РКП(б): 

повестки заседаний Политбюро ЦК РКП(б), протоколы заседаний 

Реввоенсовета РСФСР. События гражданской войны получили своё 

отражение в воспоминаниях военачальников и государственных 

деятелей РСФСР (С.И. Аралов, А.А. Брусилов, Н.И. Бухарин, Л.Б. 

Красин, Л.Д. Троцкий), переизданных в последние годы. Большой 

интерес для историков представляет переизданная в 2003 г. работа 

коллектива советских военачальников под редакцией Н.Е. Какурина и 

И.И. Вацетиса «Гражданская война 1918–1921». Поддерживается 

интерес и к личности В.И. Ленина. В исследования активно 

вовлекаются рассекреченные архивные документы, воспоминания 

современников. В последние годы деятельность В.И. Ленина изучалась 

А.А. Арутюновым, Е. Гусляровым, Д.А. Волкогоновым, Е. Плимаком. 

Не остались вне внимания историков личности И.В. Сталина (работы 

Д.А. Волкогонова, В.И. Капченко), Л.Д. Троцкого (Ю.В. Емельянов, В. 

Краснов, Ю.И. Кораблёв), Ф.К. Миронова (В.Ф. Лосев), М.Н. 

Тухачевского (М.А. Щетинов). Российским исследователем Е.Г. 

Гимпельсоном разрабатывались вопросы становления и развития 

советского аппарата управления нашедшие отражение в ряде 
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монографий и журнальных статей. В современной российской 

историографии рассматриваются вопросы роли «военных 

специалистов» в организации и деятельности РККА (В. Галин, Ю.И. 

Кораблев, В.В. Каминский). Историками Л.А. Молодцыгиным, В.В. 

Овечкиным, С.А. Солнцевой изучаются различные аспекты истории 

РККА. 

В различных изданиях неоднократно публиковались материалы 

Особой следственной комиссии по расследованию репрессивной 

политики периода гражданской войны, в которых давалась 

обстоятельная картина возникновения, этапов развития, масштабов, 

методов ведения «красного террора». К теме насилия обращались в 

своих трудах В.С. Измозик В.С., А.Л. Литвин, Г.Н. Петров. Одной из 

важнейших проблем в данном направлении стало определение 

соотношения масштабов красного и белого террора в годы войны, что 

в свою очередь позволяло обратиться к вопросам природы террора как 

социального явления. 

Неоднозначное отношение крестьянства к политике «военного 

коммунизма», сложная, а порой и трагическая ситуация на селе была 

отражена в сборниках документов, посвящённых крестьянскому 

движению в ряде регионов: в Поволжье, на Тамбовщине, в Сибири. 

Крестьянской тематике посвящены работы А. Грациози, Ю.А. Ильина, 

Д.А. Сафонова., В.Л. Телицина, в которых подчёркиваются прежде 

всего конфликтные стороны взаимоотношений крестьянства и новой 

власти, что даёт основание некоторым исследователям называть эти 

отношения не иначе как «великою крестьянскую войну» (а само 

крестьянство как «третью силу» в войне). Проводится мысль о 

необходимости типологизации крестьянского сопротивления в России. 

Оценка гражданской войны как многовекторного, а не бинарного 

столкновения интересов различных сил общества складывается не 

только на основе изучения феномена «крестьянского бунтарства», но и 

раскрытия ряда других явлений, например, феномена «атаманства», 

причин его возникновения, региональных особенностей протекания. 

Хотя в этом отношении необходимо признать преобладание  

публикаций, посвященных проблемам изучения движения Н. Махно 

(В.Н. Волковинский., А.В. Шубин, С.А. Шумов). В 1990-е годы в 

центре внимания историков оказалась ещё одно «белое пятно» истории 

войны – судьба и роль казачества (А.И. Козлов, Л.И. Футорянский). 
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Российская историография также обратила внимание на феномен 

«демократической контрреволюции», особой позиции левых партий 

социалистической ориентации, игравших на определённых этапах 

войны важную роль. В советской историографии их деятельность 

приравнивалась к позиции белых, хотя сам термин «демократическая 

контрреволюция» был введён в научный оборот ещё в 20-ые годы 

после публикаций воспоминаний И.М. Майского. На исправление этой 

картины были направлены публикации ранее недоступных 

документов, показывающих деятельность партий анархистов, 

меньшевиков, эсеров (в.т.ч. протоколы заседаний их ЦК), 

социалистических правительств в 1918 г, организации этими 

структурами антибольшевистских выступлений (эсеровский мятеж 6 

июля 1918 г., восстания рабочих в Ижевске и Воткинске). Среди 

ведущих исследователей этого направления необходимо отметить 

А.Ю. Суслова, Д.О. Чуракова, И.В. Маримову, С.И. Константинова, 

Е.П. Сичинского. Привлекает исследователей изучение организации, 

выборов, деятельности и разгона Учредительного собрания (В.В. 

Журавлёв, Л.Г. Протасов). 

Аспекты истории международных отношений РСФСР в годы 

войны (Л.Н. Нежинский), деятельности дипломатов белых 

правительств (Кононова Н.М.) межнациональных отношений (С. 

Исхаков, В.Г. Чеботарёва), судьбы иностранных граждан на 

территории страны в годы войны (А.О. Котомкин) также находились в 

центре внимания. Необходимо упомянуть исследования В.Галина, 

посвящённые анализу причин, роли и масштабов иностранной 

интервенции; работы В.И. Голдина, посвящённые региональным 

аспектам интервенции на севере России; В.Д. Зиминой, раскрывающей  

малоизвестные страницы  взаимоотношений белых правительств Юга 

России с германской стороной; исследования советско-польской войны 

М. Мельтюхова. Свой вклад в разработку темы  региональной истории  

гражданской войны внесли историки С.В. Волков, В. Генис, С.В. 

Дроков., П.А. Новиков П.А. 

Достаточно полно отражена в историографии духовная жизнь 

общества в годы гражданской войны. Помимо традиционной точки 

зрения о проведении в годы гражданской войны последовательной 

репрессивной антирелигиозной кампании в современной российской 

историографии высказывается мнение о влиянии ситуации общего 

хаоса и подрыва моральных устоев российского общества на 
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положение православной церкви (О.Ю. Васильева, Е.В. Белякова, Т.Г. 

Михайлова) В 1996 г. коллективом Московского библейско-

богословского института было осуществлено издание сборника 

документов и фотоматериалов, посвящённых данной тематике. 

Внимание к вопросам литературно-художественного творчества, 

отношений властей и интеллигенции, возникновения большевистской 

цензуры было уделено в работах А.В. Блюма, Т. Горяевой, В. Жидкова, 

Л.В. Чесновой. Разрабатывались малоизучаемые ранее вопросы 

художественной жизни на территории, занимаемой белыми, вопросы 

изучения деятельности периодической печати в годы войны (Л.А. 

Молчанов, А.Н. Еремеева). Увидели свет документальные сборники  

«В тисках идеологии: антология литературно-политических 

документов», «Цензура в советском союзе. 1917–1991», «Власть и 

художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ЦК ВКП(б), 

ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике 1917–1953 гг.», дневники  

Ю.В. Готье, М.М. Пришвина, К. Чуковского, письма В.Г. Короленко. 

Большой интерес для историков представляют вопросы 

«повседневной истории». Для подобных исследований нарабатывается 

источниковая база, ученым стали доступны письма, жалобы, доносы, 

заявления, воспоминания, характеристики и других документов 

рядовых граждан, проживавших как на территории РСФСР, так и в 

регионах, занимаемых белыми. Среди историков, работающих в 

данном направлении, необходимо отметить В.А. Шишкина, С.В. 

Ярова, В.И. Мусаева, С.Е. Панина. 

Введение российскими исследователями в научный оборот 

огромного количества ранее недоступных источников и проведение 

исследований малоизученных аспектов истории гражданской войны 

позволяет говорить о выходе российской историографии на 

качественно новый уровень. 
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В ГОДЫ НЭПА  

(1921–1928 гг.) 

 

В современной российской историографии изучение проблематики 

20-х гг. ХХ в. ведется по нескольким основным направлениям. В 

центре внимания авторов находятся вопросы экономических 

отношений, изучение внутрипартийной борьбы середины 20-х гг., 

процесс создания командно-административной системы управления, 

взаимоотношения власти и общества, власти и православной церкви. 

Основные тенденции, взгляды и подходы, преобладающие в 

современных российских исследованиях, отражены в 

историографических работах И.Б. Орлова и М.Д Северьянова. 

Особое внимание уделяется изучению новой экономической 

политики. В связи с изменившимися условиями работы исследователей 

в начале 1990-х гг. появилась возможность объективно оценить 

экономические процессы, проходившие в России и вызвавшие переход 

к нэпу. Был ли этот переход эволюционным, т.е. запланированным 

советской властью в проведении экономической политике, либо он 

был связан с теми серьезными ошибками и просчетами, которые 

привели страну к тяжелому экономическому кризису в годы 

гражданской войны? На эти вопросы пытаются ответить в своих 

работах Ю.С Борисов, В. Мау, М.М Горинов. В монографии Л.Н 

Лютова предпринимается попытка комплексного исследования 

процессов, протекавших в промышленности в период ее 

реформирования, изучение организационных форм, приспособление 

централизованно-плановых основ хозяйственного механизма к 

функционированию в условиях рыночных отношений. Осуществляется 

многоаспектный анализ частного сектора в промышленности, 

положения рабочих частных и государственных предприятий, а также 

отношений между рабочими, предпринимателями, партийными и 

профсоюзными организациями. 

Новая экономическая политика предполагала либерализацию 

сложившейся политической системы, государственного аппарата 

власти и управления, отказ от методов военного коммунизма, 

укрепление права и законности. Рассмотрению этого аспекта проблемы 

посвящены работы Л.А. Неретиной, И.А. Исаева, В.А. Ильиных, М.А. 

Свищева. Е.Г. Гимпельсона. Новым подходом к изучению 

теоретической базы введения нэпа стало исследование Н.С. Симонова, 

считавшего, что «большевистский нэп» имел свой прообраз в виде 
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программных документов партий меньшевиков и эсеров 1918–1921 гг., 

в которых принципы "смешанной" (государственно-рыночной) 

экономики сочетались с идеями политической демократии.  

Изучение функционирования политической системы СССР стало 

возможным с открытием для исследователей ранее засекреченных 

материалов. В советской исторической литературе коммунистическая 

партия представлялась как монолитная лишенная внутренних 

противоречий организация. Новым направлением российской 

историографии стало изучение внутриполитической борьбы в СССР в 

1920-е гг. В работах В.Г. Сироткина, А.В. Сидорова, В.А Сахарова, 

А.А. Овсянникова исследуется внутрипартийные процессы, которые 

привели к созданию оппозиционных течений в партии и их борьбе за 

власть. Особое место занимают монографические исследования Д.А. 

Волкогонова, изучавшего роль личности в формировании 

политической системы на новой источниковой базе, с нестандартными 

подходами и оценками. 

Необходимо отметить изучение Е.Г. Гимпельсоном становления 

идеологических и структурных основ советской политической системы 

в 1917–1923 гг., формирования советских руководящих кадров 

центральных и местных органов государственного управления. 

Исследование практики большевистских "верхов" по выдвижению и 

расстановке руководителей исследуется их социальное 

происхождение, численность, партийность, социально-классовую 

принадлежность, компетентность управленцев. Выясняется влияние 

гражданской войны на качественный состав советского руководства, а 

также влияние субъективных качеств руководителей на деятельность 

государственного аппарата. 

Важным направлением современной историографии является 

проблематика взаимоотношений власти и общества в 1920-е г. 

Благодаря работам Г.В. Андреевского и А.Ю. Рожкова в современной 

российской историографии появилось направление освящающие 

повседневную жизнь простого советского человека, его проблемы, 

мировоззрение, отношение к существующей власти. Одному из 

аспектов данной проблематики посвящена статья А.Я. Лившина, И.Б. 

Орлова в которой характеризуются и анализируются письма граждан в 

органы власти как источник по истории «безмолвного большинства». 

Они рассматриваются как форма сотрудничества населения с властью, 

а также как пусковой механизм политики репрессий. 
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Отношения власти и интеллигенции нигде не играли такой 

определяющей роли как при советском режиме, в силу монопольного 

положения государства и партии. Важным событием в изучении 

данной проблематики стал выпуск сборника «Власть и наука, ученые и 

власть: 1800-е – нач. 1920-х гг.». В центре внимания авторов находятся 

проблемы государственного воздействия на организацию науки и 

практическую деятельность ученых, политизации научных учреждений 

и организаций, влияния политики и идеологии на научные 

исследования, распространения науки в обществе. 

Важное место в интеллегентоведении занимает изучение культуры 

российской провинции и местной интеллигенции сквозь призму 

взаимоотношения центр – периферия. Е.М. Раскатова В.Г. Рыженко 

изучали роль исследовательских центров, С.А. Красильников одним из 

первых раскрыл политику социальной дискриминации интеллигенции 

в Сибири, Л.К. Пыстина и В.Л. Соскин рассматривали проблемы 

формирования интеллигенции в переходный период, общие 

закономерности и особенности этого явления. 

Новые подходы к изучению деятельности Пролеткульта, 

позволили исследователям отказаться от идеологического пресса в 

оценках этой организации, имевшей влияние на общественно-

политическую жизнь страны. В монография М.Н. Капустина «Конец 

утопии? Прошлое и будущее социализма» анализируются взгляды 

Богданова, Ленина, Луначарского, Бухарина, Троцкого на деятельность 

этой организации. Отмечая наличие радикально-левых и крайне 

правых течений в культурных процессах 20-х годов, автор признает 

преобладание левых идей. Следует согласиться с тезисом Г.Д. Гловели 

о том, что мы не знаем исторического Пролеткульта, его «закрыл» 

Пролеткульт историографический. 

В последнее десятилетие XX века многие аспекты 

пролеткультовской деятельности, взаимоотношения власти и 

культуры, теоретическое наследие А.А. Богданова привлекли 

внимание нового поколения исследователей. Среди них следует 

отметить работы А.Ю. Морозовой, О.Д. Тубарь, Л.А. Сыченковой, 

II.А. Плютто, Л.М. Чижовой, Ю.П. Шарапова. Авторы отмечают, что 

Пролеткульт восполнил вакуум в культурной деятельности в 

послереволюционное время. Однако с начала 20-х годов его функции 

постепенно переходят к профессиональным организациям. 

В публикациях М.Е. Гловацкого, В.Д. Тополянского обращено 

внимание на обстоятельства, связанных с высылкой из Советской 
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России большой группы интеллигенции осенью 1922 г. По мнению 

историков, словосочетание "философский пароход", ставшее 

своеобразным символом отношения советской власти к 

интеллигенции, подчеркивает вклад, который внесли высланные 

мыслители в воспитание нового поколения русской эмиграции, в 

мировую и отечественную философскую мысль. 

Проблема адаптации русских в инокультурной среде, сохранения 

национального культурного облика и образа жизни рассматривается в 

работе М. Раева, одном из первых комплексных исследований данного 

аспекта истории российской эмиграции. Тема была продолжена в 

сборниках статей, подготовленных Российской академией наук. 

Сборник «История российского зарубежья: Проблемы адаптации 

мигрантов в XIX-XX вв. » основной задачей имел выработку 

методологии изучения истории адаптации различных категорий 

российских эмигрантов в регионах мира, «Источники по истории 

адаптации российских эмигрантов в XIX-XX вв. » – посвящался 

анализу имеющихся источников: документов российских и 

зарубежных архивов, эмигрантской печати, переписей населения, 

осуществленных зарубежными правительствами, мемуарной 

литературы. Обзор литературы и источников был вынесен также в 

общий раздел третьего сборника «Социально-экономическая адаптация 

российских эмигрантов (конец XIX-XX в.)», освещающего 

деятельность государственных институтов и общественных 

организаций по оказанию поддержки выходцам из России в 1920–30-е 

гг. Исследование Т.П. Тетеревлевой показывает специфику 

установления эмигрантами отношений с политическими и социально-

экономической структурами и культурной средой стран пребывания. 

Одним из направлений российской эмиграции оказались 

государства Северной и Южной Америки. Специфика эмиграции в 

этом регионе рассматривается в публикациях А.И. Сизоненко, Т.Л. 

Владимирской, Е.Н. Дик, М.Н. Мосейкиной, Э.Г. Путятовой, Т.Ю. 

Нечаевой. Адаптация российской эмиграции в Китае анализируется  в 

работах Н.Е. Абловой. 

Преодолеть недостатки предшественников, сломать стереотипы 

"партийного подхода", найти новые методы исследования и выстроить 

принципиально иную концепцию стремятся исследователи 

взаимоотношений советской власти и церкви. В числе плодотворных 

разработок, которые можно считать рубежными в новейшей 
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российской историографии данной проблематики, следует выделить 

работы В.А Алексеева, О.Ю. Васильевой, А.Н. Кашеварова.  

В исследованиях последних лет проявилась тенденция не только к 

нестандартным концепциям, но и к расширению источниковедческой 

базы исследований, в том числе за счет материалов ЦК РКП (б) – ВКП 

(б). Насколько можно судить по документам, прежде всего секретного 

письма В.И.Ленина от 19 марта 1922 г., истинные цели кампании по 

изъятию церковных ценностей выходили за рамки решения проблемы 

голода. Новые оценки предлагаются в отношении внутрицерковного 

раскола как замысла, созревшем в ГПУ с целью расчленения церкви на 

группировки и лишения ее социального влияния. 

Среди исследований, освещающих историю взаимоотношений 

власти и православной церкви, заслуживают внимания работы М.В. 

Шкаровского. Опубликованные в последние годы его труды 

привлекают внимание к одной из самых одиозных антирелигиозных 

кампаний по вскрытию святых мощей. В публикациях М.И.Одинцова 

прослеживается эволюция государственно-церковных отношений в 

различные периоды российской истории ХХ века как последовательная 

смена моделей государственно-церковной политики. Автор ввел в 

научный оборот значительное число ранее неизвестных документов 

советских и партийных органов власти, в частности некоторые 

материалы следственного дела патриарха Тихона. 

Таким образом, в настоящее время благодаря усилиям 

исследователей и публикаторов создана основа для плодотворного 

изучения истории государственно-церковных отношений, открыты и 

введены в научный оборот ранее недоступные источники. К ним 

прежде всего относятся материалы Политбюро ЦК РКП(б) и 

документы ГПУ-ОГПУ, раскрывающие ключевые звенья политики 

партии в отношении церкви. 
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ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 

(1928–1941 гг.) 

 

Одной из приоритетных тем современной исторической науки 

является научный анализ советского общества 1930-х гг. в контексте 

мировой и европейской цивилизаций. Изучение истории ХХ века 

немыслимо без тщательного исследования основных политических, 

экономических и социокультурных составляющих советской системы, 

оценки уникальности «сталинского» Советского Союза в ряду других 

государств мира. В эти годы советская модель цивилизации обрела 

свои определяющие черты, в основном сохранившиеся на всем 

протяжении советской истории и без кардинальных изменений 

перенесенные в практику «социалистического строительства» в целом 

ряде государств. В этой связи объективный анализ исторического 

опыта СССР 1930-х годов приобретает общегражданское значение. 

Среди сложного комплекса вопросов, которыми занималась 

новейшая российская историография, одним из главных было изучение 

сталинизма, его генезиса, составляющих компонентов, места и роли в 

советской истории. Российская и советская научная литература о 

Сталине и сталинизме включает множество книг и статей. Но, 

необходимо признать, что до сегодняшнего дня на вопрос о том что 

такое сталинизм нет простого или единственного ответа. В Советском 

Союзе схемы объяснений создавались многократно в зависимости от 

различных обстоятельств, точек зрения и опыта. Например, сталинизм, 

как система ассоциирующаяся с определенным политическим 

режимом и общественно-экономической системой, назывался 

идеологами режима и политическими лидерами того времени 

социализмом. Но даже в то время в советском обществе различные 

группы вкладывали в понимание социализма разное содержание. 

Конечно, интеллектуальное объяснение сталинизма не было 

работой одного поколения. Для каждой новой генерации сталинский 

период означал что-то иное. И хотя количество возможных 

«сталинизмов» не безгранично, поскольку система связана с 

определенными конкретными историческими составляющими, она 

чрезвычайно велика и сложна. Ни одно из известных определений 

сталинизма не охватывает всей совокупности фактов. Каждая 
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формулировка включает в себя только часть из них, подбираемых в 

зависимости от определенного угла зрения.  

В классической советской интерпретации истории СССР, т. е. в 

официальной сталинской версии господствовавшей с середины 1930-х 

до середины 1950-х гг., феномен, который мы сейчас называем 

«сталинизмом» определялся как «строительство социализма». 

Обсуждение содержание этого понятия было ограничено цензурой и 

идеологическими рамками, а интерпретация вульгаризирована в 

пропагандистских целях. Тем не менее интеллектуальная основа в 

классической советской версии была. Она уходила корнями в марксизм 

и предположение, что экономический базис, прежде всего 

собственность на средства производства, является определяющим для 

политической надстройки, общественных и культурных институтов. 

Государственная собственность на средства производства была 

частично установлена после Октябрьской революции и значительно 

расширена в конце 1920-х гг. после уничтожения городского частного 

сектора, принятия первого пятилетнего плана и установления 

централизованного государственного планирования. Коллективизация 

крестьянских хозяйств, осуществленная быстрыми темпами и с 

большим количеством жертв в первой половине 1930-х гг., уничтожила 

капитализм в сельском хозяйстве. В соответствии с марксистской 

теорией это были базовые предпосылки социализма. 

Однако существовало и серьезное несоответствие классическому 

марксизму, предполагавшему безусловное уничтожение государства 

как аппарата насилия. Это противоречие было устранено в 

официальной интерпретации через подчеркивание сохраняющейся 

угрозы «капиталистического окружения», которое заставляло 

государство оставаться сильным и бдительным, а сам Сталин 

преподносился как продолжатель дела Ленина. Так же указывалось на 

внутреннюю угрозу со стороны оставшихся классовых врагов. 

Сохраняющаяся угроза оправдывала существование монополии 

коммунистической партии на власть, роль вождя в советской 

политической системе, усиление карательных органов.  

Но с официальной сталинской точки зрения эта черта не была 

постоянной и первостепенной. В системных терминах наиболее 

значимым показателем советского прогресса в «строительстве 

социализма» было принятие новой советской Конституции 1936 г., 
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которая провозгласила, что в основном враждебные классы были 

уничтожены. 

После ХХ съезда КПСС, осудившего «культ личности» Сталина 

и его злоупотребления властью, советская классическая модель 

сталинизма была заменена. Перечислив очень ограниченный ряд 

«ошибок» и «крайностей» совершенных Сталиным, власть направила 

все внимание только на его личность. Таким образом, ключом к 

пониманию сталинизма определялся сам Сталин, лидер, чьи 

патологические черты стали причиной «искажений социализма». 

Главное направление кампании десталинизации заключалось в 

демифологизации Сталина без демифологизации власти 

коммунистической партии. Теперь лично Сталин оказался причиной 

всех советских катастроф и неудач так же, как раньше он был 

причиной всех советских достижений. 

В 1970-е гг. официальное советское отношение к сталинизму 

заключалось в том, что «ленинские нормы» были нарушены в «период 

культа личности», но основы системы тем не менее сохранились. Для 

поколения выросшего в сталинские годы и идентифицировавшего себя 

с большевистской революцией и коммунистической партией 

возможность отделить Ленина от Сталина была психологически 

важным моментом. Ускоренная сталинская индустриализация, 

несмотря на ее стоимость и жертвы, понесенные населением, 

оценивалась как необходимая и «социалистическая». Без нее страна не 

могла бы вырваться из отсталости и выйти на передовые позиции в 

мире после второй мировой войны. СССР не победил бы в войне с 

Германией. Коллективизация была также необходима и в основном 

правильна, хотя допускались и «эксцессы» в отношении крестьян.  

В силу политических причин «сталинизм» как исторический 

термин не использовался в Советском Союзе даже в первые 

«перестроечные годы». В феврале 1986 г. М. Горбачев в интервью в 

интервью французской газете «Юманите» говорил, что «сталинизм» 

был придуман антикоммунистами для атаки на социализм и Советский 

Союз». Г. Бордюгов и В. Козлов отмечали, что «термин «сталинизм», 

которого раньше сторонились, который вызывал исключительно 

отрицательные эмоции, который политики и обществоведы считали 

«не нашим» зазвучал в СССР в середине 1987 г.  

В годы перестройки позиция власти по отношению к сталинизму 

трансформировалась в сторону его неприятия и осуждения, однако это 
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уже не была официальная точка зрения. Среди советского руководства 

стал возможен плюрализм мнений и к концу 1980-х гг. единой точки 

зрения просто не существовало. Впервые за весь советский период 

официальное мнение перестало быть обязательным для специалистов-

исследователей. В эти годы среди советских историков доминировали 

два типа объяснения сталинской системы. Первое связывало генезис 

сталинизма с идеологической доктриной большевиков и 

однопартийной политической системой с запрещенными фракциями 

внутри партии, установленной после революции. Главной 

характеристикой сталинизма была репрессивная диктатура и 

сталинизм в основном оценивался как продолжение ленинского этапа. 

Эта интерпретация была похожа на одно из стандартных западных 

объяснений в рамках тоталитарной парадигмы. 

В другом варианте анализа обращалось внимание на социальные 

силы. Речь прежде всего шла о бюрократизации, создании нового 

бюрократического правящего класса, являвшегося квинтэссенцией 

сталинизма. Здесь прослеживалась связь с позицией многих 

европейских марксистов и западных историков-ревизионистов. 

Сторонники такой точки зрения предполагали, что единственной 

социальной опорой сталинизма была новая бюрократическая элита. Но 

высказывались и предположения, что сталинизм имел поддержку за ее 

пределами. Такие идеи обсуждались осторожно, поскольку могли быть 

истолкованы как оправдание сталинских действий. 

Дискуссии о феномене сталинизма неизбежно приводили к 

вопросу об исторической необходимости – был ли сталинизм 

неотвратимым этапом советской истории или его можно было 

избежать. Историки стали использовать концепцию альтернатив, что 

позволило вырваться из жестких рамок марксистских закономерностей 

и причинной обусловленности. По отношению к 1930-м гг. это дало 

возможность концептуализировать советскую историю в терминах 

серии решающих выборов и моментов решения. Таким образом, они 

отказывались от подхода основанного на «единственной правде» 

характерного для традиционной советской историографии и 

приближались к более свободной методологии, характерной для 

мировой исторической науки. 

Изучение истории антигуманной сталинской системы, 

применявшей насилие в столь большом масштабе, накладывало 
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серьезный эмоциональный и психологический отпечаток на работы 

исследователей. Эмоциональная составляющая труда историка в 

данном случае неизбежна, даже если он прилагает все возможные 

усилия для сбалансированного и объективного изучения. Но это все 

равно история. И необходимо суметь объяснить то иррациональное, 

нелогичное, что присутствовало в жизни страны и, более того, 

поддерживалось частью общества, включая высокоинтеллектуальные 

слои. К иррациональному в прошлом человечества нужно относиться 

как к законному объекту изучения, используя для его анализа обычные 

методы исторического исследования. Только такой подход позволит 

понять происходившее, осмыслить его причины и последствия, и даст 

надежду на предотвращение жестоких ошибок в будущем. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА (1928–1941 гг.) 

 

Освещая историю внешней политики СССР, советские ученые 

долгое время писали только о ее успехах. До середины 1980-х годов 

попытки анализа неудач были невозможны в открытой печати. 

Идейно-политический климат в обществе исключал сколько-нибудь 

критическое гласное осмысление деятельности руководства партии и 

государства в сфере как внутренней, так и внешней политики. 

Освещение событий определялись инерцией ранее высказанных 

оценок и суждений, которые нередко носили конъюнктурный 

характер, мотивировались текущими идеологическими и 

ведомственными соображениями. 

Попыткой нарушить сложившиеся стереотипы стали сборники 

серии «Международные вопросы: события и люди» — «Открывая 

новые страницы» и «Архивы раскрывают тайны». В их основу легли 

материалы советской печати о неизвестных, ранее замалчиваемых или 

тенденциозно трактовавшихся страницах истории советской внешней 

политики и Коминтерна. 30-е годы XX ст. в них представлены 

материалами об установлении советско-американских 

дипломатических отношений, мюнхенском сговоре, размышлениями 

об альтернативах 1939 г. и ситуации сложившейся после подписания 

пакта о ненападении. На архивных документах показывается 

деятельность советской военной разведки в 1930-е годы и  накануне 

1941 г. 

В ряду новаторских работ стоит книга Н.В. Загладина «История 

успехов и неудач советской дипломатии». Автор стремился освободить 

общественное сознание от мифов о непогрешимости советской 

внешней политики и восстановить объективную истину. Исследуя 

истоки успехов и неудач внешней политики СССР, он обратился к 

драматическим страницам советской дипломатии на переломных 

рубежах истории. Зарождение и эволюцию доктринально-

концептуальных и конкретно-практических основ международной 

деятельности советского государства одним из первых в российской 

историографии исследовал Л.Н. Нежинский.  

Несомненный интерес представляет подготовленный В.В. 

Похлебкиным справочник «Внешняя политика Руси, России и СССР за 

1000 лет». Несмотря на то, что основное внимание в его третьей книге 

уделяется двум мировым войнам и их международно-правовым итогам 
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в ней есть и сведения по узловым моментам отношений Советского 

Союза с его соседями в 30-е годы XX ст. — Норвегией, Финляндией, 

странами Прибалтики, Польшей и Румынией; а также Германией в 

1939–1940 гг.  

Важное место в советской внешней политике принадлежало 

Коминтерну. В последние годы опубликован ряд документов, 

проливающих свет на роль Коммунистического Интернационала в 

мировых событиях. Сборник «Коминтерн против фашизма» содержит 

документы, раскрывающие эволюцию взглядов коммунистов на 

феномен фашизма в контексте изменений исторической ситуации с 

начала 20-х годов прошлого века до кануна Второй мировой войны. 

Материалы сборника характеризуют политику Коминтерна в 1919–

1939 гг. в отношении фашистских режимов и движений, основные 

этапы и узловые моменты дискуссий о фашизме, которые велись в 

Коминтерне. 

В книге «Коминтерн и гражданская война в Испании» 

представлены донесения и корреспонденции с места событий, 

инструкции представителям Коминтерна, стенограммы заседаний 

Секретариата ИККИ и доклады по вопросам политики Коминтерна в 

отношении Испании, ее компартии, а также других партий и 

группировок.  

Большое внимание в советской внешней политике, а стало быть 

и политике Коминтерна уделялось Дальнему Востоку. Это нашло 

отражение в сборниках документов «ВКП(б), Коминтерн и Китай» и 

«ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941 гг.». Регион, где проходили 

и границы Советского Союза был местом, возникновения в сентябре 

1931 г. первого очага будущей мировой войны. Советское руководство 

пристально следило за положением в Китае, в то же время, стараясь не 

вмешиваться в события, во избежание осложнения отношений с 

Японией. 

Сборник документов «Коминтерн и Финляндия. 1919–1943» 

посвящен взаимоотношениям Коминтерна со своей секцией — 

Коммунистической партией Финляндии. Проблеме советско-

финляндских взаимоотношений конца 30-х годов посвящено и 

двухтомное издание «Зимняя война 1939–1940». Вторая часть этого 

издания «И.В. Сталин и финская кампания (стенограмма совещания 

при ЦК ВКП(б))» — представляет собой первую публикацию 

рассекреченной стенограммы «Совещания при ЦК ВКП(б) 

начальствующего состава по сбору опыта боевых действий против 
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Финляндии (14–17 апреля 1940 года)». 

Комплекс отношений между СССР и США после 

дипломатического признания 1933 г. широко представлен в двух 

сборниках документов «Советско-американские отношения. 1934–

1939» и «Советско-американские отношения. 1939–1945». 

Огромный пласт литературы, как сборников документов, так и 

монографических изданий посвящено кануну Второй мировой и 

Великой Отечественной войны. Так, в двухтомном издании «Год 

кризиса. 1938–1939», подготовленным Министерством иностранных 

дел СССР, помещена обширная переписка Наркомата иностранных дел 

СССР с советскими полномочными представителями в Англии, 

Франции, Германии и других странах, записи бесед, тексты 

предложений иностранным государствам, выступления советских 

официальных лиц, донесения советских военных атташе и военной 

разведки об агрессивных планах Германии, Японии и Италии, 

сообщения ТАСС, некоторые материалы отечественной прессы. 

Включенные в сборник документы охватывают период с 29 сентября 

1938 г. до 4 сентября 1939 г. В нем имеются также документы, взятые 

из официальных английских, французских, американских, германских 

и других публикаций. По документам сборника отчетливо 

прослеживается «смена вех» сталинского руководства в направлении 

сближения с гитлеровской Германией.  

XXII том фундаментальной серии «Документы внешней 

политики СССР» охватывает период с января по декабрь 1939 года. 

Публикация этой серии, начатая в 1957 г., была необоснованно 

приостановлена на XXI томе в 1977 г. по решению советского 

руководства. Новый, XXII том, состоящий из двух книг, вышел в 1992 

г. и содержит 905 документов, 818 из которых опубликованы впервые. 

В них раскрывается внешнеполитическая деятельность СССР в 

исключительно сложной обстановке в мире накануне Второй мировой 

войны и в ее начальный период. Основную часть тома составляют 

документы, хранящиеся в архиве МИД РФ. Это записи бесед народных 

комиссаров иностранных дел СССР М.М. Литвинова и В.М. Молотова, 

заместителя наркома В.П. Потемкина с представителями иностранных 

государств, а также советских дипломатов за рубежом с 

руководителями иностранных государств и их внешнеполитических 

ведомств, телеграммы советских представителей за рубежом в НКИД 

СССР, проекты различных соглашений и т.д. 

Вышедший в 1995 г. в двух книгах XXIII том «Документов 
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внешней политики» охватывает период с 1 января 1940 г. по 22 июня 

1941 г. Сборник включает как документы Архива внешней политики 

Российской Федерации МИД РФ, так и документы Архива Президента 

Российской Федерации. Они дают возможность объективного и 

углубленного анализа взаимоотношений СССР с крупными и малыми 

странами, способствуют раскрытию исторической правды о начальном 

периоде Второй мировой войны, проливают дополнительный свет на 

предысторию Великой Отечественной войны.  

В составленном Ю.Г. Фельштинским сборнике «Оглашению 

подлежит» публикуются наиболее важные документы и материалы, 

касающиеся советско-германских отношений апреля 1939 – июня 1941 

года. В основу сборника положены два вида источников. Первым 

являются дипломатические документы германского министерства 

иностранных дел. В 1948 году они были изданы на немецком и 

английском языках государственным департаментом США 

(«Национал-социалистическая Германия и Советский Союз. 1939–

1941»). В дополнение к этому в сборник включены некоторые 

материалы, опубликованные в газете «Правда» в 1939–1941 гг. Они, с 

одной стороны, иллюстрируют открыто пронацистскую политику, 

которую вело в тот период советское правительство, а с другой — 

раскрывают принципы работы советской пропагандистской машины и 

советской тайной дипломатии. 

Ситуация в Прибалтийских государствах после подписания  

советско-германских секретных документов и вступлением на их 

территорию частей Красной Армии отражена в сборнике документов 

«Полпреды сообщают …». В нем представлена переписка Наркомата 

иностранных дел СССР с советскими полпредами в Латвии, Литве и 

Эстонии, отчеты о внутреннем положении этих стран, дневники 

дипломатов, межгосударственные соглашения, донесения 

политорганов Красной Армии, решения парламентов Балтийских 

государств о вступлении в состав СССР и т.д. 

Сталинскую концепцию внешней политики СССР, ее 

реализацию и конкретные результаты рассматривает М.И. Семиряга. 

Автор дает новые оценки таким историческим фактам, как заключение 

советско-германского договора о ненападении и подписание секретных 

протоколов, события в Польше, Прибалтике и Бессарабии, советско-

финляндская война, переговоры Молотова с Гитлером в ноябре 1940 г. 

в Берлине, преступление в Катыни.  

Отношения между СССР и Германией в 1939–1941 гг. 
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анализируются также в статьях О.В. Владимирова, Л.И. Гинцберга, 

С.З. Случ, Х.-Э. Фолькман. Л.И. Гинцберг, в частности, утверждает, 

что еще в ходе трехсторонних англо-франко-советских переговоров в 

Москве 17 августа Советский Союз практически склонился к 

сотрудничеству с Германией, а также явился инициатором подписания 

и секретного протокола. 

Драматическим событиям в судьбах народов Западной Украины, 

Западной Беларуси, Прибалтики и Бессарабии периода 1939 – 1940 

годов посвящена работа С.В. Волкова и Ю.В. Емельянова. В ней дается 

очерк истории этих земель со времен Киевской Руси до Октябрьской 

революции в России, излагается история международных отношений в 

Восточной Европе, внешней политики СССР в 20 – 30-е годы и 

особенно заключения советско-германских соглашений 1939 года. 

Начальному периоду Второй мировой войны посвящен труд 

подготовленный российскими и зарубежными учеными «Война и 

политика, 1939–1941» под редакцией академика А.О. Чубарьяна и 

профессора Г. Городецкого. Кроме российских исследователей в его 

составлении приняли участие историки США, Англии, Германии, 

Франции, Канады, Польши, Израиля, Ирландии и Финляндии. В 

сборнике можно выделить несколько важнейших направлений: 

советская политика после 23 августа 1939 г., события в странах 

Прибалтики, советско-финляндская война, ситуация на Балканах. Одна 

из ключевых проблем — отношения между СССР и Германией. 

Исследователей также интересуют аспекты взаимодействия политики 

и идеологии, внутренней и внешней политики в акциях и расчетах 

советского руководства, процесс и механизм принятия решений. 

Сравнительно новой задачей, которая выдвигается учеными является 

освещение взаимосвязи политики и морали применительно к событиям 

1939–1941 гг. 

С начала 1990-х гг. среди историков идет дискуссия 

относительно подготовки Сталиным упреждающего удара по 

Германии. Своеобразным катализатором этой дискуссии явилось 

введение в научный оборот ранее засекреченного документа 

Генерального штаба Красной Армии. Он получил название 

«Соображения по плану стратегического развертывания сил 

Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». 

Новым импульсом способствовавшим активизации спора российских 

историков по названной проблеме явились книги В. Суворова 

«Ледокол» и «День М». В настоящее время выявились две основные 
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точки зрения. Одни исследователи (П.Н. Бобков, В.Д. Данилов, М.И. 

Мельтюхов, В.А. Невежин) считают, что Советский Союз в 1941 г. 

готовился к наступательным действиям против Германии. Другие 

(А.Ф. Васильев, Ю.А. Горьков, А.А. Печенкин) стремясь опровергнуть 

это, приводят аргументы в пользу оборонительного характера 

мероприятий советского руководства накануне вооруженного 

столкновения с Гитлером, что реальный уровень боевой готовности 

советских вооруженных сил не позволял им не только наступать, но и 

квалифицированно отразить фашистскую агрессию. 

Сторонники утверждения о том, что Советский Союз готовил 

упреждающий удар против Гитлера есть и в Германии. К ним, в 

частности относится И. Хоффман сотрудник Научного центра военной 

истории Германии. О том, что Сталин рассматривал идею 

«революционной войны» пишет и американский исследователь Р.Ч. 

Раак. 

Вместе с тем, за рубежом есть и активные сторонники 

противоположной точки зрения. Израильский ученый Г. Городецкий в 

своих книгах опираясь на обширную источниковую базу, также 

полемизирует со взглядами В. Суворова, высказанными в его книге 

«Ледокол». Обратившись к анализу сталинской политики накануне 

вторжения германских войск, он сосредотачивается на исследовании 

событий последнего предвоенного года. Г. Городецкий доказывает, что 

Сталин полностью осознавал степень опасности которая грозила 

Советскому Союзу со стороны гитлеровской Германии и будучи 

полностью в курсе масштабов развертывания немецких войск 

лихорадочно пытался реформировать Красную Армию весной 1941 г. 

Принятие упреждающих мер могло бы в лучшем случае смягчить удар, 

но ни в коем случае не предотвратить его. 
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

(1941–1945 гг.) 

 

В конце 1980-х гг. для многих исследователей довольно 

неожиданным оказался вывод главного редактора «Военно-

исторического журнала» Н.Г. Павленко о том, что история войны еще 

не написана. К этому времени уже были изданы многотомные труды и 

краткие очерки по истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, многочисленные исследования о руководящей роли ВКП(б) в эти 

годы, мемуары советских полководцев и генералов вермахта, 

воспоминания союзников, сборники документов (История Великой 

Отечественной войны Советского Союза: 1941–1945. : В 6 т. М., 1960–

1965; СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (краткая 

хроника), М., 1964; История второй мировой войны: В 12 т. М., 1973–

1982; КПСС – вдохновитель и организатор побед советского народа и 

его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. М., 1957; 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969; Типпельскирх К. 

История второй мировой войны. М., 1956 и др). Был накоплен 

огромный историографический материал: только за 1945–1973 гг. 

вышло 14,5 тысяч книг и брошюр по истории Великой Отечественной 

войны общим тиражом около 600 млн. экземпляров. 

Однако по мнению Н.Г. Павленко «приверженность многих 

исследователей … схемам и стереотипам, запреты на доступ к целому 

ряду источников и материалов – все это отбросило историографию 

Великой Отечественной войны далеко назад. Остается лишь сожалеть 

о том, что время потеряно, многие участники и свидетели событий 

ушли от нас, и самые существенные проблемы войны приходится 

изучать, по сути, заново». Возможно, одной из причин 

пессимистической оценки историка стал публицистический бум во 

второй половине 1980-х гг., когда на страницах периодической печати 

появились многочисленные публикации по наиболее острым вопросам 

советской истории. Стремление к коренному пересмотру старых 

оценок, не подкрепленное знанием источников и исторического 

процесса в целом, создавало опасность рождения новой 

конъюнктурной истории. Задача воссоздания исторической реальности 

могла быть решена только на основе анализа материалов, аутентичных 

по времени, а также свидетельств непосредственных участников 

военных событий. Такая возможность появилась в связи с публикацией 
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в открытой печати ранее засекреченных архивных  документов, 

расширению доступа исследователей к фондам государственных и 

партийных архивов. Началось планомерное изучение т.н. «белых 

пятен» советского прошлого. 

Более благоприятные возможности для постановки новых 

исследовательских задач, расширения источниковой базы и 

обсуждения дискуссионных вопросов позволили выделить и успешно 

разрабатывать с конца 1980-х годов такие направления историографии 

Великой Отечественной войны, как общие проблемы войны, внешняя 

политика накануне войны и в военные годы, военные действия на 

фронтах и партизанское движение, экономика войны и советский тыл. 

Одной из важных теоретических проблем истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн является ее периодизация. 

Можно выделить несколько вариантов периодизации, 

существовавших в разные периоды в советской исторической науке. 

Первая попытка была предпринята в 1947 г., когда Генштабом РККА 

была предложена периодизация по военным компаниям. В дальнейшем 

в советской историографии стала общепризнанной периодизация, 

изложенная в 6-томной «Истории Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941–1945 гг.». Пять периодов в истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн стали традиционными не 

только для советской, но и новейшей российской и белорусской 

историографии. Вместе с тем, некоторые российские историки 

считают, что существующая периодизация не отвечает целям 

объективного изучения истории войны и нуждается в пересмотре. Так, 

М.И. Мельтюхов, в основу предложенной им периодизации положил 

тезис о Второй мировой войне как совокупности войн великих держав 

между собой…за расширение сфер влияния и пересмотр границ, 

сложившихся в 1919–1922 гг. 

К числу общих проблем войны можно отнести также 

определение характера Великой Отечественной войны, целей и задач 

СССР и Германии в предстоящей войне, итогов и уроков Второй 

мировой войны, цены Победы. На основе документальных источников 

в историографии общепризнанными стали данные о 27 млн. 

человеческих жертв в СССР, в т.ч. почти 11,5 млн. личного состава 

Вооруженных Сил страны. 

Остаются темой споров и дискуссий историков вопросы о 

внезапности нападения фашистской Германии на СССР в июне 1941 г., 

о начальном этапе Великой отечественной войны. Обсуждается также 
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степень подготовленности к войне Красной Армии. По-прежнему нет 

однозначных оценок в российской и мировой историографии советско-

германских отношений в 1939–1941 гг., в т.ч. договора о ненападении 

и секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 г., причин 

международной изоляции СССР в конце 1930-х гг., деятельности 

Коминтерна в условиях нарастания угрозы фашистской агрессии, 

советско-финляндского конфликта 1939–1940 гг. 

Сложный путь к истине наглядно демонстрирует дискуссия 

российских и немецких историков о «превентивной» войне Германии в 

отношении СССР. Толчок этому «спору историков» дали публикации 

австрийского исследователя Э. Топича «Война Сталина», немецкого 

историка И. Хоффмана и бывшего советского разведчика В.Б. Резуна, 

выступающего под псевдонимом В. Суворов. Следует сразу признать, 

что большинство российских и немецких историков не подвергают ни 

малейшему сомнению вывод, что решение А. Гитлера о нападении на 

Советский Союз было последовательным результатом его «восточной 

программы», направленной на завоевание «жизненного пространства». 

Нацистская Германия вела против СССР войну на уничтожение, 

обусловленную политическими, идеологическими, экономическими и 

рассово-идеологическими факторами. 

Появление в немецкой историографии тезиса о «вынужденной 

войне» Германии с СССР вызвано, возможно, стремлением освободить 

немцев от сознания ощущения вины, от ответственности за 

развязывание Второй мировой войны и «окончательного решения 

еврейского вопроса». В работах российских ученых Д.А. Волкогонова, 

В.Д. Данилова, А.А. Помогайбо, профессора Тель-Авивского 

университета Г. Городецкого на основе документальных источников 

приводятся данные о том, что 15 мая 1941 г. Сталин отклонил проект 

плана упредительного удара Красной Армии по готовящимся к 

наступлению на СССР частям вермахта наркома обороны С.К. 

Тимошенко и начальника Генштаба Г.К. Жукова. Сталин не допускал 

никаких провокационных действий в отношении Германии, чтобы не 

дать повода к развязыванию войны. Он запретил дальнейшую 

проработку и реализацию плана упреждающих действий, предпочел 

«политику умиротворения» по отношению к Германии. С 

предложением о продолжении дискуссии по данному вопросу 

выступил В.М. Кулиш, который считал, что «весной и летом 1941 г. 

советские войска интенсивно сосредотачивались вблизи западных 

границ страны. Увлекшись подготовкой к наступлению, советское 
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политическое руководство не приняло мер по укреплению обороны». 

По мнению А.К. Соколова и В.С. Тяжельникова «советская военная 

доктрина по сути своей была наступательной, т.е. предусматривала 

немедленный разгром агрессора в случае нападения и перенесения 

боевых действий на его территорию …, но фактом остается, что первой 

напала Германия, а не СССР, и из этого нужно исходить, рассматривая 

ход событий». О необходимости дальнейшего анализа проблемы 

«превентивной войны» высказались и другие российские 

исследователи. 

На основе новых архивных документов в 1990-е гг. началась 

активная разработка истории побед и поражений в крупных военных 

сражениях, деятельности ГКО СССР и других государственных 

структур, германского «нового порядка» и партизанского движения на 

оккупированной территории. Новыми знаниями и выводами 

пополнились такие темы, как «репрессированные народы», 

коллаборационизм и рождение «второй» эмиграции. 

Постепенно преодолевалась односторонность в освещении 

истории отношений стран-участников антигитлеровской коалиции. До 

середины 1990-х гг. сохранялась неизменной оценка союзнической 

помощи по ленд-лизу, данная в свое время И.В. Сталиным и Н.А. 

Вознесенским. Суть ее заключалась в следующем: помощь союзников 

составила 4% от общего промышленного производства в СССР в годы 

войны, а вооружение поставлялось несвоевременно и далеко не 

лучшего качества. Вместе с тем история Второй мировой войны 

показала пример беспрецедентного технико-экономического 

сотрудничества союзников, осмысление которого предпринято рядом 

российских историков. 

О преодолении государственно-ориентированной концепции 

исторического процесса свидетельствует также сравнительно молодое 

направление в современной историографии – социальная история. В 

поле зрения исследователей оказалась история «рядового человека», его 

повседневная жизнь в годы войны. Используя зарубежный опыт, 

российские ученые предприняли попытку реконструкции военного 

прошлого «снизу», глазами и словами рядового человека. На основе 

новых источников и новом прочтении известных фактов, на базе 

достижений смежных наук о человеке и обществе (исторической 

антропологии, психологии, этнологии, демографии и др.) в последние 

годы подготовлены и изданы работы о массовом сознании населения и 

повседневной жизни в военные годы, о детях войны и настроениях 
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рядовых солдат, о положении инвалидов Великой Отечественной войны 

в СССР. 

В определенной мере попытка системного анализа т.н. 

«человеческого фактора» в военные годы была предпринята к 55-

летию Победы. Коллективом российских ученых были подготовлены 

военно-исторические очерки «Великая Отечественная война. 1941–

1945» в четырех книгах. В четвертой книге «Народ и война» были 

размещены материалы о состоянии военной экономики, положении на 

оккупированной территории, армейских буднях, развитии советской 

науки и культуры в годы войны. 

К 60-летию окончания Второй мировой и Великой 

Отечественной войны в российской историографии сложилась 

довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, стало фактом 

значительное приращение знаний по военной истории, формирование 

новых направлений исторического поиска. С другой, как отмечали 

частники Международного форума в Москве в сентябре 2005 г., 

«профессиональная историография оказалась не готовой представить 

внятные ответы на новые, подчас неудобные вопросы о предвоенных, 

военных и послевоенных событиях, убедительно прокомментировать 

новые версии об их причинах и последствиях». Дальнейшего 

осмысления требуют такие проблемы как цена Победы и мифы 

Великой Отечественной войны; Сталин и война; победители и 

побежденные; положение ветеранов Великой Отечественной войны в 

России и других странах; противоречия парадно-официозной и 

народной памяти о войне. 
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

(1945–1953 гг.) 

 

Большинство специалистов относят период 1945–1953 гг. к числу 

наименее исследованных в истории России ХХ в. С конца 1980-х гг. 

под влиянием перестроечных процессов тема сталинизма оказалась в 

центре общественного внимания. В этих условиях историческая наука 

получила важный социальный заказ – в достаточно сжатые сроки 

необходимо было максимально всесторонне изучить эту проблему и 

представить результаты исследований на суд научной и широкой 

общественности. Историки начали получать допуск к ранее 

недоступным архивным материалам, использование которых помогло 

по-новому взглянуть на ряд событий периода сталинского правления, а 

часто и вообще впервые узнать о многих из них. Вряд ли можно 

подсчитать, сколько в конце 1980-х – начале 1990-х гг. было написано 

о И.В. Сталине и сталинизме. Однако при анализе этих публикаций 

бросается в глаза, что в центре их внимания в основном находятся 

1920-е – 30-е гг., период Великой Отечественной войны, послевоенным 

же годам уделяется крайне мало внимания. 

Определенную роль в этом сыграло смещение исследовательского 

интереса к проблемам внутрипартийной борьбы, укрепления 

сталинского единовластия, политическим процессам и репрессиям 

1930-х гг. Но дело не только в этом. Еще в 1988 г. Д.А. Волкогонов, 

будучи одним из первых, кто получил доступ к ранее секретным 

документам, при работе над подробной политической биографией И.В. 

Сталина, обратил внимание на отсутствие в архиве ЦК КПСС его 

личного архива. Р.А. и Ж.А. Медведевы в своей книге «Неизвестный 

Сталин» не без оснований предполагают, что часть личного архива 

Сталина, могла быть уничтожена в первые дни после его смерти 

Берией, Маленковым и Хрущевым, которым официально был поручен 

разбор его документов и бумаг. Исходя из той роли, которую каждый 

из них играл в жизни партии и страны с конца 1930-х гг. и особенно в 

послевоенные годы, они стремились ликвидировать те документы, 

которые так или иначе могли бы скомпрометировать их. Именно 

поэтому, по мнению  Р.А. и Ж.А. Медведевых, материалы 1920-х – 

начала 30-х гг. сохранились в архивах, а более поздних сталинских 

документов практически нет. Разумеется, личный архив Сталина не 

исчерпывал всей совокупности документов по периоду 1945–1953 гг. 

Вместе с тем, несомненно, в нем должны были содержаться многие 
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ключевые документы по внутри- и внешнеполитическим проблемам, 

утрата которых, по крайней мере, на какое-то время будет означать 

невозможность всестороннего исследования многих вопросов. К этому 

нужно добавить, что некоторые фонды, содержащие документы 

периода 1945–1953 гг. до настоящего времени остаются 

засекреченными и недоступными исследователям, к части из них 

доступ ограничен. 

Вместе с тем большой объем документальных источников из 

различных архивов все же был предоставлен в распоряжение 

историков, у них появилась возможность приступить к глубокому и 

даже детальному изучению и осмыслению послевоенных лет, когда во 

главе Советского государства оставался И.В. Сталин.  

Наиболее значительная работа была проделана в связи с изучением 

внешней политики Советского Союза в 1945–1953 гг., роста его 

авторитета и влияния в послевоенном мире. В поле зрения историков 

находятся такие вопросы, как мирное урегулирование в Европе, 

германский вопрос, возникновение и генезис «холодной войны», 

советский фактор в странах Восточной Европы и образование 

социалистического лагеря, азиатское направление внешней политики 

СССР (Китай и Корея), создание Коминформа, возникновение гонки 

вооружений, реакция советского руководства на «план Маршалла» и 

создание НАТО, влияние И.В. Сталина на формирование внешней 

политики Советского Союза в послевоенное время и особенности 

партийного руководства ею и др.  

Важной задачей в связи с постановкой всех этих вопросов является 

расширение источниковой базы. Ее решению способствовало 

подготовка таких изданий, как «СССР и германский вопрос, 1941–

1949: Документы из Архива внешней политики РФ», «СССР – Польша. 

Механизмы подчинения. 1944–1949 гг.: Сборник документов», 

«Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953», 

«Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953: Документы», 

«Советско-американские отношения. 1945-1948», «Совещания 

Коминформа. 1947, 1948, 1949: Документы и материалы», «Три визита 

А.Я. Вышинского в Бухарест (1944–1946): Документы российских 

архивов» и др., а также публикация отдельных документов на 

страницах исторических журналов.  

В 1995 г. в Институте всемирной истории РАН была создана 

группа по изучению «холодной войны», в которую вошли академик 

А.О. Чубарьян, М.М. Наринский, А.М. Филитов, Н.И. Егорова и др. 
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Специалисты в области различных аспектов этой проблемы работают и 

в других центрах академической науки: Н.Е. Быстрова, В.С. Лельчук, 

Л.Н. Нежинский и другие в Институте российской истории РАН, Л.Я. 

Гибианский, Г.П. Волокитина, Т.В. Мурашко, А.Ф. Носкова в 

Институте славяноведения и балканистики РАН, С.Л. Тихвинский, 

А.М. Ледовский в Институте Дальнего Востока, А.В. Торкунов, М.М. 

Наринский, В.О. Печатнов в Московском государственном институте 

международных отношений. Результатом научной работы этих и 

других ученых стали сборники статей «Сталинское десятилетие 

холодной войны: факты и гипотезы», «Сталин и холодная война», 

«Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): 

Новое прочтение», «Холодная война. 1945–1963 гг. Историческая 

ретроспектива» и др. В рамках изучения «холодной войны» 

плодотворно осуществляется также сотрудничество с зарубежными 

историками. 

Все больше внимания в последние годы уделяется тесно 

примыкающей к вопросам внешней политики проблеме пребывания на 

территории СССР военнопленных. Докладные записки, сводки на имя 

И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берия и другие документы, 

позволяющие проследить политику советского руководства в 

отношении военнопленных, условия их содержания, процессы 

репатриации на родину представлены в сборнике «Военнопленные в 

СССР. 1939–1956: Документы и материалы». Трудовому 

использованию пленных военнослужащих посвящена монография С.Г. 

Сидорова «Труд военнопленных в СССР. 1939–1956 гг.», различные 

аспекты положения немецких военнопленных в СССР стали предметом 

исследований В.Б. Конасова. Судьбам советских военнопленных и 

остарбайтеров на территории Германии, а затем, по возвращении, в 

Советском Союзе, где их стали рассматривать, как пособников врага и 

предателей посвящена книга П.М.Поляна «Жертвы двух диктатур: 

Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и 

остарбайтеров на чужбине и на родине». 

Развитие внутренних процессов в СССР после войны во многом 

определялись новым положением страны на международной арене. 

Курс на взаимную конфронтацию между США и странами Запада с 

одной стороны и Советским Союзом с другой оказал влияние на 

экономическое развитие страны. Как ни парадоксально, отмечают А.А. 

Данилов и А.В. Пыжиков в своей книге «Рождение сверхдержавы: 

СССР в первые послевоенные годы», но окончание Великой 
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Отечественной войны «стало отправной точкой милитаризации 

советского общества». Достаточно полное отражение эта проблема 

нашла  в монографии Н.С. Симонова «Военно-промышленный 

комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, 

структура, организация производства и управления». 1940-е гг. стали 

началом разработки и создания советского атомного оружия. В 1990-е 

гг. были частично рассекречены и опубликованы документы по этой 

проблеме («Атомный проект СССР: Документы и материалы»), 

появились такие обобщающие труды, как «Наука и общество: История 

советского атомного проекта. (40–50-е годы)», «Создание первой 

советской ядерной бомбы».  

Комплексный анализ развития экономики СССР послевоенных лет 

– промышленное производство, денежная реформа и финансовая 

политика, развитие сельского хозяйства, материальное благосостояние 

советского общества – представлен в работах В.П. Попова «Сталин и 

проблемы экономической политики после Отечественной войны. 

(1946–1953)», «Российская деревня после войны (июнь 1945 – март 

1953): Сборник документов». Аграрная политика правительства, 

мероприятия по восстановлению сельского хозяйства, положение 

крестьянства, недовольство и формы протеста со стороны части 

колхозников находятся в центре внимания исследований О.М. 

Вербицкой, М.А. Бензина, Т.М. Димони. Наиболее полно 

происхождение и последствия голода 1946–1947 гг. представлены в 

работах В.Ф. Зимы. Его взгляд на голод, как сознательно 

организованную правительством акцию с целью осуществления своих 

политических целей и усмирения народа является дискуссионным. 

Более подробно о том, каким образом проходил процесс исследования 

экономического развития СССР 1940-х – начала 1950-х гг. можно 

узнать из работ В.Л. Пянкевич «Восстановление экономики СССР: 

Середина 1941 – середина 1950-х гг.: Историография», И.М. Волкова 

«Деревня СССР в 1945–1953 гг. в новейших исследованиях историков 

(конец 1980-х – 1990-е годы)». 

В 2004 г. увидело свет фундаментальное семитомное собрание 

документов «История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая 

половина 1950-х годов». Этому предшествовала масштабная работа 

коллектива архивистов и историков по выявлению, обработке и 

компоновке документов о планировании, проведении и результатах 

всех основных репрессивных акций сталинского периода, динамике и 

механизмах их осуществления. Первые шесть томов содержат около 
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1500 документов о репрессиях в СССР, структуре и кадрах карательной 

системы, экономике Гулага, численности и условиям содержания его 

населения, спецпереселенцах в СССР, забастовках, восстаниях и 

бунтах заключенных. Специальный раздел каждого тома включает 

подбор документов, отражающих первые шаги по десталинизации 

репрессивной политики в первые годы после смерти И.В. Сталина. 

Каждому тому предпослано также введение, в котором дается 

исторический очерк проблемы тома. Заключительный седьмой том 

содержит аннотированный указатель дел советской репрессивно-

карательной политики и пенитенциарной системы в материалах 

Государственного Архива Российской Федерации. Рассматриваемое 

издание наиболее полно и в комплексе дает представление и о 

репрессивной политике 1945–1953 гг., хотя оно, безусловно, не 

отражает всего многообразия связанных с этой проблемой вопросов и 

не исключает необходимости обращения к другим аналогичным по 

теме сборникам документов. 

Репрессивная политика 1945–1953 гг., как показывают 

современные исследования, не уступала по своим масштабам 

довоенной. Одной из ее страниц являются массовые принудительные 

переселения и депортация больших групп населения и целых народов и 

создание специальных поселений. В настоящее время опубликованы 

документальные материалы по этой проблеме («По решению 

правительства Союза ССР…» (Депортация народов: документы и 

материалы)», «40–50-е годы: последствия депортации народов. 

(Свидетельствуют архивы НКВД-МВД СССР)»). С начала 1990-х гг. 

исследованием этих вопросов активно занимаются Н.Ф. Бугай и В.Н. 

Земсков. В итоговой монографии последнего «Спецпоселенцы в СССР. 

1930-1960» представлена статистика всех контингентов, поступивших 

на спецпоселение, география расселения в местах ссылки, рождаемость 

и смертность, трудовое использование и побеги, материально-бытовое 

и морально-психологическое состояние спецпоселенцев.  

В послевоенные годы подверглись трансформации 

государственно-партийные отношения на уровне руководства СССР. 

История власти в этот период отражена в работах Р.Г. Пихоя 

«Советский Союз: История власти. 1945–1991», «Социально-

политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском 

Союзе 1945–1953 гг.», Ю.Н. Жукова «Тайны Кремля: Сталин, Молотов, 

Берия, Маленков», «Борьба за власть в руководстве СССР в 1945–1952 

гг.», М. Реймана  «Послевоенное соперничество и конфликты в 
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советском политическом руководстве». Авторы этих работ 

проанализировали такие аспекты, как смещение руководящих 

политических функций от Политбюро к правительству, постепенное 

лишение представителей старой сталинской гвардии влияния на 

принятие решений и усиление более молодых кадров, репрессии 

против партийных и государственных деятелей («Ленинградское дело», 

«дело Госплана», «Мингрельское дело»), роль XIX съезда партии и др. 

Важнейшие документы по этим вопросам опубликованы в сборнике 

«Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР. 1945–1953». 

Общественная жизнь в СССР с окончанием войны также 

подверглась изменениям. Целостный социально-психологический 

портрет общества того времени дан в монографии Е.Ю. Зубковой 

«Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–

1953», а также составленном при ее участии сборнике документов 

«Советская жизнь. 1945–1953». В этих работах нашли отражение все 

основные проблемы, с которыми приходилось сталкиваться населению 

после войны (продовольственный кризис и голод 1946–1947 гг., 

вопросы жилья, криминал, доходы и расходы, цены, денежная реформа 

1947 г.), раскрыты настроения различных категорий граждан (крестьян, 

горожан, рабочих, фронтовиков, молодежи), религиозность, частная 

жизнь.  

Неотъемлемой частью общественной жизни были новации в 

идеологии, культуре, науке. Лысенковщина и борьба с генетикой стали 

темой работ Е.С. Левиной, В.В. Бабкова, Е.Д. Есакова, разгром 

«яфетической теории» академика Марра и дискуссии в языкознании – 

В.М. Алпатова, Б.С. Илизарова. А.В. Блюм, Т. Горяева создали 

обобщающие труды по истории советской цензуры, Е. Громов по 

истории взаимоотношений власти и искусства. Новой формой 

воздействия на представителей советской общественности за 

антипартийные и антигосударственные поступки стали так называемые 

«суды чести». В монографии В.Д. Есакова и Е.С. Левиной «Сталинские 

«суды чести»: Дело «КР» на примере первого суда по делу Н.Г. 

Клюевой и Г.И. Роскина раскрываются условия зарождения «судов 

чести», их подготовка и механизм проведения. 

Важной характеристикой новейшей российской историографии 

стало появление обобщающих трудов по периоду 1945–1953 гг. 

Одними из первых эту работу проделали В.Ф. Костюкевич и Н.В. 

Романовский в своей книге «Грани позднего сталинизма (1945–1953)». 

Затем появились монография А.А. Данилова и А.В. Пыжикова 
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«Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы», уже 

упомянутая работа Е.Ю. Зубковой. 

Расширить представление по отдельным аспектам послевоенного 

развития СССР позволяют труды зарубежных исследователей, 

изданные на русском языке: Д. Даллин «Шпионаж по-советски: 

Объекты и агенты советской разведки. 1920–1950», В.Н. Сойфер 

«Власть и наука: Разгром коммунистами генетики в СССР», Д. 

Холловэй «Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939–

1956» и др.  
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ВРЕМЯ НАДЕЖД И УТРАЧЕННЫХ ИЛЛЮЗИЙ 

(1953–1964 гг.) 

 

Активная разработка российскими исследователями истории 

«послесталинского десятилетия», интенсивное введение в научный 

оборот первоисточников позволили вывести состояние знаний об этом 

этапе советской истории на новый научный уровень.  

В российскую и мировую историографию для характеристики 

периода 1953–1964 гг. прочно вошло понятие «оттепель», часто 

определяемая как «хрущевская». Вместе с тем всесторонний анализ 

общественно-политических, социально-экономических и культурных 

процессов тех лет приводит к выводу, что уже с конца 1950-х гг. 

советская действительность с большой осторожностью может быть 

отнесена к «оттепели» в ее общепринятом понимании. Исходя из этого, 

все больше исследователей склонны видеть в выделении 1964 г. в 

качестве верхней границы «оттепели» влияние социальной памяти, 

прочно связавшей имя Н.С. Хрущева с послесталинскими переменами, 

и дань историографической традиции. 

Более двух десятилетий после отставки Н.С. Хрущева серьезной 

научной разработки проблем, связанных с периодом его пребывания у 

власти в российской (тогда еще советской) историографии не велось. 

Серьезные импульсы для активизации исследований по этой проблеме 

были даны лишь во второй половине 1980-х гг. в связи с 

происходившими в СССР процессами демократизации и расширения 

гласности. Период «оттепели» стал рассматриваться как своего рода 

предшественник перестройки, как первый, хотя и незавершенный этап 

качественных изменений во всех сферах жизни советского общества. 

Противоречивое содержание политической, экономической, 

идеологической, культурной жизни 1953–1964 гг. нашло в это время 

свое отражение на страницах газет и журналов. Как правило, эти 

публикации носили мемуарный или публицистический характер. 

Одновременно к теме «оттепели» стали активно обращаться и ученые-

историки. В результате компоновки всех этих разнородных материалов 

на рубеже 1980-х – 1990-х гг. появились такие сборники как «Никита 

Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии», «Свет и тени «великого 

десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время», «Берия: конец карьеры». В 

центре внимания исследователей оказались вопросы, связанные с 

разоблачением культа личности И.В. Сталина. В 1989 г. в № 3 журнала 

«Известия ЦК КПСС» впервые в Советском Союзе был полностью 
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опубликован доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях», прочитанный им на закрытом заседании ХХ съезда 

КПСС. Стремление историков к объективному и свободному от 

конъюнктуры видению исторического прошлого выразилось в 

попытках создания новых обобщающих трудов по истории «оттепели». 

В этой связи необходимо обратить внимание на написанную под 

руководством Н.А. Барсукова коллективную монографию «ХХ съезд 

КПСС и его исторические реальности», в которой был дан 

критический анализ реформ 1953–1964 гг. Вместе с тем авторам 

данного, а также других трудов по истории «оттепели» были еще 

недоступны многие документальные первоисточники. 

1990-е гг. создали новую историографическую ситуацию, 

способствовавшую появлению благоприятных условий для разработки 

проблемы «оттепели» и изучения ее различных аспектов. 

В числе приоритетов для исследователей все эти годы оставалась 

политическая сторона изменений в СССР. К настоящему времени ее 

разработку можно признать наиболее полной. В центре внимания 

находились тесно взаимосвязанные друг с другом вопросы борьбы за 

лидерство среди преемников И.В. Сталина, ХХ и XXII съезды КПСС, 

политические инициативы советского руководства внутри страны и на 

международной арене. 

Л.А. Опенкин, Ю.В. Аксютин, А.В. Пыжиков, О.Л. Лейбович в 

многоаспектном плане проанализировали период 1953–1955 гг). 

Авторы акцентировали внимание на вопросах критики «культа 

личности», начала процессов реабилитации, новых экономических 

инициатив в развитии промышленности и сельского хозяйства. По 

мнению исследователей, политические и социально-экономические 

предложения Маленкова–Берия не были идентичны тем 

преобразованиям, которые затем предпринял Хрущев, они 

планировались как более глубокие, и в этом смысле победа 

последнего, возможно, не позволила реализовать более прогрессивный 

вариант реформ. 

Первое научное издание всех вариантов и редакций доклада 

Хрущева о культе личности было осуществлено в сборнике «Доклад 

Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС: 

Документы». Собранные здесь материалы раскрывают ход подготовки 

к съезду, дискуссии в Президиуме ЦК, противоречивую реакцию на 

решения съезда в СССР и за рубежом. Непосредственно 

документальную часть сборника предваряют содержательные статьи К. 
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Аймермахера «Историческое мышление и доклад Н.С. Хрущева на ХХ 

съезде КПСС» и М.Ю. Прозуменщикова «Секретный» доклад Н.С. 

Хрущева на ХХ съезде КПСС и международное коммунистическое 

движение». Различные аспекты, связанные с ХХ съездом и 

реабилитацией исследованы в работах Ю.В. Аксютина, А.В. 

Пыжикова, Н.А. Барсукова, В.П. Наумова, Е.Ю. Зубковой и др. 

Сборник «Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК 

КПСС и другие материалы» позволяет проследить процесс 

реабилитации на всем протяжении «оттепели», его специфику, 

масштаб, механизмы принятия решений, мотивы, определявшие 

позицию того или иного члена Президиума ЦК. В связи с обращением 

к этим вопросам нельзя обойти вниманием документальное издание 

«Президиум ЦК КПСС. 1954–1964: Т. 1. Черновые протокольные 

записи заседаний. Стенограммы». Опубликованные документы 

содержат обсуждения по кадровым вопросам, проблемам культуры, 

событиям на международной арене, грузинскому инциденту марта 

1956 г., смещению Н.С. Хрущева.  

Внимание историков было сосредоточено также на конфликтах 

внутри советской политической элиты. Каждый этап политической 

борьбы к настоящему времени имеет документальное обеспечение в 

российской историографии.  

Устранение с политической арены Л.П. Берия (июнь–июль 1953 

г.): в 1991 г. опубликован стенографический отчет пленума ЦК КПСС 

2–7 июля 1953 г., принявшего решение по «делу» Берия, в 1999 г. 

сборник «Лаврентий Берия. 1953: Стенограмма июльского пленума ЦК 

КПСС и другие документы». Важные аспекты, связанные с отставкой и 

арестом Берия затрагивались в уже упоминавшемся сборнике «Берия: 

конец карьеры», работах А. Сухомлинова, Б. Соколова, Ю.Н. Жукова. 

Попытка реабилитации Берия в глазах общественности предпринята 

Е.А. Прудниковой в книге «Берия. Преступления, которых не было». 

Отставка Г.М. Маленкова с поста председателя Совета Министров 

СССР (январь-февраль 1955 г.): подбор документов по этому вопросу 

осуществлен в публикации «Решения январского (1955 г.) пленума ЦК 

КПСС о Г.М. Маленкове». Реформаторские планы Маленкова 

изучались Е.Ю. Зубковой, Л.А. Опенкиным, Ю.В. Аксютиным, А.В. 

Пыжиковым. Вместе с тем нельзя не отметить, что целостного 

исследования политической биографии Г.М. Маленкова до сих пор 

существует.  
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«Антипартийная группа» Молотова, Маленкова, Кагановича 

(июнь 1957 г.): впервые стенографический отчет пленума ЦК КПСС, 

осудившего «антипартийную группу» был опубликован в ряде номеров 

журнала «Исторический архив» за 1993–1994 гг., затем появился 

сборник «Молотов, Маленков, Каганович. 1957: Стенограмма 

июньского пленума ЦК КПСС и другие документы». Эти материалы 

значительно дополняются мемуарами Л.М. Кагановича, Д.Т. Шепилова 

и воспоминаниями этих политических деятелей, а также В.М. 

Молотова, в беседах с Ф. Чуевым. Среди исследователей 

«антипартийной группы» – Н.А. Барсуков, Е.Ю. Зубкова, Ю.В. 

Аксютин, А.В. Пыжиков. 

Исключение из состава Президиума ЦК и отставка Г.К. Жукова 

(октябрь 1957 г.): по аналогии с предыдущими сборниками, было 

осуществлено издание «Георгий Жуков: Стенограмма Октябрьского 

(1957 г.) Пленума ЦК КПСС и другие документы». Причины, 

подготовка, обсуждение и решение пленума ЦК об отставке Г.К. 

Жукова исследовались В.П. Наумовым.  

Отставка Н.С. Хрущева (октябрь 1964 г.) является последним 

актом противоборства политической элиты в рамках «оттепели». Эта 

проблема освещается в многочисленных мемуарах, является составной 

частью любого сборника о Н.С. Хрущеве, исследований об «оттепели». 

Что касается биографий Хрущева, то здесь можно выделить работы 

Р.А. Медведева, Ю.В. Емельянова, У. Таубмана. Особое значение 

имеют работы близких к Хрущеву людей – его сына С.Н. Хрущева, 

помощника Ф.М. Бурлацкого и др.  

Различные аспекты экономических новаций – попытки 

переориентации промышленного производства с группы «А» на 

группу «Б», меры по повышению благосостояния населения, 

разделение партийных комитетов на промышленные и 

сельскохозяйственные, освоение целинных земель, аграрная политика 

– анализируются во всех обобщающих работах, посвященных периоду 

1953–1964 гг. Особое место занимает монография И.Е. Зеленина 

«Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство», в которой 

предпринято комплексное исследование разработки и реализации 

аграрных преобразований, их целей, задач, этапов, итогов, эволюции 

взглядов Н.С. Хрущева по различным сельскохозяйственным 

вопросам. Свой вклад в разработку аграрной проблемы периода 

«оттепели» внесли И.В. Русинов, М.А. Бензин, Т.М. Димони. В целом 

большинство исследователей рассматривают аграрные реформы 
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Хрущева как наиболее яркий пример эклектичности и 

непоследовательности его взглядов. 

Трансформация общественного сознания от «коллективного 

чувства сиротства» (по выражению М.Р. Зезиной), вызванного смертью 

И.В. Сталина до шока от разоблачения его преступлений и 

постепенной десталинизации с полным основанием вошли в сферу 

интересов новейшей российской историографии. Наиболее полно и 

комплексно общественная реакция на изменения представлена в 

монографии Ю.В. Аксютина «Хрущевская «оттепель» и общественные 

настроения в СССР в 1953–1964 гг.». Созданная в русле одного из 

современных направлений историографии – устной истории – эта 

работа дает, пожалуй, впервые возможность высказаться «низам». 

Сотни фамилий реальных свидетелей тех событий, люди самых 

различных профессий в ретроспективном плане воссоздают свою 

реакцию на все ключевые проблемы послесталинского десятилетия, 

реконструируют эволюцию своих взглядов на деятельность 

политических лидеров тех лет и ее динамику. Помимо этого, автор 

вводит в научный оборот и анализирует такой новый источник как 

анонимные надписи и послания на избирательных бюллетенях 

выборов в Верховный Совет СССР 18 марта 1962 г. 

Противоречивое содержание времени Н.С. Хрущева вызывало к 

жизни и различные формы протестов. Эта сторона «оттепели» нашла 

свое отражение в исследованиях В.А. Козлова «Массовые беспорядки 

в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.)», 

«Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953–1982 

годы)», «Политические волнения в Грузии после XX съезда КПСС», 

Г.А. Будника «Общественно-политические настроения студенчества 

Центрального района России в документах государственных архивов 

(середина 1950-х – 1960-е годы)», Н. Митрохина «Русская партия: 

Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 гг.» и др. 

Достаточно полно отражена в историографии «оттепель» в 

духовной жизни. Очевидна многоаспектность этой проблемы. Отсюда 

внимание к таким вопросам как литературно-художественное 

творчество, инакомыслие и диссидентство, развитие науки и др. 

Плодотворно в этом направлении работают М.Р. Зезина, В.А. Козлов, 

А.В. Савельев, В. Эггелинг. Представляют интерес публицистические 

очерки П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека». За 

последние годы увидели свет документальные сборники «А за мною 

шум погони…» Борис Пастернак и власть. Документы 1956–1972 гг.», 
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«Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР в 1950–

1980-е», «Аппарат ЦК КПСС и культура 1953–1957: Документы», 

«Отдел культуры ЦК КПСС. 1953–1966: Аннотированные описи», 

материалы о встречах Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией в 

1962 и 1963 гг., самоубийстве А.А. Фадеева, письма, воспоминания, 

дневники М.М. Зощенко, К.И. Чуковского, Г.А. Арбатова, Э. Белютина 

и др. 

Развитие исторической науки сер. 1950-х – сер. 1960-х гг. показано 

в монографиях Л.И. Сидоровой «Оттепель в исторической науке: 

Советская историография первого послесталинского десятилетия», 

А.В. Трофимова «Власть и историческая наука: проблемы 

отечественной историографии послесталинского десятилетия». Борьбе, 

связанной с журналом «Вопросы истории» посвящены отдельные 

части упомянутых работ, а также статьи Е.Н. Городецкого, А.В. 

Савельева. 

История Русской православной церкви исследуется в монографиях 

М.В. Шкаровского, С.Л. Фирсова, Т.А. Чумаченко. Изучение духовной 

составляющей изменений того времени наиболее рельефно 

иллюстрирует, как уже со второй половины 1950-х гг. процесс 

свертывания «оттепели» принял необратимый характер.  

В центре внимания исследователей внешней политики СССР в 

1953–1964 гг. находятся различные аспекты «холодной войны», 

советско-американские и советско-германские отношения, реакция 

Москвы на события в Германии (1953 г.), в Польше и Венгрии (1956 

г.), Карибский кризис, ядерное нераспространение и др. Разработкой 

этих проблем плодотворно занимаются В.С. Лельчук, М.М. 

Наринский, Ф.И. Новик, Б.Л. Хавкин, Н. Платошкин, А.С. Стыкалин, 

А.А. Фурсенко, Р.М. Тимербаев. Значительный интерес представляют 

воспоминания советских дипломатов А.А. Громыко, А.Ф. Добрынина, 

В.В. Семенова, М.С. Капицы, Г.М. Корниенко, О.А. Гриневского, О.А. 

Трояновского 

Мемуары участников и очевидцев событий периода «оттепели» 

оказались востребованными российскими и зарубежными читателями. 

Достаточно большими тиражами изданы воспоминания о пережитом 

Н.С. Хрущева, А.И. Микояна, Н.К. Байбакова, М.Г. Первухина, В.В. 

Гришина, П.Е. Шелеста, В.Е. Семичастного, Н. Мухитдинова, А.И. 

Аджубея, А.М. Александрова-Агентова и многих других 

общественных и политических деятелей «послесталинского 

десятилетия». 
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

(1964–1985 гг.) 

 

Середина 1960-х – середина 1980-х гг. оказалась для советского 

государства и общества едва ли не самым спокойным за весь век 

периодом, временем без крупных потрясений в политике и экономике. 

Однако, такая «стабильность» привела Советский Союз  к порогу 

тотального кризиса системы экономических и социальных отношений. 

Процесс изучения истории этого периода имеет свои особенности и 

сложности. Прежде всего, необходимо учесть известную ностальгию 

по спокойным временам, характерную для определенных социальных 

слоёв, понесших потери в результате распада СССР. Также обратим 

внимание на большой вес субъективного фактора в силу временной 

близости происходивших событий. Ещё живы современники и 

участники многих изучаемых событий, а их оценки часто бывают 

диаметрально противоположными. 

В последние годы было издано большое количество мемуарной 

литературы, востребованной российскими и зарубежными читателями. 

Среди воспоминаний партийных функционеров можно отметить 

мемуары В.Е. Семичастного, М.С. Горбачева, В.В. Гришина, Ю.М. 

Чурбанова, В.И. Воротникова, А.Н. Яковлева, переиздание 

автобиографических книг Л.И. Брежнева. Также привлекли внимание 

воспоминания советников и помощников политических деятелей, 

игравших далеко не последнюю роль в выработке советской 

внутренней и внешней политики. В этом списке следует назвать книги 

Г.А. Арбатова, К.М. Брутенца, А. Бовина, Ф.М. Бурлацкого, Г. 

Шахназарова, Е.И. Чазова. 

В то же время стали доступными воспоминания, записки, 

интервью, выступления в печати многих деятелей диссидентского 

движения: «Записки диссидента» А. Амальрика, «Московский 

процесс» В. Буковского, «В подполье можно встретить только крыс…» 

П. Григоренко, «В соблазнах кровавой эпохи» Н. Коржавина. Большой 

интерес вызвали «Воспоминания» А.Д. Сахарова. В сборниках 

«Документы Московской Хельсинской группы. 1976–1982», 

«Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР в 1950–

1980-е» были опубликованы документы по истории инакомыслия, 

диссидентского движения, самиздата в СССР. Собранные материалы 

дают представление о возникновении, этапах развития, деятелях 

диссидентского движения. Помимо публикаций источников, 
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необходимо отметить исследования Л.М. Алексеевой, Л.Н. Груздевой, 

А.Ю. Даниэля, А.В. Савельева А.В. В работах Ж. и Р. Медведевых 

дается сравнение А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова как двух 

наиболее значимых фигур инакомыслия в СССР, чья позиция и оценка 

советской действительности приобрела общемировую известность. В 

публикациях последних лет анализируются вопросы деятельности 

государственных структур по организации борьбы с инакомыслием, 

широкого применения психиатрии в карательных целях, использования 

цензуры. Так в монографии Т.М. Горяевой «Политическая цензура в 

СССР. 1917–1991 гг.» даётся картина многообразия форм и методов 

идеологического и политического контроля, осуществляемого 

различными органами и институтами власти на протяжении всей 

советской истории. 

Большое внимание в трудах ряда историков уделяется изучению 

партийной номенклатуры, отношений, правил поведения внутри этого 

своеобразного социального слоя, её ценностного мира. Так, в 1991 г. 

российскому читателю стала доступна работа бывшего директора 

Исследовательского института по изучению советской современности в 

Бонне, а до этого сотрудника АН СССР М.С. Восленского 

«Номенклатура. Господствующий класс». Автор утверждал, что внутри 

правящей партии создан монополистический привилегированный слой, 

которому фактически принадлежит власть в государстве. Вопросы 

механизма формирования, состава, внутренних конфликтов, 

психологии руководящей партийно-государственной элиты 

рассматривались О. Крыштановской О. в книге «Анатомия российской 

элиты», в которой даётся характеристика высших страт советского 

общества периода 1965–1985 гг. в сравнении с периодом 

«перестройки» и формирования современной Российской Федерации. 

Привлекли внимание исследователей и личности советских 

партийных и государственных руководителей. В работах Р. Медведева 

в центре внимания оказался феномен политического долголетия Л.И. 

Брежнева, первоначально рассматриваемого многими партийными 

функционерами как промежуточная фигура. Книга Д.А. Волкогонова 

«Семь вождей» открыла читателям доселе малоизвестные факты 

политической карьеры советских лидеров, информацию, которая 

позволяла более объективно подходить к пониманию мотивов, 

значимости тех или иных поступков и решений, принимаемых 

руководителями страны. Деятельность Ю.В. Андропова и Л.И. 
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Брежнева рассматривается в работах С. Семанова. А. Майсурян 

представил в монографии «Другой Брежнев» бытовую картину жизни 

генсека, опровергая некоторые установившиеся в обществе стереотипы 

относительно его личности.  

Вопросы социально-экономического развития СССР нашли 

отражение в трудах В.И. Котова, А.В. Шубина, Н. Разуваевой, Л.Н. 

Мазур. Разработкой, до недавних времён закрытой, проблемы 

массовых беспорядков в СССР занимался В.А. Козлов.  

Большое внимание уделялось вопросам отношения советского 

руководства к сфере искусства, судьбе известных деятелей культуры, 

их оценке советской системы. Были опубликованы  воспоминания  В.В. 

Ерофеева, Г.П. Вишневской, письма А.А. Тарковского, сборники 

документов, дающих представление об организации и 

функционировании советской цензуры. Положение интеллигенции и её 

роль в советском обществе изучались в монографиях М.Р. Зезиной. 

Особенности развития естественных наук в Советском Союзе нашли 

отражение в трудах Л.Р. Грэхема. В центре внимания публикаций И.И. 

Масловой И.И. находились отношения советской власти и РПЦ. 

В 1990-е годы историки переосмысливали тему «холодной 

войны», под новым углом зрения оценивали различные вопросы 

истории международных отношений СССР. Впервые эта проблематика 

стала идеологически открытой, исследователи получили доступ к ранее 

засекреченным документам. Можно отметить публикацию 

воспоминаний профессора А.А. Громыко о своём отце, министре 

иностранных дел СССР А.А. Громыко, в которых приводится 

уникальная информация, касающаяся не только вопросов внешней 

политики СССР, но и отношений внутри руководящих кругов 

советского государства. Воспоминания бывшего посла СССР в США 

А.Ф. Добрынина, раскрывают многие неизвестные эпизоды и события 

истории «холодной войны». В поле зрения историков и участников 

изучаемых событий оказались также вопросы периодизации истории 

«холодной войны», причины и механизмы «потеплений» и 

«похолоданий» в отношениях СССР и США, ракетно-ядерного 

паритета сверхдержав на разных этапах их противостояния. Не 

осталась без внимания проблема взаимоотношений СССР с 

государствами «социалистического лагеря» и странами «третьего 

мира». Р.С. Рябушкин анализировал отношения СССР и КНР в 

рассматриваемый период, в частности историю конфликта на о. 
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Даманском. В работах Г.М. Корниенко, В.А. Меримского, Д. Клея, В.И. 

Грибанова рассматриваются причины конфликта в Афганистане, 

принятие решений о вводе и выводе советского воинского контингента, 

оценки понесённых потерь. Опубликовано большое количество 

мемуарной литературы, посвящённой афганским событиям. 

В направлении изучения межнациональных отношений в СССР, 

истории этнических групп, можно назвать исследования В.И. Котова, 

О.В. Волобуева. В 2001 г. на основе материалов ведущих российских 

архивов (ГАРФ, РГАСПИ, РГВА и др.) Е. Зубковой, С. 

Константиновым, Д. Люкшиным была подготовлена электронная база 

данных «Этнические конфликты в СССР. 1917–1991 гг», в которой по 

отношению к периоду 1965–1985 гг. доказываются преимущественно 

идеологические и культурно-бытовые факторы возникновения 

межнациональных конфликтов. 

Интерес к повседневной жизни населения Советского Союза 

оказался выражен не только работами, опирающимися на 

воспоминания современников, но и на социологические методы 

исследования. Так, институтом социологии РАН в 2001 г. под 

редакцией Т.М. Карахановой было издано исследование, на оценках 

респондентов анализирующее использования времени городским 

населением с 1965 по 1998 гг. В центре внимания публикаций А.В. 

Шубина А.В. находилось изучение социальной структуры советского 

общества в 1970–80 -е годы, уровень подготовленности советского 

общества к переменам, динамика социальных процессов и их влияние 

на принятие экономических и политических решений. 
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КРИЗИС И РАСПАД СССР 

(1985–1991 гг.) 

 

В середине 1980-х гг. руководству Советского Союза стало 

очевидно, что страна находится на пороге кризиса и период «застоя» 

вот-вот сменится глубочайшим упадком народного хозяйства и 

проигрышем «холодной войны». СССР отставал от западных стран по 

техническому развитию, уровню благосостояния населения и был 

истощен новым витком противостояния с НАТО. Избрание в марте 

1985 г. М.С. Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС 

породило надежды на оздоровление политического климата и 

экономики страны. В каком-то смысле новый генсек оправдал эти 

ожидания, и его шестилетнее пребывание у власти стало временем 

постоянных попыток преобразовать утвердившуюся в Советском 

Союзе модель социализма. 

Всестороннее изучение перестройки и занятие ею подобающей 

ниши в истории далеко от завершения. Однако уже сейчас на 

основании имеющихся данных можно попытаться ответить на вопросы 

о том, насколько «реальный социализм» нуждался в корректировке, 

какими были основные цели, пути осуществления и итоги реформ и 

было ли возможно предотвратить распад СССР. Источники, 

касающиеся «перестроечного» периода можно разделить на три 

группы: публицистику, мемуары и официальные документы. Каждая 

из них имеет свои особенности и заслуживает внимания историков. 

Особое место занимает публицистика. Благодаря гласности в 

публицистике второй половины 1980-х гг. активно обсуждались 

перспективы преобразования советской политической системы на 

основании таких демократических принципов, как плюрализм мнений, 

разделение властей и многопартийность. Советские обществоведы 

ратовали за построение гражданского общества, а рыночные 

механизмы казались оптимальными для решения экономических 

проблем. Все это было, однако, частными аспектами одной 

всеохватывающей темы – возврата к «настоящему ленинскому» 

социализму, и, следовательно, осмысление действительности не 

выходило за рамки формационного или «марксистского» подхода, 

сторонники которого признавали ценность теоретических разработок 

К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина и не ставили под сомнение 

социализм как высшую точку в развитии человечества. 
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Накануне XIX партийной конференции (лето 1988 г.), ставшей 

одним из поворотных моментов в ходе преобразования советской 

системы, в поддержку нового курса партии стала издаваться серия 

сборников «Перестройка: гласность, демократия, социализм» («Иного 

не дано», «Постижение», «Драма обновления», «В человеческом 

измерении» и др). В защиту реформ выступали советские писатели и 

журналисты («Если по совести»), печатались тексты выступлений и 

статьи политических деятелей (Лигачев Е.К. «Избранные речи и 

статьи»; Яковлев А.Н. «Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды 

и реальности»). В прессе появлялись аналитические статьи, 

критикующие недостатки советского строя и указывающие на способы 

его обновления. Авторы выявляли накопившиеся за долгие десятилетия 

«отступления» от ленинской концепции и предлагали свое видение 

идеального государства и общества. 

Несмотря на кажущееся разнообразие, ряд положений, 

касающихся принципов перестройки, переходили из одной работы в 

другую. Например, главные требования, предъявляемые к новому 

социализму, по большей части сводились к утверждению, что для 

реформирования системы необходимо избавиться от сталинского 

наследия и вернуться к учению В. Ленина, действовать в интересах 

народа и изменить внешнеполитическую доктрину. Последнее условие 

могло получить конкретное воплощение в признании права 

социалистических стран самостоятельно определять свою судьбу и в 

более открытом отношении к капиталистическому миру. Ленинизм же, 

освобожденный от наслоений сталинской командно-административной 

системы, по мнению идеологов перестройки, должен был 

характеризоваться появлением планово-товарной экономики и 

экономической конкуренции, развитием гражданского общества, 

подчинением государства обществу, разделением власти и полномочий 

между партийными, государственными и общественными 

организациями, борьбой с бюрократизмом, формированием 

самоуправления, общественного мнения, выборности, ротации кадров 

и профессионализма, а также состязательностью культурных 

направлений.  

При изучении «перестроечного» обществоведения становится 

ясно, что за социалистической риторикой лежали западные ценности 

демократии, рыночного либерализма и гуманизма. По мере того, как 

реформы заходили в тупик, а экономическая ситуация вызывала все 

больше нареканий, советская общественная мысль откровенно 
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«вестернизировалась». Все громче и убедительнее звучали заявления, 

что социализм себя исчерпал, идеям К. Маркса были присущи 

утопические и исторически ограниченные черты, а Советскому Союзу 

нужен не обновленный социализм, а антисоциалистическая революция. 

(А. Васильев. Кризис социализма; В. Киселев. Социализм: катастрофа 

или возрождение // Через тернии). Труды советских политологов и 

социологов, не смотря на неразвитостью методологии общественных 

дисциплин, имея весьма относительную теоретическую ценность и 

представляя собой смесь марксистских и либеральных идей, довольно 

точно выражали дух эпохи с ее надеждами и разочарованиями. 

Важной группой источников являются политические мемуары. 

Политики, поддерживающие «перестройку» (М.С. Горбачев, А.Н. 

Яковлев, Н.И. Рыжков, Э А. Шеварднадзе и др.), равно как и 

радикальные демократы (Б.Н. Ельцин, А.А. Собчак) и консерваторы 

(Е.К. Лигачев), оппонирующие ей, сочли нужным оправдать свою 

позицию перед общественностью и грядущими поколениями. Несмотря 

на то, что в силу самого жанра мемуары имеют личностный характер, 

некоторую общность взглядов отметить все же можно. Советские 

руководители в большинстве своем признавали косность командно-

административной системы и необходимость ее реформирования. 

Рассуждения о путях оживления экономики и нормализации 

политической жизни не выходили за рамки довольно абстрактных 

понятий и предложений.  

Большое внимание в мемуарной литературе уделялось вопросам 

внешней политики. Мемуаристика дает представление о новых 

внешнеполитических приоритетах и становлении современной системы 

международных отношений. Внешнеполитическая доктрина, 

получившая концептуальное оформление в программной книге М.С. 

Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира», стала причиной качественных сдвигов в международных 

отношениях. Отказ от принципа «пролетарского интернационализма» 

во имя идеи целостности мирового сообщества, процесс становления 

советско-американского партнерства и смягчение советского диктата в 

странах СЭВ нашли свое отражение в мемуарах М.С. Горбачева 

«Жизнь и реформы», воспоминаниях министра иностранных дел Э.А. 

Шеварднадзе «Мой выбор.— В защиту демократии и свободы», а 

также в записках помощника президента по международным вопросам 

А.С. Черняева, советника президента Г.Х. Шахназарова, советского 

посланника в ГДР И.Ф. Максимычева, посла СССР в США Ю.В. 
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Дубинина и др. Большинство дипломатов одобряло изменения 

внешнеполитического курса и признавало, что при М.С. Горбачеве 

образ СССР на международной арене стал гораздо привлекательнее. 

Вместе с тем, постепенная утрата Советским Союзом былого влияния и 

неспособность управлять ранее подконтрольными государствами 

Восточной Европы воспринималось некоторыми как провал советской 

дипломатии и неоправданное отступление от ранее завоеванных 

рубежей (Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. «Глазами маршала и 

генерала: Критический взгляд на внешнюю политику до и после 1985 

г.»).  

Немалое место в воспоминаниях государственных деятелей 

занимает портрет М.С. Горбачева, деятельность и личность которого 

оценивалась современниками то вполне доброжелательно (Шахназаров 

Г.С. «С вождями и без них»), то критично (Болдин В.И. «Крушение 

пьедестала: Штрихи к портрету М. С. Горбачева»). 

Во второй половине 1980-х гг. резко увеличивается количество 

опубликованных официальных документов. В 1989 г. возобновилось 

издание ежемесячного журнала «Известия ЦК КПСС», на страницах 

которого печатались данные о деятельности ЦК КПСС и Политбюро, 

партийная статистика, информация о съездах КПСС и международных 

связях, некоторые архивные материалы и сведения о политических 

партиях и движениях. Документы, относящиеся к новым партиям, 

рабочему движению и диалогу между Б.Н. Ельциным и М.С. 

Горбачевым были помещены в сборнике «Россия сегодня: 

Политический портрет в документах. 1985–1991». 

Особую подгруппу составляют материалы, посвященные 

августовскому путчу. Создание и деятельность ГКЧП освящали СМИ, 

и информация, выпущенная Российским информационным агентством 

(РИА) 19–21 августа была опубликована в книге «Путч. Хроника 

тревожных дней». Указы и постановления ГКЧП, правительства и 

президента РСФСР и выступления общественных деятелей, 

поддерживавших демократию, можно найти в сборнике «Смерть 

заговора. Белая книга». Результаты следствия по делу о путче 

предложены в книге Степанкова В.Г. и Лисова Е.К. «Кремлевский 

заговор». Если некоторым современникам казалось, что ГКЧП, на чем 

особенно настаивал М.С. Горбачев (Горбачев М.С. «Августовский путч 

(причины и следствия)», Горбачев М.С. «Жизнь и реформы»), поставил 

точку в успешном»процессе подписания нового союзного договора, то 

по прошествии нескольких лет ученым стало очевидно, что путч был 
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только катализатором неизбежного распада страны, концом попыток 

исправить старую систему и началом нового этапа реформ. 

В постсоветской историографии тема перестройки не является 

приоритетной. 1917 год, НЭП и годы сталинизма привлекают 

историков гораздо сильнее. Однако постепенно изучается и недавнее 

прошлое. Прежде всего, накапливаются и систематизируются 

фактические данные. В 1999 г. была опубликована двухтомная 

«Современная политическая история России (1985–1998)», где в первой 

части читателю представлена хроника событий и аналитические 

материалы по важным проблемам внешней и внутренней политики, а 

во второй— содержится 15 тысяч статей о советских и российских 

политиках, экономистах, научной и культурной интеллигенции. 

Появились учебные пособия, посвященные советским реформам и 

первым годам новой российской власти (Барсенков А.С. «Введение в 

современную российскую историю. 1985–1991»; Изосимов Ю.Ю. 

«Учебно-справочное пособие по отечественной истории современного 

периода. 1985–1997»), ведутся академические исследования. Говоря об 

особенностях последних, следует отметить, что на работах историков и 

политологов печально сказывается отсутствие в Советском Союзе 

надлежащего внимания к гуманитарным дисциплинам. Нет ни 

устоявшихся направлений и школ, ни теоретических моделей, в рамках 

которых анализировались бы «перестроечные» процессы и крах СССР. 

Формационный подход безнадежно устарел, и российским ученым 

приходится либо довольствоваться простой обработкой фактического 

материала, либо заимствовать западные теории.  

Центральное место в изучении перестройки занимают история 

демонтажа социалистической системы и распада Советского Союза, 

увенчавшие безнадежные попытки вдохнуть в «реальный социализм» 

новую жизнь. Часть авторов, например В.И. Болдин, В.А. Печенев, 

полагали, что причины распада страны носили субъективный характер, 

то есть объяснялись конкретными ошибками советских политиков. 

Однако преобладает точка зрения о том, что распад СССР следует 

понимать скорее как итог деформации системы, чем как следствие 

частных событий. В объяснении кризисных явлений большое 

распространение получила теория «модернизации», согласно которой 

коммунизм оказался тупиковой ветвью развития, так как перестал 

соответствовать требованиям прогресса. В.В. Согрин и Д.А. 

Волкогонов считали, что советская система себя изжила и 

предотвратить ее крах было нельзя. Р.А. Медведев, отвечая на вопрос, 
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почему распался СССР, в качестве основной причины выделял упадок 

коммунистической идеологии, повлекшей, слабость союзного центра и 

ЦК КПСС, что и стало основой для бесконтрольного роста 

национальных движений, распада «социалистического содружества» и 

беспомощности перед давлением со стороны Запада. В публикациях 

В.С. Смирнова продемонстрирована неэффективность советской 

экономики. Кризис власти и экономики отмечал Р.Г. Пихоя, по мнению 

которого драма крушения СССР прошла относительно безболезненно, 

благодаря сочетанию двух факторов: массового недовольства 

населения и неспособности руководства к сопротивлению.  

Перестройка способствовала привнесению в советские реалии 

элементов демократизма и рыночной экономики, а впоследствии 

привела к становлению собственной государственности во всех 

республиках СССР и падению «железного занавеса». С другой 

стороны, общее понижение жизненного уровня населения, 

сопровождающееся подчас чувством национальной униженности, 

является причиной острой критики, раздающейся в адрес самой 

перестройки и ее главного «архитектора». Для того чтобы осмыслить 

перестройку в полной мере, необходимо осознать последствия 

переходного периода 1990-х гг. Реформы М.С. Горбачева стали 

началом преобразований в теперь уже постсоветских республиках. 

Новые независимые государства все еще ищут пути интеграции в 

мировое сообщество и оптимальный для себя вариант развития. От 

того, каким этот вариант будет, во многом зависит и то, как будут 

оценены замыслы авторов кардинальных преобразований, сама 

перестройка и распад Советского Союза. 
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

 

После распада Советского Союза руководство Российской 

Федерации столкнулось с необходимостью демократизации 

политической системы страны и проведения рыночных реформ. Крах 

плановой экономики и кризис коммунистической идеологии 

объективно подталкивали Россию к западной модели развития, 

доказавшей свою эффективность во многих странах. Однако итоги 

радикальных преобразований в России оказались достаточно 

противоречивыми и вызывают неоднозначные оценки в научной 

литературе.  

1990-е гг. стали для большинства граждан страны временем 

тяжелых испытаний. Исследователи истории постсоветской России 

отмечают падение жизненного уровня, отсутствие социальной 

защищенности, засилье олигархических группировок, слабость 

государственной власти. Однако, наивно было бы ожидать, что в 

России с ее авторитарным и тоталитарным прошлым либеральные 

ценности приживутся в одночасье. Мировые институты демократии и 

рынка проходили становление порой очень болезненно на протяжении 

столетий, и важно уже то, что Россия, ступив на путь преобразований, 

обрела шанс со временем занять достойное место в мировой 

цивилизации. Историкам еще предстоит дать удовлетворительный 

ответ на вопрос о том, насколько оправданными являлись действия 

тех, кто был ответственен на развитие страны и насколько неизбежен 

был путь радикальной ломки старой системы.  

Источниковая база постсоветской российской истории имеет 

свои особенности. Негативным фактором стала закрытость российских 

архивов. Вместе с тем, в полном объеме доступны материалы прессы, 

живы многие из непосредственных участников событий. Ценнейшим 

источником информации являются мемуары, оставленные 

российскими политическими деятелями. Своими воспоминаниями и 

размышлениями считали нужным поделиться президент Б. Н. Ельцин, 

один из главных авторов и исполнителей реформ «шоковой терапии» 

Е.Т. Гайдар, председатель Верховного Совета Р.И. Хасбулатов. В 2001 

г. вышла книга «Эпоха Ельцина: Очерки политической истории», 

написанная ближайшим окружением первого российского президента. 

Хроника трагических событий осени 1993 г. изложена участниками 

событий в мемуарах, а также содержится в издании «Москва. Осень – 

93: Хроника противостояния». Интересным для историка является 
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издание ряда сборников документов, посвященных внешней политике 

России в 1993–1995 гг. и свидетельства тех, кто принимал участие в 

налаживании отношений молодого российского государства со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Российская историография новейшей истории России имеет 

несколько особенностей. Во-первых, академические исследования 

выдержаны в рамках нескольких теоретических направлений, и имеет 

место определенный плюрализм мнений и подходов. Во-вторых, в 

отличии от большинства западных исследователей, российские ученые 

не оценивают трансформацию страны исключительно в категориях 

«демократии» и «рыночной экономики», и не связывают успехи или 

поражения реформ исключительно с достижением этих идеалов 

либерализма. Их интерпретация интересов России зачастую не 

совпадают с западными представлениями о «лучшем». И, наконец, в-

третьих, источниковой базой исследований, касающихся последних 

пятнадцати лет российской истории, в первую очередь являются 

материалы средств массовой информации, беседы и интервью с 

российскими политиками, экономистами и общественными деятелями. 

Перманентные сбои в функционировании демократического 

режима и слабость федеральных властей вызвали у ряда авторов 

сомнения относительно правильности пути развития. Так, В. Печенев 

считал, что к концу пребывания у власти Б.Н. Ельцина страна зашла в 

тупик, и над страной нависли угрозы демографического упадка, 

экономической слабости и неэффективности государства. Он 

сравнивал «перестроечные» реформы и постсоветский период со 

Смутным временем, которое, на его взгляд, отличалось разложением 

основ государственности, отсутствием консолидирующих общество 

социальных идей и идеалов и кризисом массового общественного 

сознания. Автор полагал, что, так как Россия всегда была 

авторитарным государством, то ее обновление может произойти 

только на основании предложенных президентом В. Путиным 

принципов патриотизма, государственничества, державности и 

социальной солидарности. Для России, таким образом, невозможна 

демократия в классическом виде, а скорее приемлем просвещенный 

авторитаризм или «управляемая демократия». 

Сторонником медленного реформирования страны в противовес 

«шоковой терапии» является Р. Медведев. Он полагал, что ошибочно 

было бы отметать все достижения предыдущих эпох и в книге 

«Капитализм в России?» высказал идею о том, что «никакое общество 
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и никакую цивилизацию нельзя построить, если это общество или 

цивилизация не зародились уже в недрах предшествующей 

цивилизации или общества». 

Отсутствие устоявшихся школ и того теоретического каркаса, на 

котором можно было бы строить исследование, привело к широкому 

заимствованию концепций, разработанных западными учеными. 

Одним из самых популярных и простых подходов, прижившихся в 

отечественной исторической науке стала теория «модернизации», 

согласно которой человечество движется путем прогресса и всякие 

отступления от этого пути имеют случайный и временный характер. 

Советский Союз распался, так как советский вариант социализма 

перестал соответствовать требованиям развития, в то время как 

либеральные преобразования стали неизбежной и объективной 

необходимостью. Сторонником идеи «модернизации» является В. В. 

Согрин, который удачно сочетал свое знание особенностей России и 

знакомство с западной политической теорией. В. В. Согрин, 

анализируя итоги реформ, считает, что Россия заняла в мировой 

цивилизации ту же нишу, что и латиноамериканские страны, и 

вынуждена сообразовывать свои действия с планами ведущих мировых 

держав. Так же, как и в странах Латинской Америки, в России 

существует огромное социальное неравенство, а демократический 

режим крайне неустойчив и имеет автократические черты. Рассуждая о 

неудачах российских реформ, автор убедительно демонстрирует их 

непоследовательность, слабую подготовку российских 

преобразователей к возложенным на них обязанностям и 

непрекращающуюся борьбу за сферы влияния и богатство в высших 

политических кругах и между финансово-промышленными 

группировками. (Согрин В.В. «Политическая история современной 

России. 1985–2001: От Горбачева до Путина»; Согрин В.В. «1985–1995: 

реалии и утопии современной России»). 

В 1990-х гг. среди российских ученых достаточно 

распространенными стали исследования, связанные с понятиями 

«элиты», «групп влияния» и «клиентелизма», смещающие акценты с 

социально-экономических факторов на политическую борьбу внутри 

относительно узкого круга лиц. (Афанасьев М. Н. «Клиентелизм и 

российская государственность: Исследование клиентарных отношений, 

их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской 

государственности, их влияния на политические институты и 

деятельность властвующих групп в современной России»; Афанасьев 
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М. Н. «Правящие элиты и государственность посттоталитарной 

России: Курс лекций»; Крыштановская О. «Анатомия российской 

элиты»). Например, М. Н. Афанасьев полагал, что становление 

российской государственности и политических институтов проходило 

в тесной связи с клиентарными отношениями, то есть отношениями, 

которые реализуются по модели «патрон-клиент» и предусматривают 

господство, личную зависимость, взаимные услуги и солидарность. 

Клиентарные отношения повторяются из поколения в поколение, и 

современный российский властвующий слой можно рассматривать как 

постноменклатурный патронат. 

С началом радикальных реформ в России появились 

политические партии и свободная пресса, стало возможным критичное 

обсуждение принимаемых на высшем уровне решений. Но, пожалуй, 

одним из самых болезненных и значимых моментов в складывании 

современной политической системы России было противостояние 

исполнительной и законодательной ветвей власти. Октябрь 1993 г., 

который в конце концов привел к значительному усилению 

президентских полномочий, поставил историков перед 

необходимостью ответить на несколько важных вопросов. 

Историческая справедливость требует выяснения всех обстоятельств 

октябрьских событий. (Игнатьев А. В. «Надо ли ворошить прошлое?»; 

Чарный С. «Тайны Октября 1993: Кремль против Белого дома»). 

Победа Б.Н. Ельцина породила своеобразный исторический парадокс, 

который требует объяснений Усиление президентской власти не 

привело к подрыву зарождающейся российской демократии. Ушел в 

прошлое консервативный Верховный Совет, бывший тормозом 

прогрессивных реформ. Р.Г. Пихоя называл 1993 г. концом Советской 

России. Не поддерживая ни одну из сторон, он одобрял усиление 

центральной власти, позволившее избежать распада страны. 

Конструктивное толкование итогов борьбы предложил В. В. Согрин, 

который полагал, что Россия с ее огромными территориями в свой 

сложный «переходный период» нуждалась в сильном центре, и 

притупление конфликтной ситуации не могло не создать новых 

возможностей для проведения экономических реформ. 

Ряд исследований посвящен политическому портрету и 

политической стратегии Б.Н. Ельцина (Млечин Л.М. Кремль. 

«Президенты России: Стратегия власти от Б.Н. Ельцина до В.В. 

Путина»; Коржаков А.В. «Борис Ельцин: от заката до рассвета»; 

Соловьев В., Клепикова Е. «Борис Ельцин: Политические 
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метаморфозы»). В начале 2000-х гг. появились первые работы, 

касающиеся первых лет правления В. В. Путина и выстраиванию им 

«вертикали власти» (Млечин Л.М. «Кремль. «Президенты России: 

Стратегия власти от Б.Н. Ельцина до В.В. Путина»; Медведев Р.А. 

«Время Путина?: Россия на рубеже веков»; Печенев В. «Смутное 

время» в новейшей истории России. 1985–2003: Исторические 

свидетельства и размышления участника событий», Морозов С. 

«Дипломатия В.В. Путина»). 

Многие, из имеющихся сегодня работ носят характер 

политологического анализа или личных размышлений. 

Посткоммунистическая Россия еще ждет исследователей, которые 

опирались бы на методологию исторической науки. По прошествии 

некоторого времени события и люди, эмоционально воспринимаемые 

современниками, станут звеньями последовательного и логичного 

исторического процесса. Будут известны недоступные ныне 

документы. Несомненно только одно: «переходный период» 

запомнится как одна из самых драматичных и волнующих страниц 

российской истории. 
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