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Статья посвящена осмыслению вклада доктора исторических наук, профессора 

Ильи Семёновича Кремера в исследование германской истории Новейшего времени, исто-
рии международных отношений и внешнеполитической деятельности СССР. По данным 
направлениям им подготовлены и опубликованы многочисленные работы. Их анализ поз-
волил сделать вывод, что данные работы носили разноплановый характер, отличались 
наличием фундаментально обоснованной авторской концепции, на них ссылаются многие 
ученые и они часто используются в учебном процессе на постсоветском пространстве.  
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Двадцать восьмого января 2012 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
крупного исследователя германской истории, талантливого организатора науки, 
яркого педагога, известного общественного деятеля, доктора исторических наук, 
профессора Ильи Семёновича Кремера. И.С. Кремер родился в городе Гомеле  
в семье служащего. Ветеран Великой Отечественной войны, он участвовал в 
освобождении Варшавы и взятии Берлина, награжден многими орденами и ме-
далями. Вернувшись с фронта, завершил в 1948 году учебу на историческом фа-
культете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
Еще будучи студентом, стал работать одним из редакторов «Дипломатического 
словаря», в котором опубликовал 20 статей 1.  

Постуниверситетский период был отмечен для ветерана войны высоким 
профессионализмом в самых разных сферах. Сразу после окончания столь пре-
стижного вуза И.С. Кремер пополнил преподавательский состав средних специ-
альных учебных заведений. В 1957–1966 годах он был научным сотрудником 
Института истории АН СССР, в 1966–1974 годах заведует отделом Института 
международного рабочего движения АН СССР, в 1974–1991 годах занимает 
должность профессора Института общественных наук при ЦК КПСС. Постсо-
ветский отрезок научно-педагогической деятельности профессора И.С. Кремера 
связан с кафедрой теории и истории международных отношений Московского 
государственного лингвистического университета.  

Существенным моментом биографии юбиляра всегда была и остается энер-
гичная общественная деятельность. Илья Семёнович был причастен ко многим 
мероприятиям Советского комитета ветеранов войны, Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов войны и военной службы. Ученый и педагог, он 
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на своем личном примере на протяжении многих лет демонстрирует связь меж-
ду ветеранским движением и народной дипломатией. Будучи некоторое время 
генеральным секретарем Международной федерации борцов сопротивления, 
участвовал в работе многих международных ветеранских форумов. 

Приоритетными направлениями в научно-исследовательской деятельности 
И.С. Кремера стали германская история Новейшего времени, история междуна-
родных отношений и внешнеполитическая деятельность СССР. По данным 
направлениям им подготовлены и опубликованы многочисленные работы.  

Пристальное внимание И.С. Кремера привлекло влияние Октябрьской ре-
волюции на рабочее движение в Германии. Изучая эту тему, он проанализировал 
материалы Имперского суда Германии, в фондах которого нашла отражение 
общественная жизнь страны, что имело большое научное значение для того вре-
мени. В 1958 году И.С. Кремер защитил кандидатскую диссертацию по данной 
проблеме, а в 1963 году на основе материалов диссертации опубликовал книгу 
«Германский пролетариат в борьбе за мир с Советской Россией (ноябрь 1917 – 
февраль 1918)» 2, которая явилась важным вкладом в историографию герман-
ской истории предреволюционного периода. 

Предметом плодотворных научных изысканий ученого стала внешняя по-
литика Федеративной Республики Германии. Проблемы формирования внешней 
политики ФРГ в 1949–1969 годах исследовались им в докторской диссертации, 
защищенной в 1971 году 3. В опубликованных книгах «ФРГ: внутриполитическая 
борьба и внешняя ориентация» 4 и «ФРГ: этапы восточной политики”» 5 глубо-
ко, всесторонне и аргументированно был дан анализ внешней политики ФРГ в 50-х 
– начале 80-х годов XX века, когда на смену политике конфронтации во взаимо-
отношениях Восток – Запад стали пробиваться новые тенденции, составившие 
понятие «разрядка». В этих работах автор на широком историческом материале 
раскрыл политическую стратегию правящих кругов ФРГ, показав отличие осо-
бенностей этой стратегии в 70-х – начале 80-х годов от особенностей ее в годы 
расцвета холодной войны. Автор выяснил причины, приведшие к расколу Гер-
мании после поражения фашизма и превратившие германский вопрос в одну из 
сложнейших проблем послевоенной истории Европы и мира в целом. Им были 
тщательно и всесторонне представлены условия и инструментарий формирова-
ния внешней политики ФРГ, а также внутриполитическая борьба по вопросу 
определения ее координат. 

И.С. Кремер, детально опираясь на Конституцию ФРГ, проанализировал 
деятельность высших органов власти по вопросам внешней политики и пришел  
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к выводу, что «наиболее важные, принципиальные решения принимаются узкой 
группой лиц, образующих вершину государственной пирамиды» 6. Но вместе  
с тем, полагая, что картина будет неполной, если не проследить влияние полити-
ческих партий, организаций правящего класса, демократических организаций на 
выработку внешнеполитического курса ФРГ, он исследовал борьбу основных по-
литических сил, оказывавших воздействие на внешнюю политику. Политические 
партии, находясь у власти или в оппозиции, считал он, «обладают большими воз-
можностями для оказания влияния на курс правительства на международной 
арене с помощью парламентских средств борьбы, использования соотношения 
сил  
в бундестаге, пропаганды своих взглядов средствами массовой информации» 7. 

На формирование внешнеполитического курса оказывали также влияние 
союзы предпринимателей, переселенческие организации, офицерский корпус, 
церковь, исследовательские центры, занятые международными проблемами. «За 
годы существования ФРГ там создано несколько десятков «мозговых центров», 
которые приобрели большой вес и влияние. Иногда они играют роль квалифи-
цированных советников правительственных инстанций, нередко они вырабаты-
вают идеи и лозунги для подлинных носителей власти» 8. Особое внимание уче-
ный уделил профсоюзам, политическая роль которых в 1960-х годах «непрерыв-
но повышалась» 9, что нашло отражение в Основной программе Объединения 
немецких профсоюзов, принятой в 1963 году. В целом, считал автор, «для орга-
низованного рабочего класса в ФРГ характерно стремление внести весомый 
вклад в укрепление мира в Европе» 10. 

Изучая борьбу в правящем лагере ФРГ по вопросам внешней политики  
в конце 40-х – начале 60-х годов, И.С. Кремер пришел к выводу, что «западно-
германское государство превратилось в первое десятилетие своего существова-
ния в беспокойный фактор международной жизни, что руководители ФРГ вели 
дело к его дальнейшей милитаризации и активно участвовали в деятельности 
Североатлантического союза» 11. И.С. Кремер не ограничился только исследова-
нием политики Бонна, но увязал ее с политикой других западных держав. 

Глубоко и всесторонне освещена И.С. Кремером борьба в правящем лаге-
ре в эти годы по вопросу внешнеполитических альтернатив в конце 40-х – нача-
ле 60-х годов. Исследуя изменения, произошедшие в мире и в Западной Герма-
нии, он показал причины, которые привели к отстранению от власти тех сил, 
которые исповедовали доктрину реванша. Отмечено, что образование коалици-
онного правительства Брандта – Шееля явилось важным шагом в развитии ФРГ. 
Приход к власти социал-демократов обеспечил поворот в советско-западно-
германских отношениях. Краеугольным камнем новой «восточной политики» 
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ФРГ стал договор с Советским Союзом от 12 августа 1970 года. Ученый под-
черкнул, что новая «восточная политика» ФРГ отвечала национальным интере-
сам страны и большинству его населения. Подробно исследуя развитие отноше-
ний ФРГ с Советским Союзом, другими социалистическими странами, он пока-
зал всю сложность ситуации в ФРГ, где реакционные силы не собирались сда-
вать своих позиций. Однако понятие разрядки становилось все более домини-
рующим среди населения ФРГ. Скрупулезно, шаг за шагом И.С. Кремер просле-
дил этапы важного для национальных интересов ФРГ поворота, увидел динами-
ку тех внутриполитических сил, в борьбе которых рождался новый курс страны. 

История ФРГ 50-х – 70-х – начала 80-х годов XX века была детально рас-
крыта И.С. Кремером в главах 10 и 11 «Германской истории в Новое и Новей-
шее время», а также в 12 и 13 томах «Всемирной истории». 

Исследуя экономическое развитие ФРГ в 50-е годы, И.С. Кремер указал на 
то, что восстановление германской экономики в ФРГ – одно из детищ «холод-
ной войны», но главные причины сравнительно быстрого подъема он видел  
в области внутреннего развития 12. «Экономическое чудо», по мнению автора, 
было вызвано широким спросом на все виды промышленных изделий, потреби-
тельские товары, выделением со стороны государства долгосрочных кредитов 
предпринимателям, заказами оккупационных властей, развернувшейся со вто-
рой половины 50-х годов милитаризацией страны, жесткой эксплуатацией труда 
наемных рабочих, сравнительной дешевизной немецких товаров во внешней 
торговле, переманиванием лучших специалистов из ГДР 13. Содействовало эко-
номическому успеху ФРГ вступление страны в целый ряд экономико-поли-
тических организаций в Западной Европе, в частности в Европейское объедине-
ние угля и стали, Европейское экономическое сообщество. Уже в конце 50-х го-
дов ФРГ «находилась на новой, более высокой стадии развития государственно-
монополистического капитализма, чем довоенная Германия» 14. 

Раскрывая политическую борьбу, И.С. Кремер показал нарастание в ФРГ 
антикоммунистической истерии, начавшейся в 1954 году судом над Комму-
нистической партии Германии, который завершился в 1956 году ее запре-
том 15. Важное место автором было отведено процессу ремилитаризации 
ФРГ. Парижские соглашения 1954 года, а затем включение Западной Герма-
нии в блок НАТО углубили раскол Германии. Данное решение, по мнению 
И.С. Кремера, не встретило активного сопротивления со стороны рабочего 
класса, шедшего в тот период за Социал-демократической партией Германии 16. 
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Обращая внимание на усиление реваншистских организаций, ученый писал: 
«Реваншизм 50–60-х гг. внешне отличался от реваншизма гитлеровцев… Со-
временные реваншисты в своих выступлениях постоянно подчеркивают так 
называемую общность западного мира, стремясь убедить в своем стремлении 
создать «христианское сообщество», которое охватит всю западную цивили-
зацию» 17. 

Как указывал И.С. Кремер, нацисты в 60-е годы поднимали голову, но од-
новременно правящие круги ФРГ постепенно вносили изменения в «восточную 
политику», которая трансформировалась в «новую восточную политику 18. Уси-
ление левых движений создало предпосылки для создания в 1968 году легальной 
германской коммунистической партии. Приход к власти в результате выборов 
1969 года социал-демократов означал более существенные перемены в «восточ-
ной политике» ФРГ. Политика В. Брандта сопровождалась неоднократными ми-
ролюбивыми заявлениями, которые, однако, не всегда подкреплялись конкрет-
ными действиями. Вместе с тем были сделаны шаги по улучшению отношений  
с СССР 19, завершившиеся подписанием 12 августа 1970 года договора с Совет-
ским Союзом. С подписанием этого договора была создана новая основа внеш-
неполитических отношений между СССР и ФРГ. За этим договором последова-
ли договоры с Германской Демократической Республикой, Польской Народной 
Республикой 20. 

Ученый проанализировал в ряде работ западногерманский «остфоршунг», 
то есть дал критическую оценку той части западногерманской историографии, 
которая была посвящена СССР и странам Юго-Восточной Европы. Изучив за-
падногерманскую прессу относительно проекта Советского правительства  
о германском мирном урегулировании 1959 года и о нормализации положения  
в Западном Берлине 1958 года, И.С. Кремер писал, что советский проект исхо-
дил из реалий послевоенной истории – существовании двух немецких госу-
дарств, территориальных изменений, связанных с результатами проигранной 
гитлеровской Германией войны 21. Позицию правительства ФРГ и правой бур-
жуазной прессы в отношении предложений Советского Союза в те дни автор 
охарактеризовал как «нет» 22. Правая пресса выдвинула несколько постулатов: 
подписание договора увековечит раскол Германии; СССР получит больше вы-
годы, чем Запад 23; свободные выборы на территории обоих государств реали-
зуют право немцев на самоопределение. Самую ожесточенную полемику в прес-
се ФРГ вызвали предложения СССР по берлинскому вопросу, рассматривавшие 
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эти предложения как стремление СССР изолировать Западный Берлин, изменить 
социально-поли-тический строй в этой части города и в конечном счете захва-
тить его 24. Однако выступления советской стороны по данному вопросу, по мне-
нию И.С. Кремера, заставили многих историков и публицистов попытаться зано-
во оценить линию ФРГ и место ее в мире. Все чаще стала раздаваться критика 
односторонней западной ориентации ФРГ, особенно после 13 августа 1961 года, 
когда правительство ГДР установило строгий контроль на границе ГДР с Запад-
ным Берлином. В этих условиях, наряду с сохранением старой линии правой 
публицистики, наблюдался быстрый рост оппозиционных настроений, подвер-
гавших критике правительство за отказ от переговоров с СССР 25. Автор сделал 
вывод о существовании в западногерманской публицистике трех течений: пер-
вое – делало ставку на силу, выступало за воссоединение Германии только на 
путях поглощения ГДР; второе – стремилось к той же цели другими средствами – 
завязать отношения с социалистическими странами, постаравшись изолировать 
ГДР от ее союзников; третье – поддерживаемое значительной частью интелли-
генции – исходило из признания исторической вины Германии за войну и ее по-
следствия, выступало за признание ГДР, выход ФРГ из НАТО и нейтрализацию 
Германии 26. 

Вторым направлением научно-исследовательской деятельности И.С. Кре-
мера являются международные отношения Новейшего времени. Так, в «Краткой 
всемирной истории» им подготовлены главы 9 и 11, посвященные США и стра-
нам Европы, международному движению сторонников мира. 

Историю США послевоенных лет И.С. Кремер осветил, начиная с бомбе-
жек Хиросимы и Нагасаки, отметив, что побудительным мотивом жестокости 
американцев было стремление «оказать давление на Советский Союз в тот пере-
ломный момент, когда закладывались основы послевоенного переустройства 
мира 27. Взрыв первых атомных бомб положил начало целому направлению во 
внешней политике государств, известному под названием «атомная диплома-
тия», или «холодная война». Автор дал характеристику речи У. Черчилля в Фул-
тоне, доктрине Г. Трумэна. План А. Маршалла, на его взгляд, способствовал из-
вестной стабилизации капиталистической системы 28. Остановившись на гер-
манской проблеме, И.С. Кремер считал, что западные державы нарушили Потс-
дамские соглашения, приведя дело к образованию ФРГ. Касаясь послевоенной 
Англии, он отметил изменения, связанные с распадом колониальной системы, 
усилением зависимости Англии от США, осветил внутреннюю и внешнюю по-
литику этой страны. Франция, по мнению автора, пережила после оккупации 
период сложнейшей внутренней борьбы. Освещены и основные этапы послево-
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енного развития Италии. Значительное внимание уделено созданию и деятель-
ности военных блоков – НАТО, СЕНТО, затронуты проблемы западноевропей-
ской интеграции.  

В главе 11 «Борьба сил мира и войны» И.С. Кремер отметил, что создание 
атомного оружия поставило вопрос о существовании человечества 29, раскрыл 
поэтапно движение сторонников мира, в частности: созыв Всемирного конгресса 
сторонников мира в апреле 1949 года в Париже и принятие им Манифеста к 
народам мира для защиты мира 30, Стокгольмское воззвание 1950 года, Всемир-
ный конгресс за разоружение и мир, состоявшийся в Москве в 1962 году 31. Рас-
смотрел предложения Советского Союза о прекращении ядерных испытаний в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой, приведшие к подписанию 5 
августа 1963 года в Москве договора по данному вопросу между СССР, США, 
Англией, к которому затем присоединилось более 100 государств. Анализируя 
германский вопрос, автор подчеркнул, что он остается одним из важнейших во-
просов международной жизни, от решения которого зависит мир на земле 32. За-
тронуты также отношения США с Кубой, Вьетнамом и другие сложнейшие во-
просы мировой политики. 

В опубликованной в 2009 году в соавторстве с А.А. Сагомяном и А.М. Ха-
зановым учебном пособии по истории международных отношений в XX – нача-
ле XXI века, в котором И.С. Кремером написан второй раздел, посвященный 
анализу мировых событий в 1945–1991 годах, проблемы международных отно-
шений этого периода освещены им с учетом перемен, произошедших в послед-
ние годы, в свете нового политического мышления 33. 

Последовательно, детально, с рассмотрением отдельных теоретических 
положений автором раздела показаны этапы послевоенного урегулирования от-
ношений между странами, начало холодной войны, германский раскол, корей-
ская война. Мирные инициативы середины 1950-х годов не повлияли на состоя-
ние холодной войны. Возникло блоковое противостояние двух систем. Одно-
временно начинается западноевропейская интеграция, первоначально в сфере 
экономики. 

Анализируя новый подход СССР к вопросам международного развития, 
И.С. Кремер останавливается на решениях XX съезда КПСС, закрепивших его 
на событиях в Польше и Венгрии в 1956 году; показано развитие событий на 
Ближнем Востоке; рассматривается антиколониальное движение 1940–1960-х го-
дов как одно из важнейших последствий победы антигитлеровской коалиции во 
Второй мировой войне; прослеживаются различные аспекты советско-амери-
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канских отношений. Автор не проходит мимо событий, связанных с возведением 
Берлинской стены, Карибским кризисом, чехословацкими событиями 1968 года 
Процесс разрядки международной напряженности в 1970-е годы нашел глубокое 
освещение в публикациях И.С. Кремера. Здесь и договор между СССР и ФРГ 
1970 года, и общеевропейское совещание в Хельсинки 1975 года, и соглашение 
между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооруже-
ний, и осложнение международной обстановки в конце 1970-х – начале 1980-х 
годов, вызванное вводом советских войск в Афганистан. Анализируются про-
блемы Азиатско-Тихоокеанского региона, показана роль Латинской Америки  
в мировой политике. Важное место в разделе заняло рассмотрение окончания 
холодной войны и подписание важнейших соглашений между СССР и США. 

Третье направление научных изысканий И.С. Кремера – история внешней 
политики СССР. Среди целого ряда работ прежде всего следует назвать напи-
санное совместно с А.О. Чубарьяном учебное пособие для учителей средней 
школы «Очерки истории внешней политики СССР». Авторы рассмотрели все 
важнейшие события внешней политики Советского государства, начав с Декрета 
о мире. Показывая работу Генуэзской конференции, они остановились на совет-
ско-германском договоре 1922 года, отметив, «что Германия пошла на соглаше-
ние с Россией ради собственных выгод. Она получила возможность расширить 
свою внешнюю торговлю, а главное – выходила из положения международной 
изоляции. Впервые после войны иностранная держава в лице Советской России 
отказалась от претензий в связи с национализацией иностранной собственности 
в России» 34. Авторы указали, что Советский Союз заключил в 1921–1925 годах, 
пробивая кольцо изоляции и блокады, свыше 40 различных соглашений и дого-
воров. Только США не желали признавать СССР, проводя враждебную антисо-
ветскую политику. 

В конце 20-х – начале 30-х годов, как отметили авторы пособия, успехи 
СССР, а также собственные интересы капиталистических стран Запада вынудили 
правящие круги многих из них пойти на улучшение отношений с Советским Сою-
зом. Уже тогда Советский Союз выступил с инициативами, направленными на 
разоружение, на исключение войны как средства решения международных вопро-
сов, но западные страны не стремились к этому, о чем свидетельствовала работа 
Женевской конференции по разоружению, проходившая в феврале 1932 года. 

В книге раскрыто антивоенное движение, развернувшееся в мире в 30-е 
годы, помощь Советского Союза народу Испании, много внимания уделено рас-
крытию борьбы Советского Союза за организацию коллективной безопасности  
в Европе перед Второй мировой войной. Важным шагом на пути создания си-
стемы коллективной безопасности стало выступление Советского Союза на 
международной арене во время итало-эфиопского конфликта, поддержка им ре-
шения об экономических санкциях против Италии 35. Показана позиция СССР 
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относительно Мюнхенской сделки, раскрыты события, связанные с началом 
Второй мировой войны. После нападения Германии на Польшу Советский Союз 
взял под защиту украинское, белорусское, польское население восточной части 
Польши. Советская армия, продвинувшись на 200–300 километров, создала стра-
тегический рубеж, с которого гитлеровская Германия могла начать наступление 
против жизненных центров Советского Союза 36. Однако, считали авторы, из-за 
просчетов И. Сталина «этот фактор не был в полной мере использован в 1941 г., 
когда началась Великая Отечественная война» 37. 

Послевоенные годы, как отмечали И.С. Кремер и А.О. Чубарьян, были 
наполнены острыми политическими кризисами на международной арене, иногда 
перераставшими в военные столкновения в той или иной части света 38, но дело 
не доходило до новой мировой войны и в этом – главный результат деятельно-
сти Советского Союза и его союзников на международной арене. 

Решения Потсдамской конференции вместе с решениями Крымской кон-
ференции имели большое международное значение, так как давали программу 
демократического устройства послевоенного мира 39.  

Раскрывая внешнюю политику СССР после Второй мировой войны, авто-
ры отметили образование двух противостоящих блоков на международной 
арене, начало холодной войны, борьбу СССР за сохранение мира и за ослабле-
ние международной напряженности. 

В «Краткой истории СССР» И.С. Кремером написаны главы о внешней 
политике СССР с 1930-х годов и до начала 1980-х 40. Он показал титанические 
усилия СССР, направленные на создание системы коллективной безопасности, 
подчеркнул, что «установление фашистской диктатуры в крупнейших странах 
Европы серьезно осложнило всю международную обстановку» 41. Автором убе-
дительно раскрыты инициативы советского правительства по разоружению, 
стремление СССР подписать с Польшей и Германией декларацию о гарантии 
независимости и неприкосновенности прибалтийских государств 42, но они отка-
зались поддержать эти инициативы. Рассмотрены условия и содержание догово-
ров СССР с Францией и Чехословакией, заключенных в 1935 году. 

Касаясь советско-германских переговоров о подписании договора о нена-
падении, И.С. Кремер отметил, что лишь тогда, «когда окончательно выясни-
лось», что Англия и Франция не желают подписания равноправного соглашения, 
перед СССР встала реальная угроза изоляции. Советское правительство вынуж-
дено было принять предложение фашистской Германии о заключении пакта  
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о ненападении, который был подписан 22 августа 1939 года 43. Для Советского 
правительства, как указал ученый, этот пакт стал единственным выходом из тя-
желой и опасной ситуации, сложившейся к концу 1939 года 44. 

И.С. Кремер отметил в качестве серьезных успехов советской внешней 
политики этого времени заключение пакта о нейтралитете с Японией в апреле 
1941 года, укрепившего в определенной мере безопасность Советского Союза на 
Дальнем Востоке и расстроившего планы «одновременного нападения на СССР 
с Запада и Востока» 45. 

Анализируя внешнюю политику СССР в первые послевоенные годы, уче-
ный обратил внимание на рост авторитета СССР, на попытки США создать но-
вый «Священный союз» против коммунистов. Показан вклад советской дипло-
матии в решении направленных на мирное урегулирование спорных вопросов  
в Европе и на Дальнем Востоке. Рассмотрены советские предложения об осуж-
дении любой формы войны и сколачивания военных блоков,  призывы Москвы  
к ликвидации оружия массового поражения, миролюбивые инициативы за все-
общее и полное разоружение 46. 

Прослеживая политику СССР в 1961–1982 годы, автор отметил поддержку 
Советским Союзом народов колониальных и зависимых стран в их борьбе про-
тив империализма; раскрыл борьбу СССР за мирное сосуществование, советские 
предложения по дальнейшему смягчению международной напряженности и 
ограничению гонки вооружений, Советскую программу борьбы за мир, внешне-
политическую деятельность СССР на рубеже 70–80-х годов 47.  

Таким образом, анализ важнейших трудов И.С. Кремера свидетельствует  
о том, что они не потеряли своей актуальности и занимают прочное место в ис-
торической науке. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.  Кремер, И.С. Германский пролетариат в борьбе за мир с Советской Россией 
(ноябрь 1917 – февраль 1918) [Текст] : моногр. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 152 с. 

2.  Кремер, И.С. Очерки истории внешней политики СССР [Текст] : учеб. пособие / 
И.С. Кремер, А.О. Чубарьян. – М. : Просвещение, 1964. – 228 с. 

3.  Кремер, И.С. Советский план мирного урегулирования и немецкая буржуазная 
публицистика [Текст] // Критика западногерманского «остфоршунга». – М. : Наука, 
1966. – С. 434–458. 

4.  Кремер, И.С. США и капиталистические страны Европы в послевоенные годы. 
Создание агрессивных блоков [Текст] // Краткая всемирная история : в 2 кн. – Кн. 2 / под 
ред. А.З. Манфреда. – М. : Наука, 1966. – С. 366–394. 

                                                
43 Кремер И.С. Борьба СССР за мир и коллективную безопасность. С. 329.  
44 Там же. С. 329.  
45 Там же. С. 333. 
46 Кремер И.С. СССР в борьбе за мир и безопасность народов. С. 480–512. 
47 Кремер, И.С. Внешняя политика СССР // Краткая история СССР. М. : Наука, 1983. 4-е изд.  

С. 637–674. 



5.  Кремер, И.С. Борьба сил мира и войны [Текст] // Краткая всемирная история : 
в 2 кн. – Кн. 2 / под ред. А.З. Манфреда. – М. : Наука, 1966. – С. 460–472. 

6.  Кремер, И.С. Западногерманские монополии у власти [Текст] // Германская ис-
тория в Новое и Новейшее время. – М. : Наука, 1970. – Т. 2. – Гл. 10. – С. 434–458. 

7.  Кремер, И.С. Борьба сил демократии и реакции в ФРГ [Текст] // Германская ис-
тория в Новое и Новейшее время. – М. : Наука, 1970. – Т. 2. – Гл. 11. – С. 463–498. 

8.  Кремер, И.С. Проблемы формирования внешней политики ФРГ (1949–1969). Пра-
вящий класс и внешняя политика [Текст] : автореф. дис. … д-ра ист. наук. – М., 1971. – 56 с. 

9.  Кремер, И.С. ФРГ: внутриполитическая борьба и внешняя ориентация. [Текст] : 
моногр. – М. : Наука, 1977. – 334 с. 

10. Кремер, И.С. Федеративная Республика Германия [Текст] // Всемирная история. – 
М. : Мысль, 1979. – Т. 12. – С. 219–229 ; Т. 13. – С. 221–232. 

11. Кремер, И.С. Борьба СССР за мир и коллективную безопасность [Текст] // 
Краткая история СССР. – 4-е изд. – М. : Наука, 1983. – С. 306–334. 

12. Кремер, И.С. СССР в борьбе за мир и безопасность народов [Текст] // Краткая 
история СССР. – 4-е изд. – М. : Наука, 1983. – С. 480–512. 

13. Кремер, И.С. Внешняя политика СССР [Текст] // Краткая история СССР. – 4-е 
изд. – М. : Наука, 1983. – С. 637–674. 

14. Кремер, И.С. ФРГ: этапы «восточной политики». [Текст] : моногр. – М. : Меж-
дународные отношения, 1986. – 220 с. 

15. Кремер, И.С. История международных отношений в XX – начале XXI в. : учеб. посо-
бие / А.А. Сагомян, И.С. Кремер, А.М. Хазанов. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – 264 с. 

16. Юбилей Ильи Семеновича Кремера [Текст] / Новая и новейшая история. – 2007. – 
№ 4. – С. 220–222. 

 
 

O.G. Radkova, M.V. Strelets 
 

ILYA SEMENOVICH KREMER 
AND HIS PLACE IN HISTORICAL SCIENCE 

 
The article is dedicated to the comprehension of the DSc. Prof. Ilya Semenovich Kremer’s 

contribution into the German studies of Contemporary Times, the history of international relations 
and foreign policy of the USSR. He published numerous papers dealing with these areas. The analy-
sis of the papers by the scientist related to the subject matter under consideration allowed us to con-
clude that they were having diverse nature, were notable for the presence of fundamentally substan-
tiated author’s conception. These papers are referenced by many scientists. They are frequently be-
ing used in the educational process throughout the former Soviet Union Republics. 
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