
Основные события новейшей 
истории России



Причины:
• отсутствие твердой 

государственной 
власти;

• замедленный 
характер реформ;

• Участие в мировой 
войне;

• нарастание 
революционных 
настроений 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
(25.10.17 г.)



Первые декреты (законы) советской власти
• Декрет о мире (выход из войны в одностороннем порядке);
• Декрет о земле (отмена частной собственности на землю, 

уравнительное землепользование с периодическими переделами 
земли);

• Декрет о власти:
– высший орган власти – Всероссийский съезд Советов,
– законодательная власть передавалась ВЦИК (Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет, председатель Свердлов 
Я.М.), который действовал в перерывах между съездами;

– исполнительная власть  передавалась правительству – Совету 
Народных Комиссаров (СНК) – во главе с Лениным В.И.;

• Декрет о 8-ми часовом рабочем дне;
• Декрет о равноправии мужчин и женщин в гражданских правах;
• Декрет о ликвидации сословий;
• Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви;
• Декрет о создании Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе 

с контрреволюцией, бандитизмом и саботажем (ВЧК);
• Декларация прав народов России (равенство и суверенность народов, 

право на самоопределение, отмена национальных привилегий, 
свободное развитие национальных меньшинств);

• обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 
(неприкосновенность верований и обычаев, учреждений трудящихся 
мусульман)



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
• Май 1918 – ноябрь 1918 гг. Казаки Краснова штурмуют 

Царицын; на Северном Кавказе – действует Добровольческая 
армия Деникина; на востоке - мятеж чехословацкого корпуса и 
присоединение к ним противников большевиков + эсеровские 
мятежи в июле на территории РСФСР.

• Ноябрь 1918 – март 1919 гг. – подготовка обеих сторон к 
решающим битвам. Офицеры свергают правительство эсеров и 
меньшевиков в Омске. Провозглашение адмирала Колчака 
верховным правителем России.

• Март 1919 – апрель 1920 гг. – решающие победы Красной 
Армии над Колчаком – на востоке, над Деникиным – на юге, на 
северо-западе – над Юденичем.

• Апрель 1920 – ноябрь 1920 гг. – советско–польская война, 
победа над Врангелем в Крыму (40000 человек) + борьба с 
зелеными (крестьянскими отрядами, недовольными 
продразверсткой и политикой террора большевиков).

• Ноябрь 1920 – октябрь 1922 гг. – борьба партизан и 
подпольщиков на Дальнем Востоке (формально возглавило 
правительство советской Дальневосточной Республики) против 
атамана Семенова, барона Унгерна и против японских 
интервентов.

• Одновременно происходила интервенция армий 14 государств. 



ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»
Цели:
• Сосредоточение ресурсов в одних руках;
• Курс на строительство социализма в условиях гражданской 

войны;
• Стремление к диктатуре правящей партии большевиков
Мероприятия:
• Изъятие ценностей у буржуазии;
• Национализация промышленности;
• Централизация управления.
• Продразверстка (изъятие у крестьян «излишков хлеба»;
• Запрещение частной торговли:
• Уравнительное распределение, всеобщая трудовая 

повинность;
• Натуральная оплата труда (продуктами, изделиями);
• Попытка отмены денег, коммунальных платежей
Последствия:
• упразднение товарно-денежных отношений;
• обострение отношений между крестьянами и рабочими;
• усиление единоначалия;
• зарождение командно-административной системы



ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛЫХ
(противников большевиков, сторонников монархии, либеральных 

идей):
• отсутствие привлекательной программы (восстановление 

законов Российской империи, возвращение собственности 
бывшим владельцам);

• лозунг «единая и неделимая Россия» оттолкнул от белых 
буржуазию других национальностей;

• отказ от сотрудничества с другими соцпартиями-противниками 
большевиков (эсерами, меньшевиками, анархистами) 
превратили их в своих врагов;

• сотрудничество с интервентами сделало их в глазах народа 
предателями России;

• отсутствие единого лидера;
• Отсутствие единого плана ведения боевых действий;
• моральное разложение белых армий (грабежи, погромы, 

разбой);
• белые занимали малонаселенные окраины страны, что не 

давало возможности увеличивать армии;
• белые занимали территории без мощной промышленной базы, 

что не позволяло вооружаться отечественным оружием, 
потребности частично удовлетворяли интервенты;

• центральное положение РСФСР с развитой ж/д сетью 
позволяло быстро перебрасывать войска с фронта на фронт



Новая экономическая политика 
(НЭП), 1921-1928 гг.

Серьёзно опасаясь крестьянского 
восстания, выступлений в 

армии и на флоте, на X съезде 
РКП(б) в марте 1921 г. было 

принято решение о переходе к 
НЭПу.

 Цели:
• Восстановление народного 

хозяйства старыми методами.
• Привлечь на сторону советской 

власти крестьянство, которое 
было не довольно 
продразверсткой и политикой 
«военного коммунизма». 
(Продразверстка – это 
принудительное изъятие хлеба 
для армии и городов.



Мероприятия:
• Переход от продразверстки к продналогу
• Разрешение частной торговли (внешняя торговля 

было в руках государства)
• Перевод предприятия на хозяйственный расчет 

(сверхплановую прибыль предприятие расходовало по 
своему усмотрению: на расширение производства, на 
оплату рабочим и на соц. культ. сферу)

• Передача в аренду мелких и средних предприятий 
частным лицам

• Концессии - передача в аренду иностранным 
предпринимателям предприятий

• Переход от натуральной к денежной оплате труда
• Денежная реформа «золотой червонец». Обеспечение 

отечественной валюты золотом за счет увеличения его 
добычи;

• Отмена принудительного труда, свободный рынок 
труда

• Кооперация



Итоги НЭПа:
• Восстановили народное хозяйство к 1926 году 

(уровень 1913 года)
• Противоречия между государственной командной 

экономикой и предпринимателями, которые жили в 
условиях свободного рынка. 



ОБРАЗОВАНИЕ СССР
(30 декабря 1922 г.)

Предпосылки:
• стремление партии коммунистов расширить поле для 

социалистического эксперимента;
• старые хозяйственные связи;
• необходимость совместной обороны
Проекты объединения:
• федеративное нац. гос. устройство: равноправные союзные 

республики (предложил Ленин);
• автономизация: вхождение автономных республик в состав 

РСФСР (предложил Сталин)
IV Всесоюзный съезд Советов
• 30 декабря 1922 г. – Декларация и договор об образовании 

СССР – победа  проекта Ленина
• Состав: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР.
• 31 января 1924 г. II съезд Советов утвердил Конституцию СССР
Значение образования СССР:
• утверждение СССР как союза суверенных республик;
• оформление представительных и исполнительных союзных 

органов



Индустриализация СССР 1928 - 1940 гг.
Цели:
• 1. Ликвидация технико-экономической отсталости;
• 2. Достижение экономической независимости;
• 3. Создание мощной оборонной промышленности;
• 4. Первоочередное развитие базовых отраслей 

промышленности (металлургия, машиностроение, 
оборонная и др.).

Источники накопления:
• Повышение цен, налогов;
• Коллективизация сельского хозяйства (разорение);
• Займы у населения;
• Продажа пушнины за границу;
• Продажа художественных ценностей;
• Продажа имущества церкви;
• Импорт оборудования;
• Экспорт сырья;
• «Гулаговская экономика» (использование труда 

заключенных)



Методы:
• Психологический настрой;
• идеологическая обработка массового сознания – формирование энергии, 

энтузиазма,  потребительского аскетизма (довольствования малым)
• Социалистическое соревнование – заменитель рыночной конкуренции
Новое промышленное строительство. Стройки первых пятилеток
• Турксиб, Сталинградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы, 

Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Днепровская 
ГЭС и др.

• Ежедневно в годы первой пятилетки водилось 1 крупное предприятие, в 
годы второй - 2

Итоги:
• Высокие темпы роста тяжелой промышленности;
• Второе место в мире по объему промышленного производства;
• Возможность обходиться без импорта существенно необходимых 

товаров;
• Создание лучших мировых образцов военно-промышленной продукции.
Издержки:
• Отставание легкой промышленности, аграрного сектора;
• Сверхцентрализация экономики;
• Ограничение рынка;
• Полное подчинение производителя государству;
• Расширение мер внеэкономического принуждения;
• Уничтожение командно-мобилизационной модели – основы 

тоталитарного режима.



Политическая система сталинизма 30-х гг.
Признаки тоталитарного режима.
• 1) Насильственное установление однопартийной системы.
• 2) Уничтожение оппозиции (недовольных руководством партии) 

внутри самой правящей партии.
• 3) Сращивание государства и партии (все должности занимали 

коммунисты ).
• 4) Ликвидация системы разделения законодательной, судебной 

и исполнительной властей.
• 5) Уничтожение гражданских прав и свобод.
• 6) Построение системы всеохватывающих массовых 

общественных организаций (комсомол, пионерия, союзы 
творческих деятелей и др.).

• 7) Унификация (привидение к единообразию) всей 
общественной жизни.

• 8) Авторитарный способ мышления (поощрение и одобрение 
командных методов управления).

• 9) Культ (возвеличивание, одобрение) национального вождя.
• 10) Массовые репрессии (ссылки, высылки, лишение свободы, 

расстрелы). 



Политические процессы 30-х гг. Массовые репрессии

Основание: тезис об обострении классовой борьбы в условиях 
социализма.

Московские процессы 1936-1938гг.
• Осуждены 16 человек, расстреляны Зиновьев, Каменев, 

застрелились Томский, Орджоникидзе; расстрел Пятакова, 
Сокольникова; по делу «антисоветского правотроцкистского 
блока» осужден 21 человек; расстреляны Бухарин, Рыков.

Массовые репрессии (снятие с должности, исключение из партии, 
ссылка, высылка, лишение свободы, расстрел)

• В армии: высшее командование, офицеры, в прокуратуре 
борьба с «врагами народа» 

1930-1953гг.
• По обвинению в антисоветской деятельности; осуждены 

3778234 человека, расстреляны 786098 человек.
1930-1941гг.
• Репрессировано до 20 млн. «врагов народа»



Внешняя политика СССР в 
20-е – 30-е гг. XX в.

• I –й этап. 1922-1933 гг. Борьба СССР за политическое 
признание другими государствами. Сближение с 
Германией.

• II –й этап 1933-1939 август. Борьба СССР за 
создание антифашистского военно-политического 
блока с участием европейских государств – 
«политика коллективной безопасности» (провал из-за 
желания Франции и Великобритании столкнуть 
Германию и СССР).

• III –й этап. Сближение с Германией с целью оттянуть 
начало войны. «Пакт о ненападении» сроком 10 лет, 
«Договор о дружбе и границах».



Великая Отечественная война
(22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.)

I   Вероломное нападение фашистской Германии. План «Барбаросса» 
• Финляндская группировка – Мурманск, Ладога, Беломорье.
• Группа армий «Север» - захват Ленинграда.
• Группа армий «Центр» - Белоруссия, Смоленск, Москва.
• Группа армий «Юг»  - Западная Украина, Киев, Крым, Кавказ.
II  Поражения начального этапа войны. Причины.
• Недооценка угрозы нападения в июне 1941 года.
• Вероломные нападение без объявления войны.
• Немецкие войска были отмобилизованы, подготовлена боевая техника.
• Отсутствие опыта ведения современной войны у советских генералов и 

офицеров (немцы «потренировались» на 9 странах.).
• Плохое управление войсками (25 % обеспечения средствами радиосвязи, 

отсутствие взаимодействия между авиацией, артиллерией и другими родами 
(видами) войск).

• Слабая боевая подготовка советских войск в довоенное время (плохо стреляли - 
берегли патроны; мало водили танки (6 часов), летчики (не более 20 часов); не 
умели сражаться в обороне).

• Сталинская военная концепция о наступательной войне, о ведении войны на 
чужой территории.

• Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе,
• Устаревшая военная техника.
• Предвоенные репрессии в отношении военных кадров.
• Широкая линия фронта не позволяла усилить её везде одинаково хорошо.



Основные сражения
• 5 декабря 1941г.- 7 января 1942 г. – разгром 

фашистов под Москвой.
• 17 июля 1942г. – 3 февраля 1943г. – 

Сталинградская битва.
• 1942г. – 1943г. – сражения на Кавказе.
• Январь 1943 г. - прорыв блокады 

Ленинграда 
• 5 июля – август 1943г. – Курская дуга.
• Осень 1943г. – битва за Днепр
• 1944г. – 9 мая 1945г. – освобождение от 

фашизма стран Центральной и Юго-
Восточной Европы.

• Апрель – начало мая 1945г. – битва за 
Берлин

• 8 мая 1945г. – подписание акта о 
капитуляции Германии.

• август 1945г. – разгром японских войск в 
Маньчжурии

• 2 сентября 1945г. – подписание акта о 
капитуляции Японии



Послевоенное развитие страны. 1945 – 1953гг.
Восстановление разрушенного хозяйства.
1 Трудности:
• военные потери, разрушения,
• засуха, голод 1946г.,
• низкая техническая оснащенность сельского хозяйства,
• отсутствие паспортов, социальных гарантий крестьянства.
2 Уровень жизни населения:
• отмена карточек, снижение цен, денежная реформа;
• низкая зарплата,
• повышение жизненного уровня города за счет деревни.
3 Трудовой героизм: массовое движение «скоростников», соцсоревнование
4 Возврат к довоенной модели: 
• сверхцентрализация в планировании и управлении экономикой;
• диспропорции между тяжелой и легкой промышленностью,
• ухудшение хозяйственных показателей.
5 Теоретическое обоснование низкого жизненного уровня: сталинская 

работа  1952 г. «Экономические проблемы социализма в СССР»: 
• преимущественное развитие тяжелой промышленности,
• полное огосударствление собственности,
• последовательное свертывание рыночных отношений;
• «при социализме потребности населения будут обгонять возможности 

производства».



Укрепление административно-командной системы, 
тоталитарного режима.

1. Новый виток репрессий:
– ГУЛАГ для военнопленных, репатриантов (возвращаемых из-за 

границы людей);
– ленинградское дело, дело врачей. 

2. Преобразования в управлении:
– СНК в Совет Министров;
– увеличение количества министерств, рост численности их 

аппарата;
– переименование ВКП(б) в КПСС;
– сращивание партии и Советов.
Идеологическое закрепощение общественного сознания 

населения:
• установление «Железного занавеса» (ограничение контактов с 

западными странами),
• борьба с «космополитизмом» (международным еврейским 

влиянием);
• партийно-государственное давление на деятелей культуры;
• «научные дискуссии» по проблемам биологии, языкознания, 

экономической теории с точки зрения научного коммунизма 
(марксизма);

• подчинение общественных наук идеям «краткого курса».



Международное положение и внешняя политика
1. СССР – один из лидеров мирового общества, постоянный член Совета 
безопасности ООН→ амбициозные планы Сталина на дальнейшие 
территориальные притязания. Раздел Европы на союзников СССР и союзников 
США.
2. Холодная война:
– 1946 г. – антисоветская речь Черчилля в американском г. Фултоне;
– «доктрина Трумэна» (экономическая помощь странам Запада, военно-

политические союзы против СССР, размещение военных баз вокруг СССР, 
поддержание оппозиции коммунистам внутри соцстран, участие в локальных 
конфликтах против коммунистов )

– Создание НАТО 1949 г. – военно-политического союза против СССР;
– война в Корее;
– перевооружение Германии.
– Август 1949 г. – ликвидация СССР атомной монополии США, 1954 г. – 

создание в СССР термоядерной бомбы.
– В США «охота на ведьм» (преследование симпатизирующих СССР), в СССР 

– ограничение контактов с Западом.
СССР и Восточная Европа:
– насаждение прокоммунистических режимов;
– 1949 г. – СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), 
– 1955 г. – Организация Варшавского договора (военно-политический союз 

против НАТО);
– безоговорочное подчинение руководству СССР;
– советско-югославский конфликт (Югославия вела самостоятельную политику, 

т.к. Югославия была освобождена практически без помощи СССР).



СССР в 1953 – середине 60-х гг.
• Смерть Сталина и 
борьба за власть (5 марта 1953 г.)

Этапы борьбы за власть:
• Март – июль 1953 г. Маленков – 

председатель Совмина, Берия – глава 
МВД, Хрущев – секретарь ЦК КПСС.

• Смещение Берии – арест, расстрел.
• Лето 1953 г.– февраль 1955 г.: усиление 

позиций Хрущева – ослабление 
Меленкова; снятие Маленкова с поста 
главы правительства.

• Февраль 1955 г. – март 1958 г. 
«Антипартийная группа»: Маленков, 
Молотов, Каганович; март 1958 г. Хрущев 
– Председатель Совмина, Первый 
секретарь ЦК КПСС.



XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности Сталина. 1956г.
• Возложение на Сталина ответственности за массовые репрессии;
• Не ставился вопрос о существовании самой тоталитарной системы;
• Постановление ЦК «О преодолении культа личности и его 

последствий» (30 июня 1956):
• Культ личности Сталина не увел общество «в сторону от 

правильного пути развития к коммунизму», т.е. непонимание, 
нежелание понять руководством страны того, что истоки сталинских 
преступлений кроятся в существующей политической системе.

Экономические реформы Хрущева. Социальная политика. 
Реформа управления промышленностью:

• ликвидация 10 промышленных министерств;
• создание региональных совнархозов (министерств);
• опережающий рост промышленности группы «А» 

(металлургической, добывающей, машиностроительной и т.д.);
Итоги:
• превышение возможностей,
• увеличение дефицита госбюджета;
• неконтролируемое развитие группы «А»;
• приток неквалифицированной рабочей силы.



Реформы в сельском хозяйстве, их результативность;
– Ликвидация МТС (машинотракторных станций), продажа 

техники колхозам
Итоги: финансовые трудности в колхозах, отъезд технических 

кадров в город, выведение техники из строя;
– Укрупнение колхозов

Итоги: неудача из-за финансовой несостоятельности сельского 
хозяйства;
– Стремление решить зерновую и кормовую проблемы с 

помощью посевов кукурузы
Итог: провал из-за климатических условий ряда районов;

– Стремление к увеличению заготовок мяса
Итог: убой молочных коров, изымание скота у населения - резкое 

снижение поголовья;
– Освоение целинных и залежных земель

Итог: экстенсивный путь развития сельского хозяйства 
(увеличение производства за счет новых посевных площадей, а 
не путем улучшения технологии, использования передовой 
техники, привёл только к временному результату).



Культура, наука во второй половине 50-х – начале 60-х гг.
– Освоение космоса:

• 1957 г. – первый искусственный спутник;
• 1961 г. – первый пилотируемый космический корабль. Гагарин

– Атомная энергия:
• 1959 г. – ледокол «Ленин», открытие Института ядерных исследований

– Открытие Новосибирского филиала АН
– Реформа образования 1958 г.:
– «Оттепель» в духовной жизни

а) Особенности «оттепели»:
• противоречивость; вмешательство государственной идеологии в творчество; 

невысокий художественный вкус власти
б) Достижения «оттепели»
• публикация произведений Овечкина, Абрамова, Эренбурга, Пановой, и др.; 

регулярные встречи руководства ЦК КПСС с деятелями культуры. Реабилитация 
произведений Шостаковича, Хачатуряна, Шебалина, и др.

в) Пределы «оттепели» и характер взаимоотношений власти с интеллигенцией:
• «дело» Пастернака (печатался за рубежом, принудили отказаться от Нобелевской 

премии);
• Хрущев публично критикует  авангардистов;
• Хрущев публично критикует  молодых поэтов
г) Следствия пределов «Оттепели»:
• возникновение неформальных объединений,
• подпольных изданий («самиздат»),
• появление первого поколения диссидентов;
• недоверие политике партии в области культуры



Международное положение и внешняя политика СССР во 
второй половине 50-х - начале 60-х гг.

Мирное сосуществование. Проблемы разоружения:
– ХХ съезд КПСС - обоснование и закрепление тезисов о мирном 

сосуществовании и соревновании двух систем,
– о возможности предотвращения войны;
– решение о значительном сокращении численности армии;
– 1960 г. – предложение СССР на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН о всеобщем полном разоружении
Снятие напряженности «холодной войны»:
• с соцстранами – нормализация отношений с Югославией, 

Китаем;
• с капстранами – договор Англии, США, СССР с Австрией (1955 

г.);
• установление дипломатических отношений с ФРГ (1955 г.)
СССР и социалистический лагерь:
• 1957, 1960 г. – Московское совещание представителей 

коммунистических и рабочих партий;
• 1956 г. – смена руководства в Польше;
• Венгерский кризис (выступление противников коммунизма 

подавлено при помощи советских войск);
• Ужесточение политики СССР в социалистическом содружестве.



Берлинский вопрос:
• непринятие предложения СССР об объявлении Западного 

Берлина вольным городом.
• 1961 г. – возведение властями ГДР Берлинской стены;
• противостояние американских и советских танков у 

Бранденбургских ворот.
• Статус Берлина юридически не оформлен.

1962 г. Карибский кризис 
(размещение советских ракет на Кубе и блокада острова 

американским флотом):
• борьба за сферы влияния между СССР и США;
• мир оказался перед реальной угрозой ядерной войны.
• Обмен посланиями Хрущев – Кеннеди;
• СССР дал согласие на демонтаж и вывод ракет с Кубы;
• США дали гарантии безопасности Кубы, вывода ракет с баз в 

Турции.
• Общее стремление избежать войны – Договор 1963 г. о 

запрете ядерных испытаний в трех сферах (на земле, в 
космосе, в океанах)



Реформы 1962 – 1964 гг.:
– создание госкомитетов по внедрению новой техники;
– Совнархозы – госкомитеты (двоевластие в экономике, 

ведомственная борьба)
– создание ВСНХ (Всесоюзного Совета народного хозяйства);
– разделение парторганизаций на промышленные и 

сельскохозяйственные;
– подмена партийными органами хозяйственных;
– возврат к централизованной командно-административной 

системе.
Нарастание недовольства в обществе:

• хлебный кризис 1963 г.;
• повышение розничных цен;
• увольнение военнослужащих (сокращение Вооруженных Сил);
• непоследовательность культурной политики (разочарование 

интеллигенции);
• шаги по перестройке партии (тревога партаппарата);
• упразднение отраслевых министерств (недовольство госаппарата)

Пленум ЦК КПСС
• октябрь 1964 г. смещение Хрущева
• Организаторы: Брежнев, Суслов, Шелепин, Игнатов, Семичастный
• Первый секретарь ЦК – Брежнев,
• Председатель Совмина – Косыгин



СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.
Основное содержание – консервация политического режима

• Усиление контроля партаппарата над всеми сторонами жизни 
общества;

• Отмена ротации партийной номенклатуры;
• Усиление партийного контроля за деятельностью аппарата 

государственных органов;
• Свертывание критики и самокритики;
• Система льгот и привилегий партийной и государственной 

номенклатуры;
• Сращивание отдельных коррумпированных групп с «теневой 

экономикой»
• Кампания по возвеличиванию Брежнева;
• Разложение части партийно-государственного аппарата
Неосталинизм:

– преследование инакомыслящих продолжалось, но более мягкими 
методами, чем при Сталине

– усиление нападок на критику Сталина и сталинизма
Усиление роли армии и органов безопасности
• Увеличение финансирования оборонных программ
• Усиление борьбы с инакомыслием (КГБ – Андропов), создание 

Главного управления КГБ – борьба с диссидентством;
• психиатрические лечебницы – на балансе МВД, КГБ



Конституция 1977 г.: 
1. Закреплено понятие развитого социализма;
2. Объявлено о построении общенародного государства;
3. Официально закреплено руководящее положение КПСС (ст. 6);
4. Усиление экономической и политической роли союзного центра 

в ущерб правам республик; 
5. Блок социально-экономических прав граждан, включая новые.
6. Расширены права общественных организаций в политической 

жизни.
7. Введены принципы межгосударственного общения (в основе 

Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе - Хельсинки-75)

Экономические и социальные реформы 1965 – 1985 гг.
Аграрная реформа 1965 г.:
• решение социальных проблем села,
• повышение закупочных цен,
• увеличение капиталовложений, 
• стимулирование ведения личного подсобного хозяйства;
• перераспределение национального дохода в пользу сельского 

хозяйства (вложено государственных средств больше, чем в 
космические программы).



1977—1978 гг. производственные объединения:
• В них входили колхозы, совхозы, предприятия пищевой 

промышленности,
• научно-исследовательские лаборатории

1982 г. «Продовольственная программа»
• создание АПК — агропромышленных комплексов (укрупнение 

колхозов, объединение с предприятиями пищевой 
промышленности)

Результаты аграрных реформ:
• малая отдача вложений (у работника не было 

заинтересованности в конечном результате труда);
• обострение продовольственной проблемы;
• импорт зерна и продуктов питания.

Реформы в промышленности (реформы Косыгина А.А.):
• изменение условий планирования (уменьшено количество 

плановых показателей, изменение плана министерством 
согласовывалось с предприятием),

• усиление экономического стимулирования.
• Восстановление отраслевых министерств вместо совнархозов.
• Вводятся элементы хозрасчета



Результаты: 
• вторая половина 70 – начало 80 гг. – свертывание реформы,
• формализация планирования, 
• экстенсивный характер развития производства;
• кризис организации труда;
• физический износ и моральное старение оборудования;
• рост незавершенного строительства;
• значительный рост военных расходов.
Вывод: директивная (командная, нерыночная) модель экономики,
отвергал все новое, исчерпала свой ресурс

Социальная политика:
• решение экономических задач на экстенсивной основе
• слабость социальных программ. Финансирование социальной 

сферы по остаточному принципу.
• Осложнение жилищной проблемы.
Однако, в целом, положение основной части населения улучшилось: 

все больше отдельных квартир, использование бытовой техники, 
некоторый рост зарплаты

Дальнейшая идеологизация 
Была связана с навязыванием обществу коммунистической морали.



Идеологическая концепция развитого социализма:
1. однородность советского общества;
2. окончательное решение национального вопроса;
3. отсутствие внутри общества реальных противоречий, бесконфликтное его развитие
4. тезис об обострении идеологической борьбы (объяснение преследования 

инакомыслящих как борьбы с «агентами влияния» Запада, оправдание
5. запретов и ограничений духовной жизни)
6. Рост догматизма, начетничества

Идеологизация культурной жизни:
• По указаниям ЦК КПСС 
• расцвет «производственной» тематики;
• госзаказы на постановку фильмов,
• создание произведений литературы, искусства, разрешенных партийными органами;
• усиление идеологического контроля за средствами массовой информации;
• рост цензурного пресса;
• «железный занавес» — лишение общения с зарубежной культурой;
• высылка из Союза деятелей культуры;
• помещение в психбольницы, судебные процессы

Углубление противоречий между властью и обществом:
• «магнитофонная революция» (Высоцкий, Галич, Окуджава и др.);
• арест, суд, ссылка за публикацию произведений за границей (Синявский, Даниэль);
• «Инициативная группа защиты прав человека в СССР»;
• духовный лидер правозащитного движения — академик Сахаров («отец водородной 

бомбы»);
• группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР;
• инакомыслие в армии: подпольный «Союз борьбы за демократические права» 

(офицеры Балтийского флота, один из лидеров капитан З ранга Саблин расстрелян)



Политика разрядки: надежды и результаты (середина 60 – начало 80-х гг.)
Разрядка напряженности:

Отношения с Западом:
1. стратегический паритет СССР — США привёл к согласию Запада на ведение 

переговоров о разрядке напряженности (начало 70-х гг.);
2. договор о нераспространении ядерного оружия(США, СССР, Англия);
3. четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971 г.);
4. ОСВ -I (1972 г.) – ограничение стратегических вооружений, ОСВ - II(1979 г.) не 

ратифицированы (не утверждены) Конгрессом США;
5. Хельсинки (1975 г.) – Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). (33 государства Европы, США, Канада)
Конец разрядки, нарастание напряженности. Региональные конфликты

(к концу 70 – началу 80 гг.):
• размещение ядерных ракет средней дальности (РСД) в ГДР, ЧССР (руководство 

СССР решило через угрозу войны в Европе заставить европейцев воздействовать 
на США);

• оказание помощи ДР Вьетнам в борьбе против американской агрессии 
(1964—1975 гг.);

• проарабская позиция на Ближнем Востоке (с июня 1967 г.);
• поддержка Анголы, Мозамбика, Гвинеи - Бисау в борьбе за независимость,
• поддержка за рубежом группировок коммунистической ориентации.
•  Поддержка просоциалистического режима Эфиопии;
• Крупномасштабные поставки СССР никарагуанским повстанцам;
• «братская помощь» афганскому народу – ввод войск в Афганистан в 1979 г. 

руководства.



• Все локальные конфликты – противостояние СССР и 
США. 

Отношения с соцстранами:
• «Пражская весна» (руководство ЧССР выступило за 

смягчение режима в своей стране)—> войска ОВД в 
Чехословакии (1968 г.) – агрессивная акция, раскол 
среди стран соцлагеря;

• отдаление Китая, Румынии, Югославии, выход 
Албании из ОВД (1968 г.);

• «Доктрина Брежнева»: межгосударственные 
договоры в рамках СЭВ – принцип «ограниченного 
суверенитета»;

• Выступления рабочих в Польше (1980 г.) –  
образование независимого профсоюза 
«Солидарности»;

• Сложность отношений с Китаем, Албанией, 
Румынией, Югославией, КНДР – результат 
стремления этих стран к самостоятельности.



Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг.
Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС:

• утверждение Горбачева Михаила Сергеевича 
Генеральным секретарем ЦК КПСС;

• «Кадровая революция» (1985—1986 гг.) — 
омоложение партийно-государственных 
руководителей, поддержка ими идей 
перестройки.



Реформа 1988 г.:
• курс на создание «социалистического правового государства;
• изменение избирательного законодательства, введение 

альтернативных выборов;
• соединение постов партийных и советских руководителей.
• Выборы народных депутатов СССР по новому избирательному 

закону (1989 г.).
• 1 съезд народных депутатов СССР (май – июнь 1989 г.) 

избрание Горбачева Председателем Верховного Совета СССР.
• III съезд народных депутатов (март 1990 г.). Избрание Горбачева 

Президентом СССР;
• отмена 6 статьи Конституции (отмена монополии КПСС в 

политической жизни СССР);
• создание сильной, централизованной власти, не зависящей от 

партаппарата;
• возможность формирования многопартийности;
• попытки реформирования КПСС;
• образование коммунистической партии РСФСР (1990 г.).



Политика «гласности»
Достижения:
• во многом определила необратимость перемен;
• стремление к полной информированности народа;
• признание кризиса системы;
• ослабление цензуры, активизация средств массовой 

информации;
• публикация работ эмигрантов «третьей волны» (60-е-70-е гг.) 

-(Бродский, Галич, Некрасов, Войнович, Солженицын и др.);
• реабилитация репрессированных 20—50-х гг.;
• принятие Декларации о незаконности и преступности 

сталинской политики насильственного переселения народов
Издержки гласности:
• «полусвобода» слова – разрешение говорить лишь то, что 

требовалось руководству, в разрешенных пределах;
• защита сталинизма (письмо Андреевой в «Советской России» 

(1988 г.);
• «гласность» способствовала резкому столкновению идейных, 

социальных, политических, национальных, религиозных 
течений, группировок.



Экономические реформы 1985—1990 гг.
1985 г. Стратегия ускорения социально 

экономического развития страны.
Главные рычаги (старые методы «кнута и пряника»):
• научно-технический прогресс,
• техническое перевооружение машиностроения,
• активизация «человеческого фактора» (укрепление 

трудовой дисциплины, борьба с пьянством),
• Введение госприемки – борьба за качество 

продукции (---> рост управленческого аппарата, 
материальных затрат).

Старое оборудование увеличение аварийности. 
Катастрофические последствия аварии на 
Чернобыльской Атомной электростанции (1986 г.)



Экономическая реформа 1987—1990-х гг.:
• разработка проекта в 1987 г. (Абалкин, Заславская, 

Бунич и др.):
• расширение самостоятельности предприятий,
• хозрасчет,
• самофинансирование;
• постепенное возрождение частного сектора;
• отказ от монополии внешней торговли;
• интеграция в мировой рынок;
• расширение форм хозяйствования на селе. Принятие 

«Закона о государственном предприятии».
• 1990 г. – Постановление Верховного Совета СССР «О 

концепции перехода к регулируемой рыночной 
экономике».

Половинчатость реформы сельского хозяйства:
– нерешенность вопроса о частной собственности на 

землю,
– увеличение приусадебных участков.



Экономическое реформирование РСФСР
Программа «500 дней», 1990 г. (Явлинский, Шаталин и др.):

• приватизация госпредприятий;
• сокращение экономической власти Центра
• Отказ Горбачева от программы

Результативность экономических реформ:
• не были доведены до логического завершения;
• С 1988 г. – общее сокращение производства в сельском хозяйстве, с 

1990 г. – в промышленности.
• Нехватка продуктов питания —> нормированное распределение;
• усиление инфляционных тенденций;
• дефицит бюджета —> первые массовые забастовки рабочих (1989 г.)

Международное положение, 
внешняя политика СССР 1985 — начала 90-х гг.

«Новое политическое мышление» (1985 г.):
• отказ от вывода о расколе мира на две общественно-политические 

системы;
• отказ от силовых методов решения международных проблем;
• отказ от принципов пролетарского интернационализма,
• признание приоритета (верховенства) общечеловеческих ценностей

Основные направления внешней политики:
• нормализация отношений Восток – Запад через разоружение;
• разблокирование региональных конфликтов;
• тесные экономические и политические международные контакты.



Августовский политический кризис 1991 г., его последствия
Путч 19-21 августа 1991 г. (попытка консервативных сил не допустить 

подписания союзного Договора)
• создание ГКЧП – Государственного Комитета по чрезвычайному 

положению (Янаев, Павлов, Пуго, Крючков, Язов и др.);
• объявление Горбачева больным,
• введение чрезвычайного положения,
• расформирование структур власти,
• контроль за средствами массовой информации,
• ввод войск в Москву

Причины провала путча:
• недооценка ГКЧП демократических сил страны;
• решительность Ельцина и его сторонников;
• переоценка степени готовности к участию в перевороте 

партаппарата, желания офицерства армии следовать за ними
Последствия путча:

• утрата Горбачевым власти;
• ускорение распада СССР;
• запрещение деятельности КПСС;
• усиление авторитета Ельцина;
• полное обновление руководства страны



Распад Советского Союза. Образование СНГ
Причины:
• обострение социальных проблем,
• стремление союзных республик к независимости;
• «парад суверенитетов».
• проблема приоритета союзного над республиканскими законодательствами,
• противоречия между сторонниками конфедеративного устройства Союза и 

сторонниками федеративного устройства Союза
Борьба М.С. Горбачева за сохранение Союза:

• 24 июля 1990 г. – первый вариант союзного Договора, нарастание 
напряженности.

• 17 марта 1991 г. – референдум в 9 республиках – 3/4 опрошенных – за 
сохранение Союза.

• 23 апреля 1991 г. – встреча в Ново-Огареве – соглашение о скорейшем 
подписании союзного Договора (планировалось подписать в августе 1991 г.)

Образование СНГ (Содружества независимых государств):
• Путч августа 1991 г. ускорил распад СССР. 8 республик – объявление 

независимости.
• Прибалтийские – добились признания их независимости СССР.
• Приостановка, запрет деятельности КПСС, сложение Горбачевым полномочий 

Генсека ЦК КПСС; реорганизация КГБ.
• 8 декабря 1991г. в Беловежской пуще подписало соглашение Российской 

Федерации, Белоруссии и Украины о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ)

• 25 декабря 1991 г. – сложение Горбачевым функций Президента – СССР 
прекратил существование



Россия в 1991 — 1994 гг.
Национальное устройство - федерация:
• подписание федеративного договора (31 марта 1992 г.) – взаимоотношения между 

субъектами РФ
Разработка новой Конституции:
• противостояние:
• президентский проект – президентская республика;
• «сильный Президент – сильный парламент»;
• Съезд народных депутатов, Верховный Совет (парламент); «сильный парламент — сильный 

Президент»
• Всероссийский референдум (25 апреля 1993 г.):
• конституционная реформа и доверие Президенту;
• большинство поддержало курс Президента;
• большинство поддержало президентский проект Конституции
Политический кризис 1993 г.:
• 21 сентября – Указ Президента о поэтапной Конституционной реформе:
• о роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета,
• выборах новых органов государственной власти,
• референдуме о новой Конституции России.
Против Указа руководство Верховного Совета РФ (спикер Хасбулатов), члены 

Конституционного Суда:
• попытка низложения (вместо Ельцина – вице-президент А. Руцкой).
• 2 октября – массовые беспорядки, организованные оппозицией, баррикады кровопролитие.
• Президент Б.Н. Ельцин: объявление чрезвычайного положения, ввод войск в Москву. 

Здание «Белого дома» взято войсками, руководители сопротивления арестованы
Выборы в Федеральное собрание (парламент РФ).
Принятие новой Конституции РФ:
• 12 декабря 1993 г. – выборы в Государственную Думу по избирательным округам и 

партийным спискам.
• Результаты выборов: 1/4 голосов – ЛДПР (Жириновский), второе место – «Выбор России» 

(Гайдар), уверенно прошли коммунисты (Зюганов).



Переход к рынку. Программа реформ
Программа Гайдара (октябрь 1991 г.):
• реформа ценообразования – либерализация цен (освобождение от 

государственного регулирования), проведена в январе 1992 г.;
• приватизация государственной собственности, началась в августе 1992 г.

Последствия:
– сокращение потребления продуктов питания, особенно работниками бюджетных организаций, 

социально незащищенными слоями населения.
– Спад производства.
– Инфляция.
– Отказ МВФ и стран «семерки» в финансовой поддержке.
– Вклады российских предпринимателей в западные банки.
– Коррупция государственных чиновников
– смещение Гайдара с поста и. о. премьер-министра (1992 г.)

Корректировка курса реформ:
• Глава правительства – Черномырдин (1992 г.)
• поддержка государственных предприятий.
• Кредиты правительства – топливно-энергетическому и оборонному комплексам.
• Принятие единой тарифной системы (ЕТС) оплаты труда бюджетников.

Основные причины трудностей и неудач реформ 90-х гг. в России
• Неблагоприятная социально-экономическая ситуация;
• Половинчатость и непоследовательность реформ;
• Ошибки теоретиков и исполнителей реформ.

1994 г. — правительство Черномырдина В.С. берёт курс на:
• стабилизацию уровня жизни населения,
• стимулирование предпринимательской деятельности,
• поддержку незащищенных слоев населения,
• привлечение иностранных инвестиций.
1995 г. — приоритетная (главная) задача – жесткая финансовая политика



Внешняя политика России 1991 – 1999 гг.
• 1992 г. – зафиксировано окончание «холодной войны» (Кэмп-дэвидская декларация)
• 1993 январь – договор ОСНВ-2 (об ограничении стратегических наступательных 

вооружений);
• присоединение России к «Конвенции о запрещении химического оружия»;
• Завершение вывода российских войск из Германии (1994 г.);
• Присоединение России к программе «Партнерство мира» (июнь 1994 г.);
• Соглашение России с Европейским сообществом (июнь 1994 г.)

Россия — Восток:
• Контакты с Японией, Индией, Китаем, странами АСЕАН (политико-экономического союза 

стран тихоокеанского бассейна), Южной Кореей, государствами Персидского залива
• Ослабление контактов с КНДР, Монголией, Вьетнамом, Ираком

Россия — СНГ:
• Возникновение или обострение вооруженных конфликтов в Таджикистане, Грузии, 

Нагорном Карабахе, Молдове.
• Подписание Договора о коллективной безопасности стран – членов СНГ (1992 г.) (6 из 11).
• Кризис 1992 г. – сокращение экспорта российской нефти в страны СНГ;
• выход стран СНГ из рублевой зоны (введение собственных валют, взаимные расчеты в 

долларах);
• Принятие Устава СНГ (1993 г.) – подписали 7 стран.
• Вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана, полностью – из Армении 

(1992 г.);
• просьбы Грузии, Армении и др. о создании на их территории военных баз, участии 

российских войск в составе миротворческих сил СНГ по урегулированию вооруженных 
конфликтов.

• Усложнение положения русскоязычного населения в ряде стран, особенно в Прибалтике.
• Подписание договора между Россией и Украиной с участием США о полном выводе 

ракетно-ядерного оружия на российскую территорию (1994 г.). Разногласия: Россия – 
Украина о статусе Севастополя и условиях раздела Черноморского флота.

• Решение об объединении денежных систем России и Белоруссии (1994 г.) – политический 
кризис в Белоруссии, критика правительства Черномырдина.

• Введение российских миротворческих сил по просьбе Грузии в Абхазию осложнение там 
политической обстановки.


