
примером служит принятие резолюции Европейского парламента от 19 сен
тября 2019 г. и ответный комментарий как Министерства иностранных 
дел, так и президента Российской Федерации. Кроме взаимных обвинений 
в искажении истории ни польской (которая стала инициатором этой 
резолюции), ни российской власти не удалось добиться хоть сколько-нибудь 
положительного результата. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, следуя советской историографической традиции, называет в 
качестве истинной причины Второй мировой войны Мюнхенское соглашение 
1938 г. и саму политику умиротворения агрессора со стороны европейских 
государств.

Таким образом, мы имеем очередное доказательство того, что история 
становится оружием в руках политиков и используется не столько для 
установления исторической правды, сколько для достижения экономических 
и политических побед над противником.

М. Дингилевская

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ
И. СТАЛИНА

Личность Сталина до сих пор остается одной из самых неоднозначных 
в истории. Одни считают его великим вождем, другие -  жестким диктатором. 
Виной всему служит явление культа личности, благодаря чему Сталин так 
долго удерживал свои лидирующие позиции в государстве.

Культ личности -  возвеличивание ролей и функций человека, зани
мающего, руководящую должность в государстве, что наиболее характерно 
для стран с авторитарным или тоталитарным политическим режимом. Идея 
самого культа заключалась в том, чтобы советский народ во всем был обязан 
своему вождю. Вокруг Сталина создавался образ непогрешимого правителя: 
по отношению к нему использовались титулы «великий вождь», «вождь 
и учитель».

Предпосылки формирования культа личности были как объективными, 
обоснованными историческим и культурным положением страны в те годы, 
так и субъективными, связанными с личностными качествами Сталина. 
И субъективные, и объективные предпосылки можно объяснить потреб
ностью в идеологическом обеспечении функционирования тоталитарной 
системы, манипулировании общественным сознанием и его мифологизации.

В качестве субъективных факторов культа личности можно рассматри
вать такие качества Сталина, как подозрительность и злопамятность. Еще 
Ленин отмечал, что «стоит обдумать способ перемещения Сталина с поста 
генсека и назначить кого-то более терпимого, лояльного и внимательного 
к товарищам; менее капризного». Сам Сталин, стремясь создать образ «отца 
народов», руководствовался главным принципом психологии масс: «Для
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толпы нужно быть богом или ничем». Формирование культа личности 
Сталина связывают с уровнем политической культуры руководства страны. 
После чистки партии 1929 г. высшие государственные руководители начали 
бояться Сталина и верили, что если они поддержат его, то они и их семьи 
смогут избежать репрессий. Таким образом, сама партия стремилась 
упрочить свои позиции посредством поддержания культа личности.

В качестве объективных предпосылок выступает низкий уровень 
политической культуры населения, допускающий существование народной 
веры в величие и непогрешимость вождя. Это объясняется положением 
государства в то время: недавние революция и гражданская война, массовый 
голод и разгул криминала. Народу нужен был жесткий правитель, который 
смог бы навести в стране порядок любой ценой. Население страны безого
ворочно верило в правильность поступков своего руководителя и готово 
было слепо идти за ним.

Вряд ли СССР в то время мог избежать культа личности Сталина. 
Возможно, предотвратив некоторые из предпосылок, можно было бы 
минимизировать его последствия для страны и народа.

А. Журавлева

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Глобальное изменение климата является одной из самых важных 
проблем современности, затрагивающих интересы всех стран и народов, 
а также будущее всего человечества, и имеет комплексный, системный 
характер. Для успешного ее решения, от чего зависит социальный прогресс 
и сохранение цивилизации, требуются объединенные усилия всех стран 
и народов.

Факт глобального изменения климата подтвержден научными наблю
дениями и не оспаривается большинством ученых, его невозможно оста
новить, но смягчить негативные последствия можно. Все климатические 
изменения непременно оказывают существенное воздействие на условия 
жизни граждан и являются серьезным фактором риска для здоровья насе
ления. Основная мера, которую должна предпринять каждая страна, -  это 
снижение объемов выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Поли
тики ставят задачи по сокращению данных выбросов, более масштабному 
применению возобновляемых источников энергии, а также повышению 
эффективности использования энергии обычных энергетических ресурсов.

Такие проблемы требуют международных договоренностей и условий, 
которые закреплены в некоторых документах (Рамочная конвенция ООН, 
Киотский протокол, Парижское климатическое соглашение). По этим 
документам все страны призваны предпринимать определенные меры
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