
Лекция 6. 
Россия в ХХ веке. СССР

1. СССР в 1920-е гг.: нэп. 
2. СССР в 1930-е гг. - сталинская модернизация. 
3. СССР в 1945-1953 гг. – период восстановления.
4. СССР в 1953-1964 гг. – период оттепели 
5. СССР в 1964-1985 гг. – период застоя
6. СССР в 1985-1991 гг. – перестройка.



НЭП (1921-1928) : причины перехода
1. Глубокий экономический кризис (безработица, сокращение с/х производства, 

голод в Поволжье 1921 г, промышленный кризис и пр.)
2. Политический кризис (массовые восстания в городе, деревне, в армии и на 

флоте) против большевиков. 
3. Кризис партии (пестрый состав, увеличение численности, малограмотность, 

дискуссии в партии).  
4. Крушение идеи введения социализма путем ликвидации рыночных отношений. 

Ускорители смены курса партии: 
• голод в Поволжье 1921 г. ☛ погибло около 5 млн. человек 
• Тамбовское восстание 1920-1921 гг. - одно из самых 

крупных во время гражданской войны в России народных 
восстаний против власти Советов, произошедшее в 
Тамбовской губернии. 

• Кронштадтское восстание 1-18 марта 1921 г. - 
вооружённое выступление гарнизона города Кронштадта и 
экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против 
власти большевиков. 

Моор. Плакат 
«Помоги». 1921 

В Кронштадтском мятеже стихийное 
недовольство крестьян соединилось с военной 

силой армии. Недовольство это совпадало с 
лозунгами меньшевиков и эсеров.  



Эволюция отношения к нэпу
На протяжении 1921 г. отношения к нэпу у Ленина менялось.

Нэп – это вынужденная временная  
мера, это «экономический Брест».

 Начало 1921 г.

«Строительство социализма в 
капиталистическом окружении. 

При отсутствии развитой 
промышленности и упадка с/х путь к 
социализму лежит через длительный 
период развития промышленности и 

с/х с использованием товарно-
денежных отношений». Лето 1921

«Мы ввели нэп всерьез и надолго, но 
не навсегда».

 Декабрь 1921 г.



НЭП: содержание 
Переход к НЭПу - новой экономической политике - был 

провозглашен В. И. Лениным в марте 1921 г. на X съезде РКП(б) 

Отмена продразверстки 
1.ВВОДИЛСЯ 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДНАЛОГ* *Продналог вдвое меньше разверстки и его размер 

объявляли 
заранее (накануне посевной). Он не мог быть увеличен в

течение года. Все излишки, оставшиеся после внесения налога,
поступали в распоряжение крестьян. Это создавало 

материальный стимул для увеличения производства зерна.
2. ВВОДИЛАСЬ СВОБОДНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ 
(внешняя торговля оставалась монополией государства)

Отменен декрет о 
полной национализации

промышленности 

3. МЕЛКИЕ И ДАЖЕ ЧАСТЬ
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВНОВЬ  ПЕРЕДАВАЛИСЬ 

В ЧАСТНЫЕ РУКИ 



НЭП: содержание 
4. Некоторые КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАЗРЕШЕНО БЫЛО ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ. 
Допускалось также создание КОНЦЕССИЙ* с привлечением 
иностранного капитала, смешанных акционерных обществ и 

совместных предприятий.
*КОНЦЕССИЯ - договор на сдачу иностранным фирмам 

предприятий или участков земли с правом производственной
деятельности; само предприятие, организованное на основе

такого договора 

Отмена 
принудительного

 труда 

5. ВВЕДЕНИЯ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ, 
реформирование системы заработной платы 
(введения тарифной системы оплаты труда) 

1922-1924 – ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА (начат выпуск новой денежной
 единицы  - червонцев, имевших золотое содержание и курс в золоте) 

☛ 
В промышленности и других отраслях была восстановлена 

денежная оплата труда, введены тарифы, зарплаты,
исключающие уравниловку, и сняты ограничения для

увеличения заработков при росте выработки. 



НЭП: содержание 
6. В 1923 г. были определены новая структура и устав

 государственных промышленных предприятий (трестов) и
государственной торговли (синдикатов). Они получили большую

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
их деятельность строилась на принципах 
ХОЗРАСЧЕТА И САМООКУПАЕМОСТИ

7. 1922 г. - СДАЧА ЗЕМЛИ В АРЕНДУ разрешалась на срок не более
 одного севооборота (при трехполье — 3 года, 

при четырехполье – 4 года и т. д.). 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСТЬЯНАМИ НАЕМНОГО ТРУДА 
Допускалось, если все трудоспособные члены хозяйства наравне 

с наемным рабочими принимают участие в работе 

Зажиточные крестьяне облагались налогом по повышенным 
ставкам. Таким образом, с одной стороны, была предоставлена

возможность улучшать благосостояние, но с другой, не было 
смысла слишком разворачивать хозяйство. 



Социально-экономические итоги нэпа
К 1923 г. в основном были восстановлены дореволюционные посевные площади.  
• В 1925 г. валовой сбор зерна почти на 20,7% превысил среднегодовой сбор в 
наиболее благоприятном для России пятилетии - с 1909 по 1913 г. 
• К 1927 г. довоенный уровень в целом был достигнут и в животноводстве. 
• В 20-е гг. на селе преобладали середняцкие хозяйства (свыше 60%), 
кулаков насчитывалось 3- 4%, бедняков - 22-26%, батраков – 10-11%.
Несмотря на частые кризисные явления, динамично развивалась промышленность. 
• К 1928 г. страна по основным экономическим показателям, в том числе и по 
национальному доходу, достигла довоенного уровня.
• Реальная заработная плата рабочих к 1925-1926 гг. в среднем составляла 93,7% 
их довоенного заработка. 
• Продолжительность рабочего дня равнялась 7 ч при 6-дневной рабочей неделе.

НЭП благотворно сказался на состоянии деревни ☛ у крестьян 
появился

 стимул работать, у многих увеличился земельный надел. 

Ощущалась резкая нехватка промышленных товаров ☛ 
увеличению цен ☛ тормозило рост жизненного уровня населения

Серьезной проблемой была безработица. Жилищный вопрос, 
несмотря на проводимые «уплотнения буржуазии», не только 

не был решен, но еще больше обострился



Противоречия НЭПа
 Введение нэпа вызвало изменение социальной структуры и 

образа жизни людей

 новая советская буржуазия
- «нэпманы», «совбуры»

Резкое увеличение 
бюрократического

аппарата. В 1917 г. в учреждениях 
работало около 1 млн. чиновников, 

в 1921 г. - 2,5 млн.
Жёсткая централизация 

и развитие частной 
собственности

Противоречия между коммунистическими идеями и реальной 
практикой нэпа

В.В. Лебедев «Нэпманы» 

Противоречия между государственным и частным сектором



Кризисы НЭПа

Кризис сбыта 
1923 г.  

Кризис 
хлебозаготовок

1928-1929 гг.  

Заготовительный 
кризис  

1924-1925 гг. 

Причина: «ножницы 
цен» – завышение цен 

на промышленные 
товары => 

затоваривание складов 
и остановка 

промышленных 
предприятий. 

Крестьяне не желали 
продавать зерно по 

низким ценам свыше 
того, что им было нужно 
для уплаты налогов => 

заготовка зерна 
составила 2/3 от 

ожидаемого уровня. 

Не удалось собрать 
даже самого 

необходимого и 
пришлось прибегать к 

административным 
мерам

 

Как следствие этих противоречий становится постепенный отказ от 
нэпа ☛ укрепление в стране командно-административной 

экономики



Образование СССР. Первая конституция 
СССР.

30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР утвердил Договор и 
Декларацию об образовании союзного государства 

РСФСР, 
УССР, 
БССР

ЗСФСР

По Конституции к исключительному ведению Союза были отнесены:
• внешняя политика и торговля, 
• решение вопросов о войне и мире, 
• организация и руководство вооруженными силами, 
• общее руководство и планирование экономики и бюджета, 
• разработка основ законодательства (общесоюзная юстиция). 

• Формально СССР – федеративное государство, по сути – 
унитарное с жесткой централизацией. 

• Право выхода республик существовало только на бумаге. 
Механизм выхода прописан не был. 

Реально выйти из состава Союза было почти невозможно. 

Конституция 1924 г. 





Из представителей 
республик и нац. 

областей

Высший орган гос. 
власти между 

съездами Советов

Высший зак., исп., 
распорядительный орган 

в перерывах между 
сессиями ЦИКа

Высший орган союзной 
власти



Авторитарный политический режим
1. Централизация власти.
2. Сращивание государственного и 

партийного аппарата
3. Командный метод руководства.
4. Безусловное выполнение воли 

РКП(б).
5. Роль Советов номинальная.
6. Однопартийная политическая 

система. 
7. Отсутствие политической 

оппозиции.
8. Идеологическое единомыслие.
9. Упразднение свободы слова и 

печати.
10. Высокая роль личности лидера 

партии и государства – В.И. 
Ленина. 



«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый
в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится 

нетерпимым в должности генсека. Тов. Сталин, сделавшись генсеком, 
сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, 

сумеет ли он всегдадостаточно осторожно пользоваться этой властью. 

Тов. Троцкий, пожалуй, самый способный человек в 
настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий 

самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто 
административной стороной дела. 

Октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не 
являлся случайностью. 

Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик 
партии, он также законно считается любимцем всей партии, 
но его теоретические воззрения очень с большим сомнением 
Могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть

 нечто схоластическое 

Письмо Ленина к Съезду 

Декабрь 1922 – январь 1923 г. – Ленин диктует «Письмо к съезду»

Ленин дает характеристики членов Политбюро ЦК РКП(б)



Внутрипартийная борьба: этапы 



 Причины победы Сталина

1. Сталин, будучи генеральным секретарем ВКП(б), 
контролировал кадровые назначения в партии.

2. Сталин сумел уловить настроения в обществе,
Недовольство НЭПом большинства населения. 

3. Идея построения социализма в отдельной 
Стране была привлекательнее идеи «мировой 
революции»

И.В. 
Сталин

4. Большинство партии выступало против бесконечных
дискуссий, необходимости разбираться в сложных вопросах.

5. Трудное положение народа Сталин объяснял происками
внутренних и внешних врагов, «вредителей» и «врагов народа».

6. Сталин умело ориентировался в политической ситуации, 
выбирая себе союзников и противников, меняя их местами.



Международное положение и внешняя политика 
в 1920-е гг.

Двойственность внешней политики
 РСФСР (СССР) в 20-е гг. XX века 

Направлена на защиту 
государственных интересов

 страны

Отражала курс 
коммунистической партии
на мировую революцию

Направления внешней политики 

Борьба за дипломатическое 
признание СССР.

Поиск политических и 
экономических партнеров 

Борьба за мир, поиск 
своего места в системе 

международной 
безопасности

Борьба за победу мировой 
революции. Поддержка 

коммунистический движений 

1922  – Рапалльский
договор (РСФСР – Германия).

1924-25 гг.  - полоса 
дипломатического признания СССР.

Экономическое сотрудничество 
СССР с Германией и США.

1919 – создание 
Коммунистического

 интернационала 
(Коминтерна)



Культура 1920-х гг. 

КУЛЬТУРА 1917-1920-Х ГГ. 

Представления 
большевиков о роли и 

задачах культуры 
Гражданская война 

Социокультурный 
раскол 

Народный 
комиссариат 

просвещения РСФСР 
(образован в 1918 г.)
А.В. Луначарский – 

наркомпрос

Цель: создание 
пролетарской 

культуры

• Борьба с неграмотностью (ликбезы, 
рабфаки). 

• Реформа русской орфографии
• Относительная свобода творчества до 1925 

г. ☛ после началась идеологизация 
художественного творчества.

• 1925 – начало борьбы с религией ☛ «Союз 
воинствующих безбожников», массовое 
закрытие церквей.

• 1922 - «Философский пароход» - страну 
оставили 160 крупных ученых.

• ПРОЛЕТКУЛЬТ  (1917-1932) — массовая 
культурно-просветительская  и литературно-
художественная организация пролетарской 
самодеятельности.

• Кино - новое искусство. «Броненосец 
«Потёмкин» - немой художественный 
фильм (реж. С. Эйзенштейн).

• Новые литературные организации: 
РАПП (Российская ассоциация 
пролетарских писателей), ЛЕФ и др. 

•  Писатели нового поколения - 
участники революции и Гражданской 
войны: Фурманов, Бабич, Серафимович 
и др. Писатели-сатирики: Булгаков 
«Собачье сердце», Ильф и Петров «12 
стульев». 

• Новая живопись: соцреализм, АХРР 
(Греков, Серов), 4 искусства (Петров-
Водкин, Кустодиев), плакатная графика. 

•  Новая архитектура: констурктивизм.  



Сталинская модернизация 1930-х гг. 



Индустриализация в СССР

Декабрь 1925 г. – XIV съезд ВКП(б) – индустриализация* – 
приоритетная задача советской экономики 

Цели 
индустриализации

*Индустриализация - процесс 
ускоренного 

социально- экономического
перехода от традиционного

 этапа развития к индустриальному, 
с преобладанием промышленного 

производства в экономике. 

1. Ликвидация технико-экономической 
отсталости страны.

2. Достижение экономической 
независимости. 

3. Создание мощного военно-
промышленного комплекса (ВПК). 

4. Развитие базовых отраслей 
промышленности: топливной, 
металлургической, химической,  
машиностроения.  

• Вывоз зерна, масла, сахара за границу;
• Распродажа культурных и церковных 
ценностей;

• Вывоз нефти, золота, леса; 
•Гос. займы у населения; 
•Денежная эмиссия; 
•Дешевая рабочая сила репрессированных

 заключённых. 

Средства

• I этап (1926-1928) – реконструкция и 
переоснащение старых предприятий

• II этап (1929-1937) – форсированные темпы 
строительства промышленных предприятий. 



Индустриализация в СССР
Первая пятилетка 

(1928-1932)
В декабре 1929 г. на съезде ударников 

был выдвинут лозунг: 
«Пятилетку в четыре года!» 

 1935 - Стахановское движение ☛  начало 
социалистического соревнования.
 Забойщик шахты в Донбассе Алексей
 Стаханов добыл в ночь с 30 на 31 августа 
1935 г. 
за смену (5 ч. 45 мин.) 102 тонны угля при 
норме в 7 тонн. 

Вторая пятилетка 
(1933-1937)

Новые стройки: Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Московский и Горьковский автомобильные 
заводы, Московский метрополитен, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, Уралмаш, Запорожсталь, авиационные 
заводы в Москве, Харькове, Куйбышеве, Беломорканал и др. 

Из-за границы были приглашены 
инженеры, многие известные компании 
привлекались к работам и осуществляли 
поставки современного оборудования, 
значительная часть моделей техники, 
производившейся в те годы на советских 
заводах,  представляла собой копии либо 
модификации зарубежных аналогов☛ 
Производство продукции тяжелой пр-ти 
выросло в  2,8 раза, машиностроения  в 4 
раза. СССР отказался от ввоза тракторов из-
за границы. 

Снижение среднегодовых темпов прироста 
промышленной продукции с 30 до 16,5%

1938 - введение 
трудовых  книжек, 
1932 - 1933 - введена 
паспортная система☛ 
упорядочение
передвижения 
населения 





Коллективизация 

Ускоренная (форсированная) индустриализация

требовала гигантских 
ресурсов

Главный источник ресурсов индустриализации - 
крестьянство

Коллективизация — 
процесс

 объединения единоличных 
крестьянских хозяйств в 
коллективные хозяйства 

(колхозы в СССР). 

Легче изъять хлеб у 
крупных

 хозяйств, чем у мелких

XV съезд ВКП(б) 1927 г. –  курс на коллективизацию



Коллективизация: причины, цели, этапы
1. Низкий уровень товарности с/х
2. Техническая отсталость.
3. Кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг. 
4. Стремление Сталина превратить 

крестьян в «с/х пролетариат».
5. Изменение международного 

положения СССР => широкие 
закупки оборудования

• I этап (1928) – начало 
форсированного создания 
колхозов, создание машинно-
тракторных станций (МТС)

• II этап (1929-1932) – «сплошная 
коллективизация», политика 
раскулачивания

• III этап (1933-1937) – 
завершение коллективизации, 
принятие устава колхозов, 
регламентация жизни крестьян



 Коллективизация: сопротивление 
Во многих районах, особенно на Украине, Кавказе и в Средней

Азии, крестьяне оказывали сопротивление массовому 
раскулачиванию. 

Активные формы протеста Пассивные формы 
протеста

Террористические акты против
двадцатипятитысячников и 

местных колхозных активистов

Отказывались от вступления 
в колхозы, уничтожали скот, 

инвентарь. 
Истребление скота, разорение деревни 

раскулачиванием, 
полная дезорганизация работы колхозов, усиленная

неблагоприятными погодными условиями ☛
в 1932-1933 - голод, охвативший примерно 25-30 млн. 

чел. 
НО! экспорт зерна продолжался ☛ Карточки

• Запрет властей упоминать в СМИ о голоде.  
• 7 августа 1932 г. – «Закон об охране 

социалистической
собственности» («закон о трех колосках»).



Негативные Позитивные 

Отвлечение огромных средств от развития с/х 
производства

Созданы условия для индустриального 
скачка

Отчуждение крестьян от собственности и 
результатов труда, ликвидация экономических 
стимулов в с/х.

Обретена независимость от импорта 
важных с/х культур

Массовый «уход» крестьян из деревни, 
дефицит рабочей силы

Дополнительные рабочие руки в город

Укрепление социальной базы сталинской 
диктатуры

Повысился уровень механизации с/х труда

Итоги, последствия



Сталинизм: черты политической системы
• Строгая иерархичность, централизация власти.
• Культ вождя. 
• Монополия одной парии на власть.
• Сращивание партии и государства.
• Отсутствие разделения властей.
• Командно-административная система 

управления. 
• Особая роль номенклатуры (партийно-

государственной элиты). 
• Партийно-государственный контроль над всеми 

сферами жизни
• Идеологизация всей жизни и культуры 

(марксизм-ленинизм в сталинском варианте). 
• Формирование нового мировоззрения – 

тоталитарное сознание.  
• Унификация, приоритет государственного и 

общественного над личным. 
• Создание аппарата насилия => репрессии. 

Тоталитаризм – 
политический контроль 
государства над всеми 

сферами жизни общества. В 
СССР в 1930- е гг. происходит 

складывание сталинизма. 



Репрессии
• Обвинения во вредительстве «буржуазных спецов»:

– 1928 - «Шахтинское дело», 
– 1930 - дело Промпартии
– 1929-1931 – «академическое дело»  

(репрессированы ученые Тарле, Платонов и др.)
• 1930 г. – создание ГУЛАГа
• 1934 г. – создание НКВД

«Большой террор»
Повод: 1934 – убийство Кирова.
• Основание вынесения приговора – личное 

признание.
• Разрешение использовать пытки.
• Разрешение применять смертную казнь с 12 лет.
• Репрессии в отношении руководящих кадров партии, 

армии, Коминтерна.

Подсудимые на «Шахтинском 
процессе» знакомятся с 

документами обвинения. Май 1928 г.

Причины массовых репрессий:
1. Борьба за власть среди ближайшего 

окружения. 
2. За годы гражданской войны повысилась 

самостоятельность и ответственность местных 
руководителей. Стремление в мирное время 
подавить инициативу. 

3. Стремление найти «врагов народа», таким 
образом сплотить общество. 



Показательные судебные процессы

В стране начались поиски
«врагов народа»,  «шпионов» 

и
«предателей». 

1936 - процесс по делу Зиновьева, Каменева и их сторонников. 
Обвинение в убийстве Кирова, покушении на Сталина и других 
преступлениях. Расстрел. 
1937-1938 – пик репрессий (против военных, ученых, партийцев). 
1937 – дело об антисоветской троцкистской военной организации 
(Тухачевский, Якир, Уборевич и др.). Обвинение в подготовке 
военного переворота; шпионаж в пользу иностранных разведок.  
1938 - дело об антисоветском правотроцкистском блоке (Бухарин, 
Рыков и др.). Обвинение  в заговоре с целью восстановления 
капитализма; подготовка диверсий, убийство Горького и др. 

В 1937-1938 гг. было арестовано по 
обвинению в антисоветской 

деятельности не менее 1,5 млн. 
чел.

Из них приговорено к расстрелу
не менее  681 692  человек



Конституция «победившего социализма» 1936 г

Несмотря па массовые репрессии, официальная советская
 пропаганда продолжала называть СССР самым

демократическим государством в мире

5 декабря 1936 г. на VIII Всесоюзном 
чрезвычайном съезде Советов

принята новая Конституции СССР
«Сталинская конституция», 
«Конституция победившего 

социализма» 

Конституция провозгласила, 
что социализм в СССР 
победил и в основном

 построен. 



Конституция «победившего социализма»



Культурная революция в СССР

Цели

Утверждение марксистско-
ленинской идеологии в качестве 

государственной

Создание государственной системы 
образования, обеспечение 

всеобщего начального образования

Формирование советской 
интеллигенции

Утверждение принципов 
социалистического реализма в 

литературе и искусстве

Унификация духовной жизни, отсечение 
всего, что не несёт идеологической 

нагрузки

Наличие в стране 14 млн. 
представителей интеллигенции

Ликвидация неграмотности населения, 
идеологическая направленность 

образования

Моноидеологизация духовной жизни, 
насильственное внедрение 

партийных норм понимания культуры

Социальные последствия

Использование достижений 
фундаментальной науки в интересах 

ВПК, идеологизация научных 
исследований

Развитие науки и техники





СССР в 1945-1953 гг.



Задачи экономического развития после 
войны

1. Восстановление экономики. 
2. Доведение производства до довоенного 

уровня.
3. Перевооружение армии, наращивание ВПК.

Факторы, препятствовавшие восстановлению
1. Засуха 1946 г. и голод 1947 г. в европейской 

части СССР.
2. Нарастание «холодной войны».  

Итоги промышленного восстановления
• Восстановлены и построены 6200 крупных 

предприятий. 
• В 1950 - промышленное производство превысило 

довоенные показатели на 73%
• ВПК поглощал 25% годового бюджета
• Создание новой отрасли – атомной  

промышленности, атомного машиностроения:
–  1949 – испытание ядерной бомбы (рук. И.В. 

Курчатов)
– 1953 – испытание водородной бомбы  (А.Д. 

Сахаров)

Экономическое 
восстановление 

• 1945 - отмена 
чрезвычайного 
положения

• Проведена 
демобилизация 
армии

• Восстановление 8 
часового рабочего 
дня

• Введены ежегодные 
оплачиваемые 
отпуска

• Укрупнение колхозов 
1950-1953 гг.

• Повышение налогов 
с колхозников 



Внутренняя 
политика 

“Демократический импульс” власти:
▪ 1945 – упразднен ГКО.
▪ 1946 – СНК преобразован в Совет Министров 

СССР (председатель – И.В. Сталин – высшая 
должность в государстве).

▪ 1946 - выборы в местные советы, Верховные 
советы республик, Верховный Совет СССР, 
прямые и тайные выборы народных судей и 
заседателей.

В стране ужесточался 
политический режим,

 нарастала новая волна 
репрессий 



А.И. Микоян

Н.С. Хрущев 

И.В. Сталин
Г.М. Маленков 

Н.И. Булганин

Молотов 

«Новая партийная элита»



«Апогей сталинизма»

На рубеже 40—50-х гг. - культ личности Сталина достиг своего пика: 
• изображения Сталина были повсюду, 
• без цитирования его трудов и многократного упоминания его имени 

практически не обходились книги, статьи, радиопередачи, 
• сама фигура вождя уже при жизни превратилась в мифологическую.



УЖЕСТОЧЕНИЕ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

• 1946 – постановление ЦК ВКП (б) о журналах 
“Звезда” и “Ленинград” (исключение А.
Ахматовой и М.Зощенко из Союза писателей за 
«безыдейность, формализм и низкопоклонство 
перед гниющей, упадочной буржуазной культурой»).

• 1946 -  запрет кинофильмов “Большая жизнь” Л. 
Лукова, «Иван Грозный ч. 2»  С. Эйзенштейна.

• 1948 – критика композиторов Д. Шостаковича, С. 
Прокофьева, осуждение оперы “Великая дружба” В. 
Мурадели и т.п.

• «Лысенковщина» - запрет генетики («лженаука»), 
гонения на кибернетику, социологию и др. науки.

• 1949  – кампания с «безродным 
космополитизмом» => аресты и осуждение 
еврейской интеллигенции.

• «Ленинградское дело» - серия судебных процессов 
в конце 1949-1952 гг.  против партийных и 
государственных руководителей РСФСР в СССР

• 1953 – «Дело врачей» – уголовное дело против 
группы высокопоставленных советских врачей, 
обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских 
лидеров

Идеологические 
кампании

1945-1953 гг.

Главный парт. Идеолог – 
А.А. Жданов – 

«ждановщина»- кампания
 по насаждению 

в обществе образа врага



5 марта 1953 – смерть И.В. 
Сталина 



С 1945 г. разрабатывались планы нанесения ядерных ударов 
по крупнейшим городам СССР

В марте 1946 г. бывший премьер-министр Англии   
У. Черчилль произнес в Фултоне речь о «железном занавесе»

В феврале 1947 г. президент США Г. Трумэн 
в своем послании конгрессу развернул 

конкретную программу мер по «спасению» 
Европы 

от «советской экспансии» («доктрина 
Трумэна»)

Европа оказалась окончательно разделенной 
на союзников США и союзников СССР 

У истоков «холодной войны»

Значительную роль в разделении 
Европы сыграла идеология

1947 г. - «план Маршалла» 
(экономическая помощь со 

стороны США разоренным войной 
европейским странам)



Холодная война – это экономическое, идеологическое и военное 
противостояние между социалистической и капиталистической 

системами.Признаки:
1) Биполярность мира 
2) Военно-политические блоки (НАТО и ОВД)
3) Гонка вооружений
4) Локальные и региональные конфликты 

(Берлинский кризис 1948 г. и раздел 
Германии на ГДР и ФРГ, Корейская война 
1950-1953 гг., Берлинский кризис 1961 г. и 
возведении берлинской стены, Карибский 
кризис 1962 г., война во Вьетнаме 
1964-1975 гг., 

Холодная война







1953-1958 - борьба за власть после смерти И.В. 
Сталина

Л. Берия – МВД и 
МГБ

Г. Маленков – председатель 
СМ

Н. С. Хрущев – 
первый 

секретарь ЦК 
КПСС

I этап. 
Март – июнь 1953 – 

устранение 
Л. Берия ☛расстрел

II этап. 
Лето 1953 – февраль 1955 

– борьба между 
Маленковым и Хрущёвым

III этап 1955-1958 - 
борьба Н. С. 
Хрущева с 

«антипартийной 
группой».

Март 1958 Хрущев сумел стать единоличным 
руководителем 

советского государства, совместив должности Первого 
секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров.



Выступление Н.С.Хрущева на 
XX съезде партии

ХХ съезд  КПСС - февраль 1956 г.

Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом 
заседании☛ обвинения Сталина в нарушении закона, в массовых репрессиях, 

в  поражении на первых этапах Великой Отечественной войны, в 
преувеличении его роли в истории партии и страны ☛ критика культа, но не 

системы: 
«сталинизм не изменил природу социализма». 

Предпосылки: 
• Смерть Сталина ослабление страха перед 

государством. 
• Осуждение культа как средства борьбы за 

власть.
• Восстания в системе ГУЛАГа в 1953-56 гг.
• Назревание социального протеста в обществе. 

Значение ХХ Съезда
• Прорыв в осмыслении сущности сталинизма, осуждение его преступлений ☛ снос 

памятников Сталину, принято решение о выносе тела Сталина из Мавзолея. 
• Продолжение реабилитации жертв сталинских репрессий  ☛ за период 1956-1961 гг. 

было реабилитировано почти 700 тыс. чел. 
• Тема сталинщины вышла на страницы прессы ☛ «оттепель». 

ХХ съезд – изменение в идеологических 
установках партии ☛ мирное 
сосуществование капитализма и социализма,  
возможность предотвращения мировой войны, 
разнообразие форм перехода к социализму 



Преодоление сталинизма в литературе и искусстве

Продолжились цензурные послабления.
Вновь начали публиковать И.Бунина, С.Есенина, М.

Зощенко.

Илья Эренбург

Известный советский писатель И. Эренбург назвал этот период 
«оттепелью». Хрущевская «оттепель»  это не весна, но это 

надежды на весенние перемены в стране.

В 1955–1957 гг. появились новые литературные журналы:
«Нева», «Москва», «Юность», «Иностранная 

литература».

Оттепель носила противоречивый характер 

1957 – в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов =>  начало регулярных контактов советской 

молодежи с зарубежными сверстниками.

Появилась целая плеяда замечательных  поэтов – 
«шестидесятников»: Е. А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Б.А. Ахмадулина, Р.И. Рождественский.

Стиляги - молодёжная субкультура в СССР, имевшая в качестве эталона 
западный образ жизни. Порицалась обществом и властью. 



Социальная политика 1953-1964 гг.:
1. Отменены законы 1940 г. об уголовной 

ответственности за опоздания и прогулы, 
за самовольное оставление места работы.

2. Отменены все виды платы за обучение.
3. Сокращение рабочего дня в субботу и в 

предпраздничные дни.
4. Повышение минимальной заработной 

платы.
5. Установление  7 часового рабочего дня.
6. Увеличение пенсий по старости в 2 раза. 
7. Снижение пенсионного возраста на 5 лет.
8. Введение денежной оплаты труда 

колхозников.
9. Развертывание массового жилищного 

строительства (хрущёвки). Появление 
большого количества строительных 
кооперативов. Городской жилищный фонд 
увеличился на 80%. Новоселье 
отпраздновали 54 млн  человек (каждый 4 
житель страны).

10. Радиовещание охватило  всю страну; 
число телевизоров с 1953 по 1958 гг. 
увеличилось с 200 тыс. до 3 млн. 



М
С

С
С

Министерства - 
централизованные отраслевые 

органы управления

Советы народного хозяйства - 
территориальные органы 

управления

1. Март 1953 г. - сокращение министерств с 51 до 25. 
К 1957 г. число министерств снова увеличилось до 52. 
2. 1957 – принято решение о децентрализации управления 

народным
хозяйством.  Создание советов народного хозяйства 

(совнархозов).

Реформа управления народным хозяйством
Экономические преобразования 



Развитие промышленности
1. РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 

• В 1954 г. вступила в строй первая в мире Обнинская АЭС.

2. РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

• Производство пластмасс, синтетического волокна, 
минеральных удобрений, ядохимикатов. 

3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА.

• Тепловозы и электровозы, ТУ-104, атомный ледокол «Ленин» и 
др.

4. ОСВОЕНИЕ КОСМОСА. 

• 1957 г. - на космическую орбиту выведен искусственный спутник 
Земли. 

• 12 апреле 1961 г. - Ю.А. Гагарин совершил первый в истории 
космический полет. Затем последовали полеты Г. Титова, 
В. Терешковой и др.

Быстрыми темпами развивалось машиностроение, производство 
стройматериалов, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика. 

СССР наращивал ядерный потенциал, лидировал в освоении космоса. 
За 1953-1964 гг. в СССР построено 8070 новых предприятий. 

На рубеже 1950-60-х гг. можно говорить о завершении построения в СССР 
основ индустриального общества. 



МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Увеличение производства зерна за счет расширения посевных 
площадей: 
❑ 1954 – начало освоения целины. 
❑ 1955 – начало распространения посевов кукурузы. В основе американский 

опыт.  
❑ 1958 - ликвидация МТС, образование РТС и продажа техники колхозам. 
❑ Укрупнение колхозов и расселения неперспективных деревень.
❑ Преобразования колхозов в государственные сельскохозяйственные 

предприятия (совхозы).
❑ С 1959 - расширение площадей для посевов кукурузы . Разгар кампания 

пришелся на 1962 г. : кукурузой засеяно 37 млн га, а вызреть она успела лишь 
на 7 млн. 

❑ 1957 - Н. Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку по 
производству мяса и молока на душу населения» => необоснованное 
завышение планов по заготовке мяса, молока. «Рязанское чудо» - афера, 
связанная с перевыполнением плана поставок  мяса и молока в 1959 г.  
Массовый забой скота в Рязанской области привел к уменьшению поголовья 
скота на 65 % по сравнению с 1958 г. 

Итоги:
1. Снижение показателей по производству основных видов с/х продукции
2. Обострение продовольственной проблемы.
3. С 1963 г.  СССР начал регулярно покупать зерно за рубежом.
4. В июне 1962 г. были временно повышены цены на мясо на 30% и на масло на 

25 % ☛  вооруженный разгон рабочей демонстрации в Новочеркасске 1962 
г. (24 чел. погибло, 90 ранено, 114 осуждены, 7 расстреляны).

5. 7-летний план развития (1959-1965) не был выполнен. 



Отставка Хрущева

Хрущев на 
пенсии.

Памятник Н.С. Хрущеву на Новодевичьем 
кладбище. 
Скульптор Э. Неизвестный.

14 октября 1964 г. – смещение Н.С. Хрущева в 
результате заговора. Лидеры – секретари ЦК Л.И. 

Брежнев и Н.В. Подгорный, глава Комитета 
партийно-государственного контроля А.Н. 

Шелепин.
Все – выдвиженцы Хрущева. 

В октябре (Хрущев отдыхал на юге) созван Пленум 
ЦК, где ему предъявлены обвинения  

1. Непоследовательность Н. Хрущева. 
2. Ротации кадров.
3. Непродуманное сокращение армии.
4. Проблемы в экономике (развал сельского хозяйства, 
дезорганизация управления в промышленности.) 
5. Продовольственные трудности.
6. Волюнтаризм Хрущева (стремление реализовать 
желанные цели без учёта объективных обстоятельств и 
возможных последствий). 
7. Нежелание Хрущева прислушиваться к мнению других 
членов высшего руководства.



Задачи внешней политики

Борьба за военный  и 
ядерный паритет с США 

Борьба за сохранение 
единства 

социалистического 
лагеря. Соперничество 

со странами 
социализма.

Борьба за 
социалистиче

скую 
ориентацию 

стран третьего 
мира.Разрядка

1) перемирие 
с Кореей;
2) перемирие 
с Японией;
3) вывод 
войск из 
Австрии
4) Договор 
1963 г. 

Кризисы
1) Берлинский 
1961 
2) Карибский 
1962
3) Испытания 
межконтинента
льной ракеты
4) Разрывы 
соглашений с 
США 

1) Вовлечение 
стран в сферу 
влияния СССР 
(Индия, 
Афганистан, 
Египет и др.) – 
поставка 
вооружения, 
кредитов.
2) Усиление 
противостояния с 
США

1) XX съезд – 
многообраз
ие перехода 
к 
социализму
2)
нормализац
ия советско-
югославских 
отношений
3) создание 
ОВД

1)
Венгерский 
кризис 1956

2)
демонстрац
ии рабочих 
в Польше
3) начало 
противосто
яния с 
КитаемПринцип: мирное сосуществование двух 

систем



СССР 
в 1964-1985 гг.



СССР в 1965-1985 гг.
Л.И. Брежнев 

(1964-1982) 

Ю.В. Андропов 
(1982-1984)

К.У. Черненко 
(1984-1985)



Характерные черты политической жизни 
СССР в 1960-1980-е гг.

1. Коллегиальное руководство страной.
2. 1966 г. - введен пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Складывание 

культа 
личности Брежнева.
3. Отсутствие ротации кадров, т.е. несменяемость руководящих кадров, 
старение руководства страны (геронтократия). 
4. Повышение руководящей роли КПСС и ее контроля над всеми сферами 
общественной жизни.
5. Полное сращивание государственного и партийного аппарата.
6. Централизация управления и рост бюрократического аппарата.
7. Отказ от построения коммунизма в ближайшее время и провозглашение 
концепции развитого социализма.
8. Возрастание роли военных и госбезопасности в управлении страной.
9. Реабилитация И.В. Сталина - неосталинизм.
10. Идеологизация общественной жизни.
11. Отрыв правящей элиты от общества и превращение ее в закрытый 
      привилегированный слой (партноменклатуру).
12. Распространение диссидентского движения, оппозиционно 
      настроенного по отношению к власти.



Конституция СССР 1977 г.

В преамбуле Конституции говорилось, что в СССР 
построено развитое социалистическое общество

В статье 6 было официально закреплено особое 
руководящее положение КПСС в советском обществе 

Конституция 1977 г. в целом носила 
демократический характер 

Многие зафиксированные в Конституции 1977 г. права и 
свободы либо так и остались на бумаге (например, 
право на свободу демонстраций), либо нарушались 

Добавились новые права: на труд, 
бесплатное образование, 

медицинскую помощь, отдых, 
пенсионное обеспечение, жилище 



МЕРЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – ХОЗРАСЧЕТ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛИКВИДАЦИЯ СОВНАРХОЗОВ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ

СОЧЕТАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗ ЦЕНТРА
И НИЗОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРХУ с 30 до 9

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ – ОБЪЕМА
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ В ПЛАНОВО-ДИРЕКТИВНУЮ ЭКОНОМИКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ, КРЕДИТ, ПРЕМИИ

РАЗРЕШИТЬ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТЧИСЛЯТЬ
В ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ НА ПРЕМИИ И 

ВЫПЛАТУ 13 З.П., НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И 
БЫТА (СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ)

Экономическая реформа А.Н. Косыгина 1965 г.

Реформа, повышая роль 
экономических методов 

управления, не 
затрагивала основ 

командно-
административной 

системы

Положение 
о 

социалист
ическом 

государств
енном 

предприят
ии 1965 г. 

СЕНТЯБРЬСКИЙ 
ПЛЕНУМ

 ЦК КПСС 1965 г. – 
доклад 

Косыгина 



СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
СССР  ПО ПЯТИЛЕТКАМ (в %) 

ПЯТИЛЕТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

VII
1961 – 
1965

VIII
1966 – 
1970 

IX
1971 – 
1975 

X
1976 – 
1980

XI
1981 – 
1985

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

6,5 7,8 5,4 4,3 3,6

ПРОДУКЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8,6 8,5 7,4 4,4 3,7

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА 
(СРЕДНЕГОДОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО)

2,3 3,9 2,5 1,7 1,1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

6,1 6,8 4,5 3,5 3,1

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

3,6 5,9 4,4 3,4 2,1

Преобразования VIII пятилетки дали лишь временный эффект. 
В 1970-1980-е гг. темпы социально-экономического роста 

существенно ослабли



Задачи,
поставленные на

 МАРТОВСКОМ 
ПЛЕНУМЕ

 ЦК КПСС 1965 г. 
в сельском 
хозяйстве 

1. УЛУЧШЕНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
2. ПЕРЕХОД К ТВЕРДЫМ ПЛАНАМ НА ГОДЫ; 
3. СНИЖЕНИЕ ПЛАНОВ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК 
      С/Х ПРОДУКЦИИ;
4. ПОВЫШЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН в 1,5-2 раза;
5. СТИМУЛИРОВАНИЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ 
      ПРОДУКЦИИ 50% НАДБАВКОЙ.
6. СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ТЕХНИКУ И ЗАПАЧСТИ;
7. СПИСАНЫ ДОЛГИ С КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ. 

• ВВЕДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ,

• ПОДДЕРЖКА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ.

• УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ С/Х, 

• РАСШИРЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ.

ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

 НА VIII ПЯТИЛЕТКУ 
(1966 – 1970 гг.) 

ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВЛОЖИТЬ 
ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВА 

И КОЛХОЗОВ 71 МЛРД. РУБЛЕЙ – 
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 

ЗА ВСЕ 19 ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В 70-е – НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ПО 
«ОСТАТОЧНОМУ» 

ПРИНЦИПУ

МАССОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЬЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ 

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ 
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«НОМЕНКЛАТУРЫ» ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ

ХАРАКТЕРИЗОВАЛАСЬ

НЕОПРАВДАНОЕ СБЛИЖЕНИЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

И РАБОЧИХ

РОСТ ЗАРПЛАТЫ БЕЗ УЧЕТА 
РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРУДА РАБОТАЮЩИХ

СЛЕДСТВИЕМ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЫЛО:
∙РАСТУЩЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО В СТРАНЕ

∙ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА КПСС
∙РОСТ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ)
∙РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В НАЧ. 80-х  (ПО 

СРАВНЕНИЮ С 1966-1970 гг.) УМЕНЬШИЛИСЬ 2,8 РАЗА



Причины ухудшения условий 
экономического развития в начале 1980-х гг. 

1. ухудшение демографической ситуации 
(уменьшением рождаемости); 

2. сокращение притока трудовых ресурсов; 

3. увеличение расходов на оборону; 

4. повышение себестоимости топливно-
энергетического сырья вследствие развития Востока 
страны; 

5. падение цен на нефть на мировом рынке.  



Ростки «антисистемы»
Диссидентство (лат. dissidens — отступник) – это движение 

советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к политике 
властей и ставивших целью либерализацию политического режима в СССР.Цели диссидентского движения

— Демократизация (либерализация) 
общественно-политической жизни в 

СССР.
— Соблюдение прав и свобод 

гражданина 
и человека в СССР.
— Отмена цензуры и предоставление 
свободы творчества.
— Снятие «железного занавеса» и 
установление тесных контактов с 

Западом.
— Недопущение неосталинизма.
— Конвергенция социалистической и 
капиталистической общественных 

систем.

Средства и методы
— Направление писем и обращений 
кофициальным властям.
— Издание и распространение 
рукописных и машинописных изданий 

— 
самиздат.
— Публикация произведений за 

рубежом 
без разрешения советских властей — 
тамиздат.
— Создание нелегальных организаций 
(групп).
— Организация открытых выступлений.Основные события, связанные с  диссидентским движением

• 1965 - суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем ☛ 5 декабря 1966 - 
демонстрация на Пушкинской площади в Москве в их защиту ☛ начало правозащитного 
движения в СССР.

• 1968 - акция протеста на Красной Площади 8 человек против ввода советских войск в 
Чехословакию.

• 1970 - создана первая правозащитная организация – «Комитет прав человека в СССР» 
(Андрей Сахаров, 

Александр Солженицын, Александр Галич и др.)



Борьбой с диссидентским 
движением занималось 

созданное по инициативе 
Ю. В. Андропова 

5-е управление КГБ.
Основными мерами 

подавления 
диссидентства были:

1) Уголовное преследование 
и заключение в места 

лишения свободы.
2) Запрет на творческую 

деятельность.
З) Помещение в 

психиатрические лечебницы.
4) Высылка за границу.

Борьба советских 
властей с диссидентским 

движением.



1. Развернулась кампания по укреплению трудовой 
дисциплины, как основное средство решения экономических 
проблем.

2. Предполагалось перейти к расширению самостоятельности 
предприятий, хозрасчету, кооперативам и т. д.

3. Андропов осуществил чистку партийного и 
государственного аппарата, органов  безопасности, 
сформировал "команду реформаторов": в 1982 г. членом 
Политбюро становится Г. А. Алиев; созданный Экономический 
отдел ЦК возглавил  Н. И. Рыжков, Отдел организационно-
партийной работы -  Е. К. Лигачев. Директором Института 
мировой экономики и международных отношений стал А. 
Яковлев, будущий главный идеолог "перестройки". 
Андропов  ввёл в высшее руководство региональных 
деятелей: М. С. Горбачёва, В. И. Воротникова, Н. И. Рыжкова, 
В. М. Чебрикова.

В начале 1983 г. Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать 
подготовку экономической реформы. Однако завершить свои 
начинания ему не удалось. Осенью 1983 г. состояние здоровья 
главы государства ухудшилось. 9 февраля 1984 г. он скончался.

Смерть Андропова в 
феврале 1984 г. и 
приход к власти 

тяжело больного  
       К.У. Черненко, 

которому было уже 
73 года, заморозило 

намечанные 
реформы.

Политика Андропова



Этапы внешней политики 

1965-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 
«холодной 

войны»



          ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 1965-1985 гг.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ОТНОШЕНИЙ С 

ЗАПАДОМ

УКРЕПЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА

ПОДДЕРЖКА 
КОМУНИСТИЧЕСКИХ И 

НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ

∙август 1970 г. - 
подписан советско-
западногерманский 
договор
∙сентябрь 1971 г. - 
подписано соглашение 
между СССР, Англией и 
Францией по Западному 
Берлину
∙1971 г. принятие 
Программы мира
∙1972 г.- заключен 
договор между СССР и 
США об ограничении 
систем противоракетной 
обороны (ОСВ 1)
∙август 1975 г. - 
Совещание по 
безопасности и 
сотрудничеству в Европе

∙увеличился объем 
взаимного товарооборота с 
государствами СЭВ
∙1971 г. - принята 
Комплексная программа 
социалистической 
экономической интеграции
∙проводилась  «доктрина 
Брежнева» - 
ограниченного суверенитета 
по отношению к 
социалистическим странам
∙1968 г. - ввод советских 
войск в Чехословакию.
∙1980-1981 гг. – Польша. 
∙в конце 60-х гг. 
осложнение отношений с 
Китаем.

∙политическая поддержка, 
военная и экономическая 
помощь странам Азии и 
Африки
∙участие в региональных 
конфликтах. Во 
Вьетнамской войне. В 
1967 г. на стороне Египта и 
Сирии в арабо-
израильском, в 1971 г. на 
стороне Индии в индо-
пакистанском 
конфликтах. В 1974 г. - 
поддержка просоветского 
режима в Эфиопии.
∙1979 г. - ввод советских 
войск в Афганистан



ПЕРЕСТРОЙКА В СССР В 
1985-1991 гг. 



Предыстория перестройки

10 марта 1985 г. Черненко умер. 
Пленум ЦК КПСС избрал 

Генеральным секретарем 
ЦК КПСС М.С. Горбачева

Михаил Сергеевич 
Горбачев

Плакат
времен 

Перестройки
(1985-
1991)

Эпоха 
перестройки 
(1985-1991)



«Стратегия ускорения» 

В апреле 1985 г. новое советское руководство провозгласило 
курс на ускорение социально-экономического развития 

страны

 научно-
технический 

прогресс 

активизация 
«человеческого 

фактора» 

техническое 
перевооружение

(развитие
 машиностроения) 

В сентябре 1985 г. Горбачев призвал шире использовать 
«скрытые резервы»: 

1. Максимальная загрузка производственных мощностей путем
организации их многосменного режима работы, 
2. Укрепление трудовой дисциплины, 
3. Использование предложений рационализаторов, 
4. Повышение качества продукции, 
5. Развитие соцсоревнования.



«Стратегия ускорения» 

В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания 

«всеобщая 
трезвость» 

повышение производительности труда 

Положительный эффект: 
снизилась смертность, 
сократились потери рабочего 
времени 

Отрицательный эффект: 
вырубались виноградники, 
выросло самогоноварение, 
бюджет потерял 37 млрд. руб. 



«Стратегия ускорения» 

Для контроля за качеством продукции была введена новая 
контролирующая инстанция - госприемка (1985)

Рост управленческого
 аппарата и материальных 

затрат 

Качество продукции
радикально не улучшилось

Традиционная ставка не на экономические стимулы, а на 
энтузиазм работников успехов не принесла 

Усиление эксплуатации 
оборудования 

обернулось увеличением случаев 
аварийности

Взрыв на Чернобыльской АЭС 
в апреле 1986 г. привел к 

катастрофическим последствиям 

Май 1986 -  издан указ «О борьбе с нетрудовыми доходами» 



Экономическая реформа 1987 г.

1987 г. - принят ключевой документ реформы 
— «Закон о государственном предприятии» 

Июньский пленум 
ЦК КПСС (1987)

Утверждены основные направления 
перестройки управления экономикой 

«Закон о 
государственном 

предприятии 
(объединении)» 
январь 1988 г. 

1. Предоставление самостоятельности 
предприятия и перевод их на хозрасчет.

2. Право самостоятельного выхода на 
внешний рынок.

3. Осуществление совместной 
деятельности с иностранными 
партнерами. 

4. Роль центральных министерств и ведомств 
сводилась лишь к определению госзаказа и 
подготовке контрольных цифр. 



Экономическая реформа 1987 г.

Принятые в мае 1988 г. законы открыли возможность 
частной деятельности более чем в 30 видах производства

товаров и услуг 

Ноябрь 1986 – принят закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности» => разрешал индивидуальную трудовую деятельность в 

сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания 
населения. Труд исключительно граждан и членов их семей. 

Май 1988 – принят закон «О кооперации в СССР» => легализация 
рыночных отношений в стране

Положительный эффект: 
деятельность кооперативов 

позволяла удовлетворять спрос 
на товары народного 
потребления и услуги

Отрицательный эффект: 
использование кооперативами 

ресурсов государственных 
предприятий, легализация 

теневого бизнеса, рост 
социальной диспропорции, 

появление рэкетаВ 1988 – регистрация первого 
кооперативного коммерческого банка 



Второй этап экономической реформы
Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы 

перестройки, так и не дала положительных результатов. 

С 1988 г. началось общее сокращение производства в 
сельском хозяйстве, с 1990 г. -  в промышленности 

Дезорганизация производства, нарушение системы 
перераспределения, на практике экономическая катастрофа

Нехватка 
продуктов 
питания => 

нормированное 
распределение 
даже в Москве 

(карточная 
система, которой 
не было с 1947 г.). 
Резкий рост цен



Реформа 1988 г.

Однако очень скоро инициаторы перестройки поняли, что
простой заменой кадров проблем страны не решить. 

Необходима была серьезная политическая реформа 

Лето 1988 г. - вопросы реформы политической системы 
обсуждала XIX Всесоюзная партийная конференция 

Направления реформирования политической системы:
1)  провозглашен курс на создание 

«социалистического правового государства»,
2) Введен принцип разделения властей (одна из которых КПСС)
3) Курс на создание советского парламентаризма (предлагалось 

сформулировать новый высший орган власти – 
Съезд народных депутатов, превратить Верховный Совет в 

постоянно действующий парламент)
4) Планировалось изменить избирательное  законодательство  

(альтернативная основа выборов, двухступенчатые выборы,
1/3 депутатов из общественных организаций 



Весной 1989 г. были проведены выборы 
народных депутатов СССР по новому избирательному закону. 

Горбачев был  избран 
Председателем 

Верховного Совета СССР 

Съезд состоял из 2250 
депутатов, 

избранных на 5 лет 

I съезд  народных депутатов СССР 
(май — июнь 1989 г.) 

К депутатам перешла политическая инициатива.
Возникла Межрегиональная депутатская группа (МДГ).

Лидеры: А.Д. Сахаров, Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, А.А. Собчак т др. 
К концу работы Съезда в группе насчитывалось 

около 150 депутатов. 
«Межрегионалы» не имели четкой программы реформ, их 

объединяло стремление к созданию в стране многопартийности. 



III съезд  народных депутатов СССР (март 
1990 г.) 

По предложению народных депутатов концепция политической 
реформы в 1990-91 гг. была дополнена рядом важных 

положений

Главным из них стала идея построения правового государства
 (где обеспечивается равенство всех перед законом) 

III съезд народных 
депутатов в марте 1990 г. 

счел целесообразным 
ввести пост Президента

СССР, которым стал
М.С. Горбачев 

Отменена 6-ой статьи 
Конституции СССР, закреплявшей

монополию КПСС в обществе 

Это открывало возможность для формирования 
легальной многопартийности в Советском Союзе 



 Формирование многопартийности
По мере утраты политической инициативы КПСС в стране 

усилился процесс формирования новых политических партий 
1988 г. – 

«Демократический 
союз»

В. Новодворская

1990 г. – 
«Демократическа

я 
партия»

1991 г. - Либерально-
демократическая 

партия



Национальная политика и межнациональные 
отношения

В то же время начавшая реализовываться реформа политической
системы неуклонно вела к еще большей активизации 

национального движения 

18 мая 1989 г. Литва первой из 
советских республик приняла 

Декларацию о суверенитете 

В июне 1989 г. последовал 
межнациональный конфликт 

между узбеками и турками-
месхетинцами в Узбекистане

11 марта 1990 г. Верховный 
совет Литвы принял 

Акт о провозглашении 
независимости Литовской

Республики 

12 июня 1990 г. Декларацию 
о государственном 

суверенитете принял I съезд 
народных депутатов РСФСР 

Все это заставило руководство принять меры по оформлению 
нового союзного договора. 

Его первый проект был опубликован 24 июля 1990 г. 



Конституционная реформа 

1990 – «парад суверенитетов»: за считанные месяцы  все союзные 
и большинство автономных республик приняли декларации о своем 

суверенитете, о верховенстве республиканских законов над 
союзными  

12 июня 1991 г. – принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР => начало конституционной реформы и 

провозглашение государственного суверенитета России от СССР

12 июня 1991 г. – первые всенародные альтернативные выборы  
главы государства. Победу одержал Б.Н. Ельцин – первый в 

истории президент Российской Федерации. 
Вице-президент – А.В. Руцкой. 

Март 1991 – проведен референдум с вопросом о сохранении СССР => 
основная масса населения высказалась ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР как 

обновленной федерации равноправных суверенных республик 



Августовский политический кризис 1991 г. и его 
последствия

К лету 1991 г. большинство союзных республик СССР 
приняло законы о суверенитете, что заставило Горбачева 

ускорить разработку нового Союзного договора 

Его подписание было 
назначено на 20 августа 

Подписание нового 
Союзного договора
означало не только
сохранение единого 

государства, но и 
переход к его реальному 

федеративному 
устройству

Стремясь не допустить этого, 
консервативные силы в 

руководстве страны 
предприняли попытку сорвать 

подписание договора 

В ночь на 19 августа 1991 г.
был создан Государственный
комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП)

Горбачев это время находился в 
Крыму на отдыхе 



Августовский политический кризис 1991 г. и его 
последствия

• ГКЧП ввел в отдельных 
районах страны чрезвычайное 
положение; 

• объявил расформированными
 структуры власти, действовавшие 
вопреки Конституции 1977 г.; 

• приостановил деятельность 
оппозиционных партий и 
движений; 

• запретил митинги и 
демонстрации; 

• установил жесткий контроль 
над СМИ; 

• ввел войска в Москву.

Указ ГКЧП

Вице-президент Г. Янаев, председатель 
КГБ В. Крючков,  министр обороны   

Д. Язов,  премьер-министр В. Павлов 

В обращении «К советскому народу» 
ГКЧП объявил себя истинным 

защитником  демократии и реформ 

Руководство РСФСР (Президент Б. Ельцин, глава правительства И. Силаев, первый заместитель 
Председателя Верховного Совета Р. Хасбулатов) выступило с обращением к россиянам, в котором 

осудило действия ГКЧП как антиконституционный переворот, 
а сам ГКЧП и его решения объявило незаконными 

21 августа - Президент СССР Горбачев возвратился в Москву. 
Члены ГКЧП были арестованы



Августовский политический кризис 1991 г. и его 
последствия

25 декабря 1991 г. президент 
Горбачев ушел в отставку. 

СССР прекратил свое 
существование.

Беловежская пуща.
Л. Кравчук, С. Шушкевич, Б. Ельцин

8 декабря 1991 г. – «Беловежские 
соглашения» ☛ создание СНГ 

(объединило первоначально 
11 бывших Союзных республик

 (без Грузии и Прибалтики)). 

М.С. Горбачев объявляет об отставке 



 На пути к «гласности»
«Гласность» должна была по замыслу «архитекторов перестройки» 

способствовать укреплению «социализма с человеческим 
лицом»

Поэтому с самого начала 
«гласность» вовсе не 

означала свободу слова. 
Это была полусвобода 

слова - разрешение 
говорить лишь то, что 

требовалось руководству, 
и лишь в тех пределах,
 которые оно допускало

Как и во времена хрущевской «оттепели», критика сталинизма
 использовалась реформаторами для обоснования правильности
 проводимого курса. Однако вскоре контроль над пропагандой 

КПСС был утрачен 



Литература
Особый размах «гласность» приобрела после январского (1987 г. ) 

Пленума ЦК КПСС, обозначившего радикализацию 
демократических 

процессов в обществе 

С конца 1986 - начала 1987 г. стали публиковаться литературные 
произведения, не допущенные в печать в прежние времена 



Кино, театр
Появление запрещенных 

ранее
фильмов 

Появились новые 
произведения 

антитоталитарного звучания 

В ведущих театрах страны были поставлены 
пьесы 

М. Шатрова «Брестский мир», «Дальше... 
Дальше... 

Дальше...», по-новому трактовавшие события 
революции и Гражданской войны Новые популярные 

передачи 
появились на 
телевидении 

«Взгляд», 
«До и после полуночи», 

«Пятое колесо»

Литература, кинематограф и театр во 
многом подготовили советское 

общество к 
продолжению реабилитации жертв 

политических репрессий 



Издержки «гласности»

Критика сталинизма и борьба против его последствий не оставила 
равнодушными сторонников Сталина 

В марте 1988 г. в газете «Советская Россия» 
было помещено обширное письмо

преподавательницы из Ленинграда Нины 
Андреевой под заголовком «Не могу 

поступаться принципами» В нем открыто осуждалось 
«заимствование 

на Западе» антисоциалистической по 
сути  политики «гласности» и 

перестройки, сводимой, по мнению автора, 
к фальсификации «истории 

социалистического 
строительства» 

Андреева призывала защитить 
Сталина и сталинизм 



«Новое политическое мышление»

Были определены три основных направления 
внешней политики СССР

нормализация 
отношений 

Восток - Запад 
через разоружение 

установление 
тесных

 экономических и 
взаимовыгодных 

политических 
контактов с 
различными 
странами без
 предпочтения

 странам
 социалистического

лагеря 

разблокирование 
региональных 

конфликтов 

Реализация этого курса привела 
как к безусловным успехам, 

так и к крупнейшим провалам 



 Начало разоружения

Ежегодными стали встречи руководства СССР и США, 
в ходе которых был налажен личный контакт между 
М.С. Горбачевым и Р. Рейганом, а затем Д. Бушем 

• ноябрь 1985 г. - Женева; 

• октябрь 1986 г. - Рейкьявик;

• декабрь 1987 г. - Вашингтон;

• июль 1988 г. - Москва 

Результатом этих сложных переговоров стало подписание
8 декабря 1987 г. «Соглашения об уничтожении целого класса 

ядерных вооружений  ракет среднего и ближнего радиуса
 действия». 



Начало разоружения

Впервые от переговоров об ограничении вооружений 
две сверхдержавы перешли к ликвидации этого оружия

М. Горбачев и Р. Рейган 
подписывают Договор РСМД

К июню 1991 г. договор был выполнен полностью: 
СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, 

США - 846 комплексов 

Средняя
дальность -
от 1000 до 

5500 км
 

Малая 
дальность - 
от 500 до 
1000 км 



Начало разоружения

Вслед за этим были достигнуты соглашения о развитии 
гуманитарного сотрудничества, экономических 

отношений СССР с США, а позже и с другими странами 

С 1988-1989 гг. 
идеологические принципы

стали оказывать все 
меньшее влияние на 

внешнюю политику СССР

Ухудшение внутриэкономического
 положения СССР заставило его
руководство идти на все большие
 (нередко односторонние) уступки

Западу в надежде добиться
экономической помощи и 
политической поддержки 

В июле 1991 г. в Москве был подписан советско-американский 
договор об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший сокращение 
самых мощных видов наступательного оружия 



Разблокирование региональных конфликтов
Предпринимались усилия и по ослаблению регионального

противостояния СССР и США 

В 1987 г. в ходе переговоров 
Горбачева с Рейганом была 
достигнута договоренность

о прекращении американской
военной помощи моджахедам 

в Афганистане и о выводе 
оттуда советских войск

15 февраля 1989 г. -
завершился вывод 

советского воинского
контингента из 
Афганистана 



Разблокирование региональных конфликтов

В мае-июне 1989 г. состоялся визит Горбачева в Китай 

было официально объявлено 
о нормализации двухсторонних 

отношений и налаживании 
широкого

 экономического и культурного 
сотрудничества 

Отказ СССР от прямою
советского 

вмешательства 
во внутреннюю борьбу в 

Эфиопии, Анголе, 
Мозамбике, Никарагуа
привел к началу поисков 

там национального
согласия 

Значительно сокращены были 
объемы безвозмездной помощи 
союзным режимам и идейным 

единомышленникам составлявшие 
в 1986 - 1989 гг. 56 млрд. 

инвалютных рублей 

Во время кризиса в 
Персидском заливе летом 

1990 г. Москва впервые 
выступила с поддержкой

 Запада 



Распад социалистической системы

В 1989 г. начался вывод советских войск из стран Восточной 
и Центральной Европы 

Начавшиеся в них процессы 
демократизации привели

 в конце 1989 - начале 1990 г. 
к «бархатным» революциям
 в Польше, ГДР, Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Албании 

В декабре 1989 г. вооруженным
 путем был свергнут 

президент 
Чаушеску в Румынии 
В 1990 г. в результате

референдума ГДР
вошла в состав ФРГ 

Во внешней политике новые 
режимы в своем большинстве 

стали ориентироваться на Запад

Разрыв традиционных 
экономических и политических 

связей с Восточной
также Европой больно ударил 

по советским интересам, 
осложнил и без того непростую 

внутреннюю ситуацию в 
СССР 



Распад социалистической системы
Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск Совета
экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организации 

Варшавского
договора (ОВД), завершивший распад социалистической 

системы 
В декабре 1991 

г. 
прекратил 

существование 
сам СССР 

Руководство СССР не вмешивалось в процессы, 
быстро и кардинально менявшие политический

и социально-экономический образ бывших 
союзных государств 

СССР остался без старых союзников, а новых не приобрел. 
Поэтому страна стремительно теряла инициативу в мировых 

делах и оказалась в фарватере внешней политики стран НАТО

Ухудшение экономического положения вынудило Горбачева 
обратиться в 1990-91 гг. за финансовой и материальной 

поддержкой к ведущим державам мира



Результаты политики «нового мышления»

1. За годы перестройки международная напряженность ослабла 
настолько, что во всем мире заговорили об окончании 
«холодной войны» 

2. Началось не просто ограничение ядерных вооружений или их
частичное сокращение, а ликвидация целых классов оружия
 массового поражения 

3. Ослабло региональное противоборство СССР и США, что 
принесло народам многих стран мир и возможность 
самоопределения без вмешательства извне 

4. Наметились реальные перспективы более тесной интеграции
СССР в мировое хозяйство и международные политические
структуры



Результаты политики «нового мышления»

5. С окончанием «холодной войны», распадом СССР и крахом 
коммунистических режимов в Восточной Европе взорванной
оказалась биполярная система международных отношений, на
которой базировалась стабильность в мире  

6. Распад единой системы Вооруженных сил СССР, захват
бывшими союзными республиками наиболее оснащенных в 
техническом отношении ударных военных группировок, 
находившихся по  периметру границ СССР, не только снизили 
обороноспособность России, но и во многом способствовали 
эскалации межнациональных военных конфликтов 

7. С распадом социалистического лагеря и отказом от поддержки 
традиционных союзников в «третьем мире» Россия оказалась
в сложном положении, не обретя с западными странами тех 
союзнических отношений, на которые рассчитывала 


