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1. СССР и мир на качелях «холодной 
войны»





Всемирный Совет Мира
• Всемирный совет мира был образован на II Всемирном конгрессе 

сторонников мира в Варшаве в ноябре 1950 года.

• Официально целью организации считалась координация 
деятельности сторонников мира из различных государств, 
борьба против опасности мировой войны, против 
империалистических агрессий, за всеобщее разоружение и 
национальную независимость. 

• За выдающиеся заслуги в деле борьбы за мир ВСМ награждает 
отдельных лиц или организации Золотыми медалями мира 
имени Жолио-Кюри. ВСМ издавал журналы на ряде языков, 
организовывал масштабные «съезды сторонников мира».



И.В. Сталин и В.М. Молотов на Ялтинской Конференции 
1945 



Холодная война (1946-1988/1990/1992)
• ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (1946-1988/1990/1992) – глобальный 

процесс советско-американского противоборства за 
мировую гегемонию,  который в комплексе затрагивал все 
сферы отношений и втягивал большинство держав мира, 
определив его двухполюсную структуру на полстолетия; 
цели противоборствующих сил были обоюдоострыми: 1) 
закрепить за собой и расширить сферы влияния, 
достигнутые в результате Второй мировой войны, 2) 
заставить противника отказаться от идейного и социального 
выбора, поставив его в невыгодные экономические, 
политические и идеологические условия; целям отвечали и 
средства:

• гонка ядерных вооружений и новейших военных 
технологий,

• блоковая конфронтация,
• локальные конфликты (погибло 25 млн. человек),
• стратегические экономические международные программы,
• психологическая и идеологическая война,
• вмешательство во внутреннюю жизнь страны противника 

под эгидой международных организаций,
• организация разведывательной деятельности,
• практика компроматов на политических лидеров.

• ГЕГЕМОНИЗМ – внешняя политика, основанная на 
стремлении держав к мировому лидерству, господству и 
диктату над другими странами и народами; формами его 
проявления могут быть стратегии национальной 
безопасности, религиозные, мессианские, социальные 
доктрины.



«Холодная война»

• Глобальное геополитическое противостояние и противоборство двух 
сверхдержав, затронувшие все сферы отношений – военные, 
экономические идеологические. В период с 5 марта 1946 г. по 21 
ноября 1990 г. Война имела своей ближайшей целью сохранение 
сфер влияния, достигнутых странами после окончания Второй 
мировой войны. Стратегическая задача сторон заключалась в 
достижении мировой гегемонии и уничтожении общественного строя 
жизни противника. Главным средством войны стала гонка ядерных 
вооружений.

• 5 марта 1946. Речь У. Черчилля в Фултоне.

• Декабрь 1988 г. – речь М.С. Горбачева на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН о деидеологизации межгосударственных 
отношений.

• 21 ноября 1990 г. «Парижская хартия для Новой Европы» принята 
на заседании глав государств ОБСЕ (Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе – 57 стран).

• Февраль 1992 г. Совместная советско-американская декларация 
об окончании «холодной войны».



Внешнеполитические доктрины СССР 
эпохи «холодной войны»

• Мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем: XX съезд 
КПСС (1956), Программа Мира (1971).

• Доктрина ограниченного суверенитета 
(доктрина Брежнева): 1968 «Пражская весна».

• Доктрина М.С. Горбачева «Новое 
политическое мышление» (НПМ): декабрьская 
речь 1988 г. на заседании генеральной 
Ассамблеи ООН.







Доктрина 
Брежнева





«Новое политическое мышление»

• НПМ - это реализация идей перестройки на 
международной арене, осуществленная М.
С. Горбачевым, Э.А. Шеварнадзе и А.И. 
Яковлевым на базе:

• признания приоритета единства мира в 
противовес идеи его расколотости,

• отказа от идеи баланса сил в пользу  
баланса интересов двух систем,

• установки на приоритет общечеловеческих 
ценностей над классовыми, 
идеологическими, государственными – 
деидеологизация межгосударственных 
отношений.



1.1. СССР и мир в послевоенное десятилетие 
(1945-1953): втягивание в «холодную войну»

Основные события
•Июль-август 1945 г. – Потсдамская конференция заложила 
основы послевоенного устройства мира.

•Осень 1945 г. – образование ООН, гаранта послевоенного мира.
•Осень 1945 – осень 1946 гг. – Нюрнбергский процесс.
•Март 1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне, начало «холодной 
войны».

•1946 г. –послание президента Г. Трумэна Конгрессу США (доктрина 
Г. Трумэна): программа спасения Европы от советской экспансии 
(экономическая помощь, военно-политический союз, размещение 
военных баз США).

•1947 г. – план Маршалла по экономическому оздоровлению 
Европы.

•1949 г. – образование КНР, НАТО, СЭВ, ФРГ и ГДР, обострение 
«холодной войны».

•1950-1953 гг. – корейская война, пик конфронтации.



Тенденции послевоенного развития 
мира

• Главный итог войны - разгром фашизма и японского 
милитаризма.

• Тенденции:
• Сохранение независимости и рост международного 

авторитета СССР.
• Усиление антиколониальной и национально-

освободительной борьбы в мире.
• Рост авторитета коммунизма.
• Изменение социально-политического строя стран 

Центральной и Восточной Европы.
• Усиление консолидированности мирового сообщества 

на базе антивоенного и демократического движений.



Цена победы для СССР 

• Погибло 27 млн. человек.

• Уничтожена треть национального 
богатства страны в размере 2.5 трл. руб.

• Европейская часть страны в руинах.



Цена победы для США 

• Валовый национальный продукт США за годы войны увеличился на 70%.

• Людские потери минимальны – 418 тыс. человек.

• США стали мировым кредитором.

• Через три дня после капитуляции Германии США прекратили поставки в 
СССР военной техники и вернули суда с берегов СССР.

• «Победа во Второй мировой войне поставила американский 
народ перед необходимостью править миром» (Гарри Трумэн)



                    Бреттон-Вудская конференция 1944 
г.

• В отеле «Маунт Вашингтон» в штате Нью-Гэмпшир США с 1 по 22 
июля 1944 г. проходила Валютно-финансовая конференция 
Объединенных наций.

• В ней приняли участие 730 делегатов из 44 государств-участниц 
антигитлеровской коалиции. СССР представлял заместитель 
Наркома внешней торговли М.С. Степанов. Китай представлял 
Чан Кайши. Председательствовал министр финансов США 
Генри Моргентау.

• Целью конференции было развитие международных валютно-
финансовых отношений после окончания Второй мировой 
войны.

• Были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 
Выработана Бреттон-Вудская валютная система, основанная 
на фиксированном золотом паритете доллара США: 1 унция 
золота=35 долларам. Ей на смену в 1978 г. пришла Ямайская 
валютная система.

• СССР отказался присоединиться к системе.



Сепаратные переговоры США и Англии с Германией 

• Операция «Санрайз» (американское название 
Sunrise — «Восход солнца», английское название 
Crossword — «Кроссворд») — 
тайные переговоры представителей США и 
Великобритании с представителями Германии о 
капитуляции немецких войск в северной Италии в 
заключительный период Второй мировой войны.

• Проходили в марте-апреле 1945 г. в Швейцарии. 
Переговоры проводились без непосредственного 
участия представителей СССР, что вызвало резкое 
недовольство советского руководства и 
дипломатический конфликт между СССР и его 
союзниками.

• Аллен Даллес, руководитель переговоров, 
американский дипломат и разведчик, руководитель 
Центральной разведки США в 1953-1961 гг., в 
«Тайной капитуляции» отмечает, что с немецкой 
стороны контакта с ним искали промышленники, 
дипломаты, церковники и эсэсовцы, но не было 
заметно никакой инициативы армейских генералов.



        Как дважды подписывали акт о капитуляции 
Германии

• Акт о капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне подписывался дважды. Впервые это 
произошло 7 мая 1945 года в Реймсе в 2 часа 41 минуту по среднеевропейскому времени. От лица Третьего 
рейха свою подпись под поставил начальник оперативного штаба Верховного командования вермахта 
генерал-полковник документ Альфред Йодль. Американцев и англичан представлял начальник 
Генерального Штаба союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, делегатом от СССР был генерал-
майор Иван Суслопаров. Он не имел полномочий подписывать договор, не дождался инструкций из Москвы 
и взял на себя ответственность, откликнувшись на просьбу Дуайта Эйзенхауэра.

• Выставленные в Реймсе условия не понравились Иосифу Сталину, поскольку при таком варианте 
капитуляции ведущую роль играли союзники. Уже после подписания акта Суслопаров получил из 
Кремля телеграмму с категорическим запретом подписывать документ. Узнав о том, что подписание 
все-таки состоялось, Сталин был вне себя от ярости и отказался признать акт действительным.

• «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и 
признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший 
исторический акт и принята не на территории победителей, а там, 
откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в 
одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием 
всех стран антигитлеровской коалиции», — заявил глава советского 
правительства.

• Второй раз его подписали в пригороде Берлина в Карлсхорсте в 22 часа 
по среднеевропейскому времени 8 мая 1945 г. От советской стороны 
маршал Г.К. Жуков, от германской – начальник Верховного 
главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель.



План «Немыслимое»

• Кодовое название наступательного плана Великобритании и США против СССР, 
разработанного по приказу Уинстона Черчилля в мае 1945 г. Целью было 
вытеснение советских войск из Польши. Его нередко рассматривают как план 
Третьей мировой войны. О его существовании мало кто знал в Великобритании, 
правительство которой отрицало его наличие вплоть до 1998 г.  Сейчас документы 
я в Национальном архиве Великобритании.

•  «Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное 
изменение отношений между коммунистической Россией и западными 
демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против 
которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. 
Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и 
не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному 
господству» (Мемуары У. Черчилля)



Потсдамская конференция
• Потсдамская конференция, 

проходившая в пригороде Берлина (17 
июля — 2 августа 1945 г.), стала 
последней за годы войны конференцией 
глав правительств СССР, США и 
Великобритании. Главное место в 
работе Потсдамской 
конференции заняла проблема 
Германии. Были согласованы основные 
принципы совместной политики к этой 
стране:

• Денацификация
• Демократизация
• Демилитаризация 



Первая ядерная бомбардировка – 
дипломатия ядерных канонерок

• Атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 
августа 1945 года) — два единственных в 
истории человечества случая боевого 
применения ядерного оружия. 
Осуществлены вооруженными силами США на 
завершающем этапе Второй мировой 
войны против Японии.









Испытание термоядерной бомбы в СССР



            Советско-японская война

• Советско-японская война — вооружённый 
конфликт в августе — сентябре 1945 
г. (официально с 9 августа по 3 сентября) 
между СССР и Монгольской Народной 
Республикой, с одной стороны, и Японской 
империей и государством Маньчжоу-го, с 
другой. Вступление СССР в продолжавшуюся 
уже 4 года войну союзников с Японской 
империей было принято на Ялтинской 
встрече лидеров в феврале 1945 года.

• К 22 августа миллионная Квантунская армия 
была разгромлена в ходе маньчжурской и 
южно-курильской десантных операций. Наши 
потери составили 81.5 тыс. человек.



                   Образование ООН

• Международная организации, наследница 
Лиги Наций, создана для поддержания мира и 
развития сотрудничества между странами.

• Создана после Второй мировой войны 
странами-участницами антигитлеровской 
коалиции. Устав организации был утвержден 
50 государствами в Сан-Франциско 26 июня 
1945 г. В силу вступил 24 октября 1945 г. День 
ООН.

• Главную ответственность за поддержание 
мира на плане несет Совет Безопасности и 
пять его постоянных членов, обладающих 
правом вето – Россия, США, Англия, Франция 
и Китай.





Нюрнберг 
20.11.1945 – 1.10.1946

• Международный военный трибунал 
судил нацистских военных 
преступников, обвинявшихся в 
развязывании войны с целью 
мирового господства и 
преступлениях против 
человечества.

• Состоялось 403 заседания, 
рассмотрено около 5 тыс. 
документов.

• Приговор оглашен 1 октября 1946 г.  
К смертной казни через повешение 
приговорено 12 человек.



                               Речь Черчилля в 
Фултоне

• Фултонская речь (англ. Sinews of Peace) была произнесена 5 
марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском 
колледже в Фултоне, штат Миссури, США. В СССР считалась 
сигналом для начала холодной войны.

• «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, 
через весь континент, был опущен «железный занавес». За 
этой линией располагаются все столицы древних 
государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, 
Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и 
София, все эти знаменитые города с населением вокруг 
них находятся в том, что я должен назвать советской 
сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не 
только советского влияния, но и очень высокого, а в 
некоторых случаях и растущего контроля со стороны 
Москвы… Коммунистические партии, которые были 
очень маленькими во всех этих восточноевропейских 
государствах, были выращены до положения и силы, 
значительно превосходящих их численность, и они 
стараются достичь во всём тоталитарного контроля».



США
• Гарри Трумэн – президент США в 1945-1953 гг. от демократической партии
• Становление «государства  благоденствия» в духе «нового курса»  Рузвельта
• Борьба против распространения коммунизма
Внутренняя политика

1) конверсия военной промышленности;
2) Солдатский билль о правах;
3) Закон о занятости;
4) увеличение минимальной зарплаты;
5) расширение системы социального обеспечения
Реакционные законы

1) Закон Хоббса 1946 г.  – требования профсоюзов об увеличении зарплаты 
квалифицируются как уголовное преступление;

2) Закон Таффта-Хартли о трудовых отношениях 1947 г. – политическая 
забастовки квалифицируется как уголовное преступление;

3) Закон Маккарена-Вуда 1950 г. о внутренней безопасности – устанавливал 
контроль над коммунистической партией.

Внешняя политика
1)      «доктрина Трумэна» - курс на сдерживание СССР;

2) шпиономания;
3) План Маршалла 1947 г. по восстановлению Европы;
4) Создание НАТО 4 апреля 1949 г.;
5) Война в Корее 1950-1953 гг.;
6)  комиссия Маккарти по расследованию антиамериканской деятельности. 



Доктрина Трумэна
• Truman Doctrine — внешнеполитическая 

программа (доктрина), объявленная 33 
президентом США Гарри Трумэном после 
Второй мировой войны в выступлении перед 
Конгрессом 12 марта 1947 года. Доктрина 
Трумэна была направлена на борьбу США и их 
сторонников за политико-экономическую 
однополярность мира.

• «Доктрина Трумэна» была направлена на 
сдерживание СССР, оказание на него 
непрерывного давления, ограничение 
усилившегося после Второй мировой войны 
роста сил социализма, поддержание 
демократических сил и режимов. 
Использовалась для обоснования помощи США 
другим странам, положившей начало широкой 
экономической и военной поддержки США во 
всём мире. 



План Маршалла

• План Маршалла (англ. Marshall Plan, 
официальное название англ. European Recovery 
Program, «Программа восстановления 
Европы») — программа 
помощи Европе после Второй мировой войны. 
Выдвинут в 1947 
г. американским государственным 
секретарём Джорджем К. Маршаллом и 
вступил в действие в апреле 1948 г. В 
осуществлении плана участвовали 17 
европейских стран, получивших в общей 
сложности 13 млрд долларов.

• План Маршалла содействовал установлению 
послевоенного мира в Западной Европе. 
Заявленной США целью реализации плана 
было восстановление разрушенной войной 
экономики Европы, устранение торговых 
барьеров, модернизация 
промышленности европейских стран, 
вытеснение коммунистов из властных структур 
и развитие Европы в целом.



Великобритания

Положение после войны
•Усиление колоний и ослабление связей доминионов с 
метрополией.

•Потеря значительной части торгового флота.
•На парламентских выборах 1945 г. победила партия лейбористов, 
выдвинувшая программу «государства благоденствия».

•Премьер-министр Клемет Эттли 1945-1951 гг.
Внутренняя политика лейбористов

1)национализация угольной, сталелитейной и газовой 
промышленности, электроэнергетики, транспорта и Английского 
банка, дававших 1/5 всей промышленной продукции страны;

2)ограничение полномочий палаты лордов;
3)введение бесплатного медицинского обслуживания,  пособий по 

безработице;
4)рост налогов и сохранение карточной системы распределения 

продуктов.
Внешняя политика

1)союз с  США и вступление в НАТО в 1949 г.;
2)предоставление независимости Индии, Цейлону и Иордании в 1947 

г.



Франция
Послевоенное положение

•После освобождения Франции в 1944 г. было создано Временное 
правительство Шарля де Голля, признанное США, Англией и 
СССР. Оно работало до 1946 г.

•Страна находилась в экономическом упадке и финансовой 
зависимости от США.

•Интенсивно шел распад французской колониальной системы.  В 
1946-1954 гг. Франция  вела войну в Индокитае.

•Основные политические силы послевоенной Франции – Французская 
Коммунистическая партия, Социалистическая партия и Католическая 
партия. Правительство Шарля де Голля основывалось на 
сотрудничестве с тремя этими силами.

Внутренняя политика
1)Преследование коллаборационистов, лиц, сотрудничавших с 

нацистами и режимом Виши (125 тыс. дел, 800 человек казнены).
2)Национализация ряда отраслей промышленности.
3)Восстановление демократического строя: в 1946 г. проведен 

референдум по новой Конституции, легшей в основу Четвертой 
республики (1946-1958); избрано новое Учредительное собрание; ФКП 
была выведена в 1947 г. из состава правительства.  Политическая 
база новой республики была непрочная, коалиционная, за 12 лет её 
существования сменилось 14 правительств.



Конституция Четвертой республики Франции 1946 г.
Четвертая республика (1946-1959)

• Провозглашена парламентская 
республика.

• Законодательную власть 
осуществляло Национальное 
собрание, избиравшееся на пять лет 
на основе пропорциональной 
системы выборов, и Совет 
республики, имевший право 
рекомендации поправок к законам.

• Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г.

• Право на организацию профсоюзов и 
на забастовки.

• Равноправие женщин.
• Запрет всякого рода дискриминаций.
• Бесплатное светское образование.



Образование коммунистических стран в Восточной 
Европе

• В Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии 
при содействии советской военной администрации 
устанавливались режимы народной демократии, затем 
перераставшие в коммунистические режимы власти. 
Особенно возмутил Запад бескровный переворот в 
Чехословакии 1948 г. В Польше советские войска 
вступили даже в боевые действия против сил 
антикоммунистических повстанцев. Польша и 
Чехословакия пытались получить помощь по плану 
Маршалла, но под нажимом СССР отказались от неё.

• Югославский конфликт 1948 г. В 1948 г. резко 
обострились отношения СССР с Югославией из-за 
планов Иосипа Броз Тито по созданию Балканской 
федерации, которая бы могла стать альтернативным 
советскому центром силы социалистических стран в 
Восточной Европе.

• Образование Коминформбюро и Совета 
Экономической взаимопомощи (СЭВ). В 1947 г. был 
создан координационный орган компартий 
Коминформбюро, а в 1949 г.  Совет Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ) – советский противовес плану 
Маршалла.





Германский вопрос
• Берлинский кризис 1948 г. Летом 1948 г. в англо-американской зоне 

оккупации Германии (Бизонии) и Западном Берлине по инициативе 
союзников была проведена денежная реформа. Сталин потребовал её 
отменить, рассматривая присутствие союзников в Германии актом 
доброй воли СССР. Союзники отказали Сталину, тот ввел транспортную 
и топливную блокаду западных секторов Берлина. Запад наладил 
воздушное сообщение между Бизонией и Западным Берлином.

• Раздел Германии 1949 г. В сентябре 1949 г. союзники провозгласили в 
своей зоне оккупации создание Федеративной Республики Германии 
(ФРГ) со столицей в г. Бонне. Западный Берлин не вошел в ФРГ, но 
поддерживал с ней тесные отношения. 1 октября 1949 г. в советской зоне 
оккупации объявили о создании Германской Демократической 
Республики (ГДР) со столицей в Восточном Берлине.



Образование двух Германий
1. Послевоенная Германия. Германия в руинах, люди превратились в беженцев без еды, 
работы и крыши над головой. Заводы стояли. Полным ходом шла демилитаризация 
поверженного Рейха, которая стала предметом опасений США и Англии.
2. Репарации. Контрольный совет четырех держав после войны так и не заработал. По 
соглашениям союзников СССР получал в качестве репараций все промышленное 
оборудование в своей зоне оккупации и треть индустриального комплекса западной зоны. 
СССР начал в скором темпе демонтировать и вывозить оборудование из своей зоны. 
3. Бизония. Правительство США предложило Англии и Франции объединить свои зоны в 
одну, но Франция отказалась, опасаясь усиления Германии. Так в декабре 1946 г. возникла 
Бизония, объединенная англо-американская зона оккупации Германии.
4. Берлинский кризис. Летом 1948 г. в англо-американской зоне оккупации Германии 
(Бизонии) и Западном Берлине по инициативе союзников была проведена денежная 
реформа. Сталин потребовал её отменить, рассматривая присутствие союзников в 
Германии актом доброй воли СССР. Союзники отказали Сталину. В ответ 24 июня 1948 г. 
советские войска блокировали Западный Берлин, перекрыли автостраду, связывавшую 
город с западной частью страны и , тот ввели транспортную и топливную блокаду 
западных секторов Берлина. Блокада продолжалась до 12 мая 1949 г. и окончательно 
развела позиции бывших союзников по германскому вопросу.
5. Воздушный мост США. Во время блокады Западного Берлина США организовали 
воздушный мост, с интервалом в три минуты в течение 324 дней  на аэродром Темпельхоф 
приземлялись транспортные самолеты со всем необходимым.
6. Тризония, ФРГ и ГДР. Действия Москвы помогли Западной Германии интегрироваться. 
В апреле 1949 г. Франция присоединилась к Бизонии, была создана Тризония,  
преобразованная в мае того же года в Федеративную Республику Германии со столицей в 
г. Бонне. 1 октября 1949 г. советская зона оккупации была преобразована в Германскую 
Демократическую Республику со столицей в Восточном Берлине.



Образование НАТО

• Североатлантический Альянс — военно-
политический блок, объединяющий 
большинство стран Европы, Соединённые 
Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 
1949 года в США с целью защиты Европы от 
советского влияния.

• В первый состав НАТО вошло 12 стран: США, 
Канада, Исландия, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, 
Дания, Италия, Португалия.



Образование Израиля

• Государство Израиль создано на основании резолюции № 181 
Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. Британский 
мандат в Палестине прекращен и она была разделена на два 
государства Израиль и Палестина. Иерусалим и Вифлеем 
объявлены под международным контролем.

• 1948-1949 гг. первая арабо-израильская война.
• На её основании 14 мая 1948 г. была провозглашена 

декларация независимости страны.

                          Голда   Мейер                                        Давид Бен-Гурион провозглашает
                                                                                                                            независимость Израиля









Образование ДРВ

• Вьетнамская империя Нгуэн Бао Дая – 
марионеточное японское государство во время 
Второй мировой войны.

• Августовская революция 1945 г. под руководством 
Хо Ши Мина.

• 2 сентября 1945 г. провозглашение 
Демократической республики Вьетнам.

• 21 июля 1954 г. официально признана Францией.



Образование КНДР

• 9 сентября 1948 г. провозглашена Корейская Народно-
Демократическая республика. Страна поделена по 38 параллели. 
КНДР – Пхеньян, КР – Сеул.

• Трудовая партия Кореи, идеология чучхе.
• 1950-1953 гг. Корейская война. 1.3 млн. погибло. На стороне КНДР – 

Китай и СССР. На стороне КР – США, Великобритания и др. под 
флагом ООН.

• Ким Ир Сен (1948-1994), Ким Чен Ир (1994-2011), Ким Чен Ын 
(2011-2021).









Образование КНР

• 1 октября 1949 г. после гражданской 
войны провозглашена Китайская 
Народная республика.

• Во главе встала Коммунистическая 
партия Китая.

• Лидер страны Мао Цзэдун.

• В 1951 г. к Китаю был присоединён 
Тибет.





Секрет быстрого восстановления 
Китая

• Ликвидация помещичьего 
землевладения.

• Создание мелких частных 
сельских хозяйств и 
кооперативных товариществ.

• Развитие частного 
предпринимательства.

• Национализация крупных 
промышленных предприятий. На 
госсектор экономики приходилось 
41% промышленного 
производства.

• В 1952 г. КНР достигла уровня 
1936 г.



Двоечники с цитатником Мао



                 Освобождение 
Индии

• 8 августа 1947 г. Индия получила независимость от 
Британской короны. Возникло два государства 
Индийский Союз и Пакистан. Западная и восточная 
части Пакистана были разделены полосой в 1500 км, 
принадлежавшей Индии. Во главе Индии встал 
Джавахарлал Неру, Пакистана – лидер 
Мусульманской Лиги Мухаммад Али Джинна. План 
раздела бывшей колонии принадлежал последнему 
вице-королю Индии лорду Луису Маунтбеттону.





                                 Япония
• Американский оккупационный режим во главе с  генералом Дугласом 

Маккартуром (1945-1951) провел демилитаризацию Японии и установил 
демократические порядки в стране.

• «Обратный курс» США означал превращение Японии в союзника США  на красном 
Дальнем Востоке, сюда потекли щедрые американские деньги, на которые Япония уже 
в 1951 г. восстановила свой довоенный уровень экономики.

• Экономические реформы 1946-1949 гг.:
1) Ликвидация помещичьего землевладения, передача земель за выкуп арендаторам, 

фермерские хозяйства;
2) Уменьшение государственных расходов и увеличение налогов для оздоровления 

финансов.
3) Прекращена инфляция, цены стабилизированы.
• Первые парламентские выборы 1946 г. и принятие Конституции. Она вступила в 

силу 3 мая 1947 г:
1) всеобщее избирательное право;
2) отделение религии от государства;
3) отмена обожествления императора;
4) двухпалатный  парламент;
5) личные права и свободы граждан;
6) отказ нации от армии и флота, от ведения войн и применения силы (9 статья 

Конституции);
• власть принадлежит народу, император – символ нации.



Крушение колониальной системы мира

• В 1945 г. треть населения Земли (1.2 млрд. чел.) 
жили в колониях.

• За десять послевоенных лет 750 млн. людей 
освободились от колониальной зависимости в 15 
странах мира.

• Британское содружество наций, Французский Союз.



1.2. Зигзаги внешнеполитического курса 
СССР 

в годы «славного десятилетия» (1953-1964)
Основные события

•1954-1955 гг. – нормализация отношений с Югославией.
•1955 г. – ОВД, подписание мирного договора с Австрией, вывод 
советских войск.

•1956 г. – советская доктрина мирного сосуществования, события в 
Германии (1953), Венгрии и Польше.

•1959 г. – встреча Н.С. Хрущева с президентом США Д. Эйзенхауэром.
•1960 г. – выступление Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН по 
проблемам разоружения; одностороннее двукратное сокращение 
численности советской армии до 2.5 млн. человек за последнее 
пятилетие; мораторий на ядерные испытания; ухудшение отношений с 
Китаем и Албанией.

•1961 г. – возведение Берлинской стены.
•1962 г. – Карибский кризис.
•1963 г. - Договор СССР, США и Великобритании о запрещении ядерных 
испытаний в атмосфере, космосе, под водой.



Доктрина мирного сосуществования СССР 
(1956)



Господин Нет
• 15 февраля 1957 года на пост 

министра иностранных дел СССР был 
назначен Андрей Громыко. Эту 
должность он впоследствии занимал 
28 лет и пять месяцев, до 1985 года. В 
международных дипломатических 
кругах и в западных СМИ у него было 
прозвище «Мистер Нет» — за свою 
карьеру он более 20 лет использовал 
свое право вето в Совете 
Безопасности ООН, руководствуясь 
внешнеполитическими интересами 
СССР.



Образование ОВД (1955)





Политические кризисы мировой системы 
социализма 1950-1960-х гг.

• ГДР (1953), Польша и Венгрия в 1956 г., возведение берлинской 
стены в 13-23 августа 1961 г.

• Установление авторитарных социалистических режимов в 
Северной Корее, Китае, Албании, Румынии. Ухудшение 
отношений этих стран с СССР.

• Экономические реформы: колебание от либерализма к 
социализму.

• Рост внешней задолженности, безработица, инфляция.





Венгрия 1956





Возведение Берлинской стены (1961)





Создание Европейского Экономического 
Сообщества - ЕЭС (25.03.1957)

• Министры иностранных дел Бельгии, Франции, Люксембурга, 
ФРГ, Нидерландов и Италии подписали в Риме договоры о 
создании Европейского экономического сообщества.

• Свободный обмен товарами, свободное перемещение рабочей 
силы, капиталов и услуг. Общий таможенный тариф и 
согласованная торговая политика в отношении третьих стран.



«13 впустую растраченных лет» 
Великобритании 

• 1951 г. победа консерваторов, приход к власти консерваторов У. Черчилля (1951-1955), 
Антони Идена (1955-1957) и Гарольда Макмиллана (1957-1963): денационализация 
промышленности и транспорта при сохранении системы социального обеспечения. 
Возрождение частного предпринимательства, сокращение государственного 
регулирования экономики.

• Низкие темпы экономического развития как следствие колониализма: расходы на 
содержание, отсутствие конкуренции и стимулов к совершенствованию. Ненадолго 
консерваторам удалось добиться повышения темпов промышленного производства.

• 1952 г.  Вступление на престол королевы Елизаветы Второй.

• В начале 1960-х гг. распад Британской империи.

• 1964-1970 гг. премьер министр лейборист Гарольд Вильсон: расширение государственного 
регулирования экономики, активное участие в НАТО, сближение с США.



Пятая республика во Франции
(1959-1969)

• Президентство Шарля де Голля (1959-1969)

• Конституция пятой республики давала большие полномочия президенту, 
избравшемуся на 7 лет и становившемуся единоличным главой государства, 
возвышавшемуся и над парламентом, и над правительством. Суды ставились в 
зависимость от чиновников.

• Произведена модернизация экономики: многоотраслевая промышленность, 
государство-кредитор, экспортер продовольствия в Западной Европе.

• 1960 год создано ядерное оружие, выход из НАТО, расширение связей с СССР, 
вето на прием в ЕЭС Великобритании, осуждение действий США во Вьетнаме, 
предоставление Алжиру (1962)  и другим колониям Африки независимости.

• Кризис власти: жесткое госрегулирование, противостояние США, чрезмерная 
опека государства трудовых отношений. Покушения.

• 1968 г. – массовые выступления студентов, всеобщая забастовка.

• 1969 г. – отставка президента.



ФРГ при Конраде Аденауэре
• В августе 1949 г. в ФРГ состоялись первые парламентские 

выборы, в ходе которых сформировалось коалиционное 
правительство христианских демократов и социал-демократов во 
главе с христианским демократом Конрадом Аденауэром 
(1949-1963). Вместе с министром экономики Людвигом 
Эрхардом Аденауэр начал экономические преобразования, 
направленные на создание «социальной рыночной 
экономики».

• По Конституции 1949 г. ФРГ – демократическое, федеральное 
государство, парламентская республика, высший орган власти 
страны бундестаг (федеральный парламент), утверждающий 
главу правительства федерального канцлера.

• Политика Аденауэра:
1) укрепление демократических институтов;
2) преодоление отчуждения Германии от Европы на базе развития 

европейской интеграции;
3) примирение с Францией, непризнание ГДР;
4) ориентация на США: прекращено взимание репараций, помощь 

по плану Маршалла, денежная реформа по замене рейхсмарки 
немецкой маркой, отмена в 1951 г. оккупационного режима, 
вступление в 1955 г. в НАТО, один из основателей ЕЭС в 1957 г.



«Германское чудо»

• С 1950 по 1964 гг. валовый 
национальный доход ФРГ 
утроился. Это явление 
названо «германским 
чудом».

• Причины экономического 
роста:

1) восстановление 
промышленности на новой 
технической основе;

2) незначительные военные 
расходы;

3) высокая концентрация 
капитала и производства;

4) отсутствие затрат на 
содержание колониального 
аппарата;

5) дешевизна рабочей силы.



США в 1950-1960-е годы

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1952-1960) республиканец: ослабление «холодной войны», 
уменьшение налогов, создание государства благоденствия, движение за гражданские права под 
руководством Мартина Лютера Кинга, визит Н.С. Хрущева в 1959 г. Принят Акт гражданских прав 
и свобод (1960). Маккартизм – охота за коммунистами (до 1954 г.). Сенатор от Висконсина Джозеф 
Маккарти обвинил госдеп «коммунистическим гнездом». «Дело Оппенгеймера» (отказ от участия 
в разработке водородной бомбы, испытана в 1952 г.). Доктрина «массированного возмездия» 
госсекретаря Джона Фостера Даллеса (возможность применения ядерного удара в ответ на 
угрозу агрессии). В 1957 г. американскую молодежь захлестнуло увлечение рок-н-роллом после 
первой пластинки Э. Пресли «Тутти-фрутти». В 1958 г. первый американский спутник.

Джон Кеннеди (1960-1963) демократ: программа «новых рубежей»: «Не спрашивай, что может 
сделать твоя страна для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для страны».

1.Стимулирование экономического роста.
2.Карибский кризис 1962 г.
3.Программа «Аполлон» -  высадка американцев на Луну 21 июля 1969 г.
4.Август 1963 г. марш на Вашингтон борцов за гражданские права негров во главе с М.Л. Кингом (20 

тыс.)
22 ноября 1963 г. президент убит.

Линдон Джонсон (1963-1969) демократ: программа ликвидации бедности в стране, меры по 
получению всеми образования, движение за гражданские права, начало войны во Вьетнаме 
(1965-1973) 



Встреча Н.С. Хрущева с Д. Эйзенхауэром (1959)



Выступление Н.С. Хрущева по проблемам 
разоружения на Генеральной Ассамблее ООН в 1960 

г. 









Карибский кризис 1962





Договор СССР, США и Великобритании о 
запрещении ядерных испытаний в атмосфере, 

космосе, под водой (1963)



«Большой скачок» и «культурная революция» в 
Китае

• Новая генеральная линия КПК 1958 г. Политика «трех 
красных знамен» догматиков. План «большого скачка» – 
ускорения экономического развития страны и построения 
коммунизма в Китае: 1) сельское хозяйство – создание 
народных коммун, обобществление, уравнительное 
распределение, регламентация жизни; 2) промышленность – 
индустриализация как создание мелких предприятий с 
полукустарной технологией; 3) внешняя политика – курс на 
ускорение мировой революции, разрыв отношений с СССР в 
1960 г.

• Последствия: экономический кризис, рост оппозиции, 
культурная революция.

• Политика «урегулирования экономики» прагматиков Дэн 
Сяопина (1961-1965). Испытание ядерной бомбы (1964).

• Культурная революция 1965-1967 гг. Призыв молодежи к 
революционному насилию к оппозиции. «Красные охранники» 
(хунвейбины) и «бунтари» (цзаофани)  творили массовое 
насилие, захватывали вузы и предприятия. Контроль 
установила армия.

• Введение в стране военного положения в 1967 г. 
Революционную молодежь (30 млн.) выслали из городов в 
провинции.



Ухудшение отношений с 
Китаем









Движение неприсоединения
• 25 государств вошли в объединение на конференции 06.09.1961 в 

Белграде. Созвана по инициативе Д. Неру (Индия), Г.А. Насера 
(Египет) и Иосипа Броз Тито (Югославия).

• Неприсоединившимися считались государства, проводившие 
политику мирного сосуществования,  не входили в военные 
блоки и поддерживали стремление угнетенных народов к 
свободе.



Экономическое чудо Японии 
(сер. 1950-х гг. – 1973 г. до нефтяного кризиса)

• С середины 1950-х гг. начало феноменального роста 
японской экономики: самые высокие темпы роста и второе 
место по объему валового национального дохода в 1968 г. 
после США. Причины: 1) аграрная реформа создала 
рынок промтоваров для фермеров, 2) низкие затраты на 
оборону, 3) высокие производственные капиталовложения, 
4) дешевая рабочая сила, 5) традиционная система найма. 
Осложнения: 1) полное отсутствие сырьевой и 
энергетической базы, 2) зависимость от импорта сырья и 
энергоносителей.

• Двухпартийная политическая система: Либерально-
демократическая партия (ЛДП) и Социалистическая партия 
Японии (СПЯ).

• Курс на создание «государства благоденствия».
• Сотрудничество с США.
• Территориальные претензии к СССР.



Второй Ватиканский собор (1962-1965)

• Задача – реформа католической церкви.

• Латинский язык перестал быть обязательным языком 
богослужения.

• Настроил католическую церковь на открытый диалог с другими 
конфессиями.



Победоносное шествие Битлз по миру и рождение 
поп-арта

• Выступление «мохнатых голов» группы Битлз из Ливерпуля 15 
августа 1965 г. на стадионе в Нью-Йорке открыло их победное 
шествие по миру.

• Творчество Энди Уорхол в Европе в стиле поп-арт. 
Превращение вещей в произведения искусства.









1.3. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.
Основные события

Страны соцсодружества: устранение угрозы распада и тесное 
сплочение

•«Доктрина Брежнева»: ограничение суверенитета по отношению к странам 
социалистического содружества со стороны СССР.

•Углубление противоречий в соцлагере, ввод войск в Чехословакию (1968), 
польская «Солидарность».

•Комплексная программа социалистической экономической интеграции 
стран – членов СЭВ (1971).

•Помощь Вьетнаму (1965-1973).
Отношения с развитыми странами: нормализация отношений, 

разрядка международной напряженности, достижение ядерного 
паритета.

•Политика «разрядки» международной напряженности , программа мира 
(1971) XXIV съезда КПСС.

•Соглашение с США об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 
(1972).

•Участие Хельсинском международном совещании 33 держав по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1972-1975), подписание 
Заключительного акта 1 августа 1975 г.

Отношения с развивающимися странами: поддержка 
коммунистических, национально-освободительных и просоветских 

режимов
•Ввод войск в Афганистан (1979), конец  полосы «разрядки».





Помощь борющемуся 
Вьетнаму







Пражская весна 1968



Джамахирия - «народное государство». В государственном управлении участвует все 
взрослое население страны, объединенное в первичные народные конгрессы. Всеобщий 
народный конгресс, высший законодательный орган, вправе вносить в свою повестку дня 

лишь вопросы, обсужденные первичными народными конгрессами.







Программа мира 1971





Л. Брежнев и В. Брандт



Визиты Брежнева-Никсона









ОСВ-1







Союз-Аполлон









































Афганистан (1979-1989)







Хроника основных внешнеполитических 
событий эпохи «перестройки»

• Советско-американский договор о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (1987).

• Вывод советских войск из Афганистана (май 1988 г. – февраль 
1989 г.).

• Объединение Германии (1989-1990).

• «Бархатные революции» в социалистических странах Европы 
(1989).

• Ликвидация СЭВ и ОВД (1990-1991).

• Советско-американский договор об обычных вооруженных силах 
в Европе (1990).

• Советско-американский договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений ОСНВ-1(1991).

• Совместная советско-американская декларация об окончании 
«холодной войны»(февраль 1992).

















12 сентября 1990 года







Договор об обычных вооружённых силах в 
Европе (ДОВСЕ)

• Был подписан 19 ноября 1990 г. в Париже полномочными представителями шестнадцати 
государств - участников НАТО (Бельгия, Великобритания, германия, Греция, Дания, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, 
Турция, Франция) и шести государств – участников ОВД (Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния, СССР, Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

• В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый (адаптированный) 
вариант ДОВСЕ с учётом новых условий (роспуск ОВД и расширении НАТО). На основе 
адаптированного ДОВСЕ предполагалось осуществить переход от блоковой структуры 
Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого 
государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни 
одной из стран НАТО и так и не вступило в силу.

• 13 июля 2007 года президент России В.В. Путин подписал Указ «О приостановлении 
Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и 
связанных с ним международных договоров», а 29 ноября 2007 был принят соответствующий 
закон[.

• 10 марта 2015 года Российская Федерация объявила о приостановлении своего участия в 
заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооружённых 
силах в Европе. В то же время Россия формально оставалась участником Договора.

• 29 мая 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об 
обычных вооружённых силах в Европе.











Внешняя политика России в 1990-е годы

• С распадом СССР выдвинулись три сферы 
внешнеполитических интересов России:

• 1) дальнее зарубежье (отношение с США и странами 
НАТО), 

• 2) ближнее  зарубежье(с бывшими союзными 
республиками),

• 3) отношения с бывшими социалистическими 
странами.

«Большая» внешняя политика
Главными здесь оставались российско-американские 

отношения. Однако ослабление военной мощи России 
привело ее к жесткой зависимости от глобальной политики 
США и НАТО, ослаблению влияния на страны Третьего 
мира, утрате миротворческой роли в арабо-израильском 
конфликте, а также позиций на мировом рынке 
вооружений. 

Более динамичными при этом стали отношения со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Южной Кореей, Индией 
и др.), не решены разногласия с Японией по островным 
территориям.

























Отношения со странами бывшего 
социалистического лагеря

• Здесь перед Россией встала проблема 
преодоления последствий разрыва 
экономической интеграции. 

• В августе 1994 г. из стран Европы 
завершился вывод российских войск. 

• В 1994—1997 гг. НАТО активизировало свое 
расширение за счет включения в состав 
блока Польши, Чехии, Словакии, Венгрии.

• Установление дружественных отношений с 
Китаем, Кубой, Болгарией.

• Поддержка Югославии.













Внешняя политика современной России
(2000-2023)

Характер
•Смена подходов к мировой политике ввиду окончания «холодной 
войны»: переход от биполярного к многополярному миру.
Концепция внешней политики РФ» (12 февраля 2013 г.) Россия – 
великая держава мира, несущая ответственность за 
поддержание мировой безопасности.
Направления:

1)Отношения с НАТО и Европой: противодействие расширению 
НАТО на Восток.

2)Отношения с США: сокращение стратегических наступательных 
вооружений; сотрудничество в борьбе с международным 
терроризмом; обострение отношений по украинскому вопросу.

3)Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки: 
развитие партнерских взаимовыгодных отношений.

4)Отношения со странами СНГ: всестороннее сотрудничество на 
равноправных основаниях в рамках Евразийского и других союзов.



















Пятидневная война 2008 года











Международный терроризм



Антитеррористическое сотрудничество 
СССР и США





11 сентября 2001 г.







Ухудшение отношения России и Запада в 2010-2014 гг. 

• Период с 2010 по 2014 г. отмечен постепенным ухудшением отношений России и Запада. 
Отказ России от существования в однополярном мире, курс на многовекторные 
международные отношения был негативно воспринят США и Европой.

• Был отменен визит Барака Обамы в Москву в сентябре 2013 года. Отмечалось «отсутствие за 
последние 12 месяцев прогресса по таким вопросам, как противоракетная оборона и 
контроль над вооружениями, торгово-экономические отношения, проблемы глобальной 
безопасности, права человека и гражданское общество».

• Новый этап напряжённости между странами был вызван присоединением Крыма к России в 
2014 году. Администрация президента Обамы взяла курс на «системное сдерживание» 
России, сворачивание связей.

• Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года породила в 
России надежды на улучшение российско-американских отношений, однако на практике 
американская администрация продолжила конфронтационную линию, используя против 
России экономические, военно-политические, пропагандистские и иные инструменты.

• После вступления Джозефа Байдена в должность президента США официальные лица 
новой администрации сообщили, что США не стремятся ни к осложнению отношений с 
Россией, ни к «перезагрузке» этих отношений.











Россия и Ливия
• Новая трещина в отношениях между Россией и Западом возникла в 

начале 2011 года ,когда на севере Африки начались цветные 
революции, и Запад начал военную операцию против суверенной Ливии. 
В.В. Путин сравнил военную операцию Запада в Ливии с крестовым 
походом. При этом он подверг критике резолюцию СБ ООН по Ливии 
(при голосовании по которой Россия воздержалась, но не использовала 
право вето), назвав её «неполноценной и ущербной». Россия 
воздержалась при голосовании за «безполетное небо« для Муаммара 
Кадаффи, и «проглотила» бомбежки Ливии со стороны НАТО, а также 
убийство самого Кадаффи. 

• Незадолго до этого, президент Д. Медведев не разрешил разгрузку в 
портах Ливии уже оплаченных ею и доставленных наших средств ПВО. 
Если бы Кадаффи получил эти средства ПВО, вряд ли НАТО решилось 
бы на бомбежки и ситуация в Ливии могла бы другой. Итогом этой 
двусмысленной политики стало предательство Ливии, потеря Россией 
многомиллиардных контрактов, которые могли быть заключены. Ливия, 
в отличие от других стран Африки была платежеспособной страной. 





Гражданская война в Ливии







Учтенная Россией ливанская ошибка в Сирии

• В феврале 2012 года при голосовании в Совбезе ООН 
по аналогичной резолюции по Сирии Россия 
использовала право вето. Российское руководство 
расценивало «арабскую весну» в целом как 
исламистскую революцию, в которой на первый план 
выходят экстремисты. 

• Россия имела и свой интерес в Сирии. В это время она 
начала строительство газопровода «Южный поток» 
через Турцию на юг Европы. В противовес этому 
Запад, чтобы помешать этому, разработал проект 
газопровода Катар-Европа, который должен был 
пройти по территории Сирии. По просьбе Путина 
Башар Асад заблокировал этот проект.



Гражданская война в Сирии и позиция 
России

• С весны 2011 года Запад инспирировал в 
Сирии гражданское противостояние, 
переросшее в гражданскую войну. 
Россия с самого начала оказывать 
всестороннею поддержку Башару Асаду, 
в том числе поставками оружия, военной 
техники и боеприпасов, а также 
организацией обучения специалистов и 
предоставлением военных советников.





Военная операция России в Сирии

• К 2014 году часть территории Сирии была захвачена террористическими формированиями 
«Исламского государства» (ИГИЛ), провозгласившими халифат на территории Ирака и 
Сирии. К осени 2015 года ситуация в Сирии стала катастрофической.

• 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада Россия начала военную 
операцию против формирований «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. 
При этом Россия отказалась присоединиться к действующей под эгидой США 
международной коалиции, сославшись на то, что эта коалиция действует в Сирии без 
мандата СБ ООН и не имея согласия законного правительства Сирии.

• Вступление России в конфликт позволило радикальным образом изменить направленность и 
характер военных действий. «Игилу» ракетные войска РФ нанесли поражение. 
Правительству Б. Асада удалось установить контроль над большей территорией страны. 

• В январе 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана в Астане (Казахстан) начались 
межсирийские мирные переговоры.

• 29 -30 января 2018 года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, в 
котором приняли участие около 1,4 тыс. представителей различных политических сил Сирии.

• Участие России в делах Сирии привело к интенсификации дипломатических контактов 
России с основными действующими лицами в сирийском конфликте — Ираном, Турцией, 
Саудовской Аравией, Египтом, Израилем и другими государствами.



Предыстория Украинского Кризиса

• С 2011 г. Украина отвергала предложения России об экономической 
интеграции, рассчитывая войти в Евросоюз. Позиция Президента 
Украины Виктора Януковича.

• Обещанный Украине пересмотр условий кредита МВФ не состоялся. В 
этой ситуации Россия предложила Украине в общей сложности 15 млрд. 
долл. в виде прямой помощи, а также пообещала снижение цен на газ. 

• В рамках программы помощи Украине на Ирландской бирже были 
выпущены евробонды с купоном 5 % годовых на сумму 3 млрд. долл. 
Кроме того, был подписан газовый контракт, по которому Россия 
обязалась поставлять газ Украине по цене в 268,5 долл. за 1 тыс. м³ (в 
среднем за три квартала 2013 года цена для Киева составляла 404 долл. 
за 1 тыс. м³ газа).

• Эти «финансово-экономические аспекты» убедили Януковича отложить 
подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.



Евромайдан 2014 года
• В январе-феврале 2014 г. начались волнения в Киеве.

• 21 февраля президент Украины Виктор Янукович 
подписал с оппозицией соглашение об 
урегулировании кризиса. Но 22 февраля Верховная 
Рада отстранила президента Януковича от власти. 
Власть перешла в руки оппозиции. 

• Президент России В. В. Путин назвал протесты 
«погромом, подготовленным извне» — и обвинил 
Евросоюз во вмешательстве в дела Украины. В ночь с 
22 на 23 февраля 2014 года по распоряжению Путина 
была проведена спецоперация по эвакуации 
Януковича и членов его семьи в безопасное место на 
территории Крыма. 

• Утром 23 февраля Владимир Путин поручил начать 
«работу по возвращению Крыма в состав России».



Присоединение Крыма, конфликт в Донецке и 
Луганске

• Войска Украины, находившиеся на территории Республики Крым, отказались 
подчиняться украинскому командованию. На полуостров были введены военные 
части России. 

• 16 марта 2014 г. в Крыму прошёл референдум о присоединении к России, по 
результатам которого 96,5% жителей проголосовали за. 

• 18 марта 2014 г. Республика Крым подписала договор о вхождении в состав РФ. 
Город Севастополь вошёл в состав России как отдельный субъект — город 
федерального значения. 

• В апреле 2014 года протестные акции против новых украинских властей, 
проходившие на территории Донецкой и Луганской областей, переросли в 
вооружённый конфликт между вооруженными силами Украины (поддержанными 
добровольческими военизированными формированиями) с одной стороны и 
отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых Донецкой 
и Луганской Народных республик) — с другой. 



Раскол Украины

• События 2013–2014 гг. на Майдане раскололи 
Украину на две части: центральные и 
западные области праздновали, а восточная 
часть и Крым были против смены власти.

• Украина, США и ряд других государств, а 
также НАТО, Совет Европы и Евросоюз 
обвиняли Россию во вмешательстве в 
конфликт. Российское руководство отвергало 
эти обвинения, заявляя, что Россия не 
является стороной противостояния.



Оценка смены власти на Украине в 
«Стратегии национальной безопасности РФ»

• В новой «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», принятой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, 
смена власти, произошедшая на Украине в начале 2014 года, была 
охарактеризована как «антиконституционный государственный 
переворот», поддержка которого США и Европейским союзом «привела 
к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению 
вооружённого конфликта». 

• В документе говорится: «Укрепление крайне правой 
националистической идеологии, целенаправленное формирование у 
украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая 
ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, 
глубокий социально-экономический кризис превращают Украину в 
долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у 
границ России». 

• Однако Россия признала законность президентских выборов, в 
результате которых Украину возглавил Петр Порошенко. И это было 
сделано в условиях разгрома всех оппозиционных партий и 
пророссийских организаций.



Минские соглашения по Донбассу 2014 г.

• Россия предприняла попытку преодолеть опасное развитие 
событий по военному сценарию. Был инициированы переговоры 
в Минске, в результате которых были подписаны Соглашение из 
15 пунктов. Гарантами выполнения этих соглашений выступила 
Россия и Германия. 

• Но, как признал В. Путин, «нас обманули», эти соглашения были 
подписаны для выигрыша времени, перевооружения армии 
Украины. 

• Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик не 
прекращались все 8 лет. В результате вооруженного конфликта 
на Донбассе погибло за это время свыше14 тыс. человек.



5 сентября 2014 г. Минск











Ситуация в зоне конфликта 2019 г.

• 21 апреля 2019 года президентом Украины был избран 
Владимир Зеленский.

• 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ, 
позволяющий жителям отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины получить гражданство 
РФ в упрощённом порядке. В России заявляют, что 
решение было принято в связи с полным отсутствием 
перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, 
социально-экономической блокадой Донбасса и 
систематическим ущемлением украинскими властями 
основных гражданских прав и свобод жителей 
региона.



Эскалация конфликта на Донбассе в 
2021 г.

• 2 декабря 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 
заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ, 
предупредил, что Европа может вернуться к «кошмарному» 
сценарию военного противостояния, чему, по его словам, 
способствуют планы размещения на европейской территории 
американских ракет средней дальности, приближение 
инфраструктуры НАТО к границам РФ и военная «накачка» 
Украины, «подогревающая настрой Киева на саботаж Минских 
договорённостей и подпитывающая иллюзию силового решения 
конфликта». 

• Из выступления министра чётко следовало, что вступление 
Украины в НАТО — это «красная линия» для России.



Окончание мирных переговоров

• После встречи Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в 
Стокгольме 2 декабря 2021 г. МИД РФ сообщил: «Подчёркнуто, что 
игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины 
в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в 
непосредственной близости от наших границ будут иметь самые 
серьёзные последствия, вынудят принять ответные меры для 
выправления военно-стратегического баланса. Альтернативой 
этому могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на 
наших западных рубежах, что следует рассматривать как 
императивное требование».

• Однако Запад не пошел России на уступки, не предоставил гарантии 
безопасности и возврата НАТО к границам 1997 года.



СВО и День воссоединения

• 24 февраля 2022 года российские государственные 
телевизионные каналы транслировали обращение Владимира 
Путина о начале Специальной военной операции на Украине.

• 30 сентября 2022 года в состав России вернулись четыре южных 
региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и 
ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Договоры о 
включении новых территорий были подписаны после 
проведения референдумов: жители Донбасса и областей 
большинством голосов поддержали присоединение к нашей 
стране. 

• 30 сентября 2022 г. – День воссоединения новых регионов с 
Россией.



Внешнеполитическая доктрина 2022 г.

• 5 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в 
утвердил новую внешнеполитическую доктрину, основанную на 
концепции «Русского мира». Доктрина представлена как 
стратегия «мягкой» силы для защиты и продвижения «традиций и 
идеалов Русского мира». 

• В частности, предполагается поддержка соотечественников, 
помощь в сохранении культурной идентичности. В качестве 
приоритета заявлено расширение сотрудничества со 
славянскими народами, Китаем и Индией и укрепление связей с 
Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой, а также 
Абхазией, Южной Осетией, а также самопровозглашёнными 
Луганской и Донецкой Народными Республиками.



Речь В.В. Путина на форуме «Валдай»

• 27 октября 2022, выступая на Международном дискуссионном 
форуме «Валдай» Владимир Путин в примирительном тоне 
призвал к взаимному уважению между Россией и Западом.

• Между мировыми державами, в том числе Россией и Западом, 
должен начаться «диалог на равных». Российская Федерация 
никогда не была врагом Запада, а «англофобия» столь же 
негативна, как и «русофобия», однако Россия всегда будет 
выступать против Запада в его «агрессивной, 
космополитической, неоколониальной» форме.

• «Симфония человеческих цивилизаций» должна определять 
новый многополярный мир, а Совет безопасности ООН должен 
быть реструктурирован.







Концепция внешней политики России 
2023

• В марте 2023 года президент РФ 
Владимир Путин утвердил обновленную 
Концепцию внешней политики России. 
По его словам, необходимость в ней 
возникла из-за кардинальных изменений 
в международной обстановке, в связи с 
чем возникла необходимость 
корректировки ключевых документов 
стратегического планирования.



Выступление С. Лаврова в СБ ООН

• 31 марта 2023 года министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров представил ее на заседании Совбеза 
ООН.

• Основной идеей документа стала идея о 
формировании рамок международной жизни на 
основе справедливого баланса интересов, а не в 
эгоистических интересах Запада и его монополии. 

• В документе признается беспрецедентный уровень 
международной напряженности за прошедшие десять 
лет, а также угроз для безопасности России, 
создаваемые действиями недружественных 
государств.



Право России на использование 
Вооруженных сил

• Одним из важнейших пунктов Концепции, является раздел об 
оставлении РФ за собой права на использование Вооруженных сил для 
отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или 
своих союзников. В документе говорится: «Россия самоопределилась в 
качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и 
евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из 
суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в 
поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, 
поступательного развития человечества».

•  Отношение к другим государствам и межгосударственным 
объединениям определяется характером их политики в адрес РФ.

• Если раньше мы ждали, пока нас ударят, и только тогда давали себе 
моральное право ответить на угрозу, то теперь любые угрозы России 
будут устраняться и пресекаться с помощью опережающих действий, в 
том числе военным путём.

• Интересы России должны защищаться без оглядки на мнение 
Запада.



Ключевые тезисы концепции 2023

• Одним из ключевых тезисов Концепции - стремление России к 
формированию системы международных отношений, обеспечивающей 
сохранение «культурно-цивилизационной самобытности, безопасности 
и равные возможности развития для всех государств».

• Главным источником антироссийской политики и рисков для 
собственной безопасности в документе называется курс США. 
Отмечено, что увеличение самостоятельности от Соединенных Штатов 
благоприятно сказалось бы на благополучии стран ЕС.

• Для адаптации к многополярному миру, РФ намерена уделять 
«приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США 
и других недружественных государств в мировых делах, созданию 
условий для отказа любого государства от неоколониальных и 
гегемонистских амбиций».

• В качестве приоритетов гуманитарной политики называются: 
противодействие кампании русофобии, защита русского языка, 
российской культуры, спорта и РПЦ от дискриминации, консолидация 
международных усилий, направленных на защиту универсальных и 
традиционных духовно-нравственных ценностей.





Инклюзивный капитализм

• Это теоретическая концепция и политическое движение, направленные 
на создание более справедливой и равноправной системы 
распределения ценностей в экономике и решения проблем растущего 
неравенства в доходах и благосостоянии.

• В декабре 2020 года под эгидой крупнейших в мире инвестиционных 
компаний и бизнес-лидеров транснациональных компаний, именуемых 
«Стражи Совета по инклюзивному капитализму» с активами порядка 
10,5 трлн. долларов и Ватикана, был создан Совет по инклюзивному 
капитализму с Ватиканом. В 2016 году, выступая на проходящей в Нью-
Йорке конференции по инклюзивному капитализму, глава МВФ Кристин 
Лагард подчеркнула важное значение бизнеса в поддержке 
инклюзивной экономики, как составляющей и инклюзивного общества в 
целом.







2. Этапы деформации строя 
государственного социализма в эпоху 

«холодной войны» (1946-1985)



Строй государственного социализма

• Создан в годы довоенных пятилеток 
под руководством И.В. Сталина.

• Представлял собой стройную систему 
социально-экономических, 
политических и культурных отношений, 
основанных на коммунистических 
идеалах.



Социально-экономическая система советского 
общества 

• Полное подчинение производителя государству.
• Господство внеэкономического принуждения и отсутствие свободы труда.
• Монополия государства на средства производства.
• Милитаризация экономики.
• Примат отношений государственного регулирования и распределения средств между 

субъектами экономики.
• Экономика декларировалась плановой, фактически была сориентирована на 

форсированное превышение заданий.
• Сращивание аппарата репрессий с экономической жизнью.
• Высокий уровень централизации управления экономикой, тотальный контроль и 

регламентация за ее деятельностью.
• В результате ее развертывания складывалась общность условий жизни и труда 

миллионов людей.
• Материалоемкая, ресурсоемкая, трудоемкая экономика. 
• Дешевизна труда. Сохранение высокой доли ручного труда.
• Жизнестойкость экономики поддерживалась обеспечением дефицита денег в 

обращении посредством низкой заработной платы, политики госзаймов, высоких цен 
на промтовары.

• Приоритетное финансирование отраслей группы «А», а внутри них — военно-
промышленного комплекса. Отсюда структурные диспропорции: отставание легкой 
промышленности от тяжелой, сельского хозяйства от промышленности.

• Остаточный принцип финансирования социально-культурно-бытовой сферы.
•  Диспропорции в размещении производительных сил: основные производственные 

мощности первоначально создавались на территории Европейской части страны.
 



Создание прочной системы власти

• В первое двадцатилетие советской власти был юридически 
оформлен вполне демократический, отвечавший самым 
современным стандартам модернизации, политический фасад 
страны. 

• Конституции (1918, 1924, 1936) провозглашали страну республикой 
Советов. Оформились исполнительная (Совет народных комиссаров — 
СНК) и законодательная (ВЦИК Советов рабочих и крестьянских 
депутатов) ветви власти. 

• Провозглашалось гражданское равенство: ликвидировались 
сословные и религиозные перегородки, женщин уравняли в правах с 
мужчинами, церковь отделили от государства, школу — от церкви. 

• Русская православная церковь приобрела вновь патриархальное 
управление: впервые после 200-летнего перерыва в 1917 г. были 
проведены выборы патриарха РПЦ.

• Для придания этой системе прочности все ее звенья, как кровеносными 
сосудами, были пронизаны органами партийного контроля. Не 
случайно в последние годы жизни В.И. Ленин так беспокоился о 
монолитности партии. Ситуация в партии, ядро которой раздирали 
острые противоречия, отражала, как в зеркале, положение дел в стране 
и угрожала ей потерей власти.



Политический режим в СССР 

• ТОТАЛИТАРИЗМ – способ управления, при котором 
государственные органы контролируют почти все аспекты 
жизни общества и личности; в тоталитарных режимах 
гегемонию осуществляет единая партия во главе с 
общепризнанным вождем; наблюдается слияние 
партийных и государственных органов; в общественном 
сознании преобладают политические ценности и главная 
из них – лояльность личности к власти; монопольное 
положение имеет официальная идеология. 

• АВТОРИТАРИЗМ – политический режим, при котором 
монополия на власть принадлежит одному лицу, партии, 
органу, не допускающему участия в управлении других 
субъектов или группировок.

• КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА (1935-1953) – режим личной 
власти главы партии и государства, при котором вся ее 
полнота принадлежала одному человеку, а его личность и 
фигура обрела статус вождя, «отца всех народов».



Черты политической системы советского 
общества 

• Однопартийная система власти.
• Сращивание партийного и государственного аппарата.
• Тоталитаризм.
• Культ личности.
• Наличие мощного репрессивного аппарата и 

использование его как формы принуждения и сплочения 
общества, как инструмент сохранения режима личной 
власти.

• Унификация общественной жизни.
• Отсутствие свободной политической жизни.
• Партийный контроль над образованием, культурой, СМИ.
• Господство моноидеологии и диктат атеизма.
• Унитарное государство по сути, федеративное по форме.
• Восстановление границ Российской империи к началу 40-х 

годов.
• Тенденция к русификации народов СССР.



Классическая советская модель управления: 
её творец и главный организующий принцип

• Творец. Классическая советская модель управления оформилась в 30-е годы под 
руководством И.В. Сталина. Став в 1922 г. во главе Секретариата партии, органа, 
ведавшего подбором партийных кадров, Сталин постепенно сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти в стране. 

• «Кадры решают всё» — этот лозунг эпохи второй пятилетки постепенно превратился 
в главный цементирующий принцип построения политической системы общества. 

• Модель. 
• Новая партийно-государственная элита наделялась исключительными политическими 

правами и особыми материальными привилегиями.
• Внутри элиты выдвигался вождь и формировалась система его личной власти.
• Неписаная корпоративная этика требовала от представителей партийного аппарата 

личной преданности, политической лояльности, способности подчиняться жесткой 
партийной дисциплине, соблюдать субординацию, умения ставить корпоративную 
солидарность выше личных побуждений, а нередко — и здравого смысла. 

• Кадровая политика. Пополнение рядов правящего слоя отличалось намного более 
высоким демократизмом, нежели в дореволюционное время. Большинство советских 
руководителей были выходцами из среды рабочих и крестьян.

• Социальной опорой выступали рабочие и колхозники, способные к трудовым и 
военным подвигам во имя родной власти.



Деформация строя государственного 
социализма и его уничтожение

• Строй государственного социализма подвергся деформации при 
Н.С. Хрущеве и Л.И. Брежневе под влиянием новых 
геополитических условий и внутренних противоречий в СССР.

• Главными факторами, определявшими деформацию, стали:

• 1) «холодная война» как ресурсоемкая программа;,

• 2) включение СССР в Третью НТР с задачей широкой 
интенсификации народного хозяйства;

• 3) гуманитарная составляющая социального развития страны;

• 4) рост материального благосостояния народа;

• 5) перемены в социально-политической сфере.

• В годы «перестройки» строй был уничтожен в ходе его 
трансформации. 

 



Развитие советской социально-
политической 

системы при преемниках И.В. Сталина
• При преемниках Сталина режим личной власти был заменен системой 

коллегиального управления. Органы госбезопасности, подчиненные 
высшей партийной элите, обеспечивали гарантию безопасности 
правящей верхушки, которая становилась главным источником 
назначения кадров. 

• Социальной опорой такого типа власти было «песчаноподобное 
общество». В нем «целая нация становилась как бы деклассированной, 
одни опускались вниз, другие поднимались наверх». 

• В СССР этот процесс разворачивался не только в социальном плане, но 
и в этническом и выразился в понятии «советский народ». 

• Процесс консолидации столь пестрого этно-социального конгломерата, 
каким являлся Советский Союз, не может не выглядеть чудом советской 
эпохи. Это тем более удивительно, если учитывать достигнутую к 80-м 
годам глубину диффузного состояния советского общества. Не осталось 
практически ни одной абсолютно замкнутой этнической или социальной 
общности, даже в республиках Закавказья, Прибалтики и Средней Азии, 
которые всегда отличались сильным изоляционизмом.



Качества советской управленческой элиты 
накануне «перестройки»

• Управленческая элита все более самозамыкалась. 
• Добившись законодательного оформления 

исключительности своей власти (Конституция 1977), 
она получила широкие возможности действовать 
почти бесконтрольно. 

• Отделившись от общества, верхушка обречена 
была вести свою деятельность под покровом 
тайны и превращать в тайну самые обыденные 
вещи, дабы они приобретали в глазах людей 
особую значимость. 

• Вывод. Советское поколение управленческой 
элиты СССР в середине 80-x гг. по-иному 
осознавало свои коренные интересы, нежели 
старики брежневской эпохи.



Этапы советской истории как ступени деформации  
строя государственного социализма в СССР

•1945-1953 – восстановление 
•1953-1964 – оттепель
•1964-1985 – застой
•1985-1991 – перестройка



Послевоенное экономическое 
развитие страны (1945-1953)

Промышленность
•1946-1950 гг. – четвертый пятилетний план развития народного 
хозяйства.

•1947 г. – отмена карточной системы, проведение денежной 
реформы, начало кампании по снижению цен на основные 
продукты питания и промтовары.

•1948 г. – достижение довоенного уровня промышленного 
производства и превышение довоенного уровня к концу пятилетки 
на 73%.

Сельское хозяйство
•1946 г. – засуха, начало кампании по сокращению приусадебных 
участков.

•1947-1948 гг. – голод, начало электрификации села и снабжения его 
сельхозтехникой.

•1950 г. – укрупнение колхозов (94 тыс.), достижение довоенных 
показателей валового объема сельхозпродуктов.



Социально-политические изменения в 
послевоенные годы

• Сентябрь 1945 г. – упразднение ГКО.

• Март 1946 г. – преобразование Совнаркома в Совет 
министров СССР.

• 1946 г. – начало нового витка политических репрессий 
(«Ленинградское дело», «Мингрельское дело»,  «дело  
Еврейского антифашистского комитета», «дело 
врачей»).

• 1952 г. – переименование партии на XIX съезде из ВКП 
(б) в КПСС.



«Славное десятилетие» – «оттепель» 
Н.С. Хрущева (1953-1964)

• РЕФОРМА – преобразование жизни при сохранении основ 
существующего строя. 

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – деятельность по управлению 
развитием общества, направленная на удовлетворение 
интересов и потребностей людей посредством:

• повышения благосостояния масс,
• достижения социальной справедливости во всех сферах 

отношений и, прежде всего,  в распределительных,
• сближения групп, классов, слоев общества, уничтожения 

условий различия между лицами  умственного и физического 
труда, горожанами и жителями села,

• поощрения дружбы  в межнациональных и международных 
отношениях.

• ВОЛЮНТАРИЗМ – во внутренней и внешней политике 
направление, при котором политический лидер руководствуется 
личным пониманием закономерностей общественно-
политического развития.



«Оттепель»

• В 1953 г. начался процесс демократизации культуры, 
получивший название «оттепели», по одноименной 
повести И.Г. Эренбурга. Эпоха перемен в советском 
обществе совпала с глобальным социокультурным 
поворотом.  Активизировалось молодежное движение, 
противопоставившее себя традиционным формам 
духовности. Новому философскому и художественному 
осмыслению были подвергнуты исторические итоги XX в. 
Все чаще поднималась проблема ответственности «отцов» 
за катастрофы века.

• Процесс духовного обновления в советском обществе 
начался с обсуждения проблемы ответственности «отцов» 
за отход от идеалов Октября. Эти идеалы стали критерием 
измерения прошлого страны и нравственной позиции 
отдельной личности. Так, в действие вступило 
противостояние двух общественных сил: сторонников 
активного обновления, называвших себя 
антисталинистами, и их противников — сталинистов. 



Экономические реформы Н.С. Хрущева
Сельское хозяйство

•Увеличение финансирования (пятая часть капиталовложений в 
экономику).

•Повышение материальной заинтересованности колхозов («колхозный 
нэп»).

•Списание долгов с колхозов и снижение налоговог7о бремени.
•Освоение целинных земель (1954): введение в оборот 40 млн. га пашни, 
40% всех зерновых страны.

•Ликвидация МТС, продажа техники колхозам.
•Новый виток укрупнения колхозов, перевод их на положение совхозов и 
крупных государственных агрохозяйств.

•Увеличение налогового гнета на приусадебные и подсобные хозяйства.
•Кукурузная кампания 1959 г.

Промышленность
•Переход к территориальному принципу управления (1957), 
децентрализация.

•Повышение технического уровня производства (электрификация, 
механизация, автоматизация).

•Развитие атомной промышленности и энергетики.



Общественно-политические преобразования
• Кампания по реабилитации жертв сталинских 

репрессий.

• Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС 
(1956) «О культе личности и его 
последствиях».

• XXI съезд КПСС (1959) сделал вывод о том, 
что социализм в СССР одержал «полную и 
окончательную победу», страна вступила в 
период «развернутого строительства 
коммунизма».

• XXII съезд КПСС (1961) принял новую 
партийную Программу построения основ 
коммунистического общества к 1980 г. и новый 
Устав партии. 



Образование и наука

• В 1958 г. вводилось обязательное 
восьмилетнее бесплатное образование, а в 
старших классах — обязательная 
производственная практика. 

• Была создана разветвленная сеть 
специализированных научно-
исследовательских институтов и 
лабораторий.

•  На некоторых направлениях — ядерные 
исследования, ракетостроение — 
советская наука задавала тон мировой.



Эпоха «застоя» (1964-1985)
• Устойчивое снижение темпов роста основных 

макроэкономических показателей.
• Отставание в НТП от стран Запада.
• Приоритет экстенсивных форм экономики, превращение её 

в «тришкин кафтан», борьба отраслей за ресурсы, 
приоритетные вливания капиталовложений в сельское 
хозяйство давали эффект «финансового мусоропровода». 
АПК и НПО не успели встать на ноги.

• Отрыв правящего класса от интересов страны, 
превращение советской партийно-государственной элиты в 
олигархию. 

• Бюрократизация КПСС. В середине 1980-х гг. она быстро 
прирастала в численности: на 0,5 млн. чел. в год. 
Насчитывала 19 млн. чел. Рабочие составляли 45,3%, 
служащие — 43,1%, колхозники — 11,6%. Членов партии с 
высшим образованием было 32,6%, со средним — 44,8%. ЦК 
КПСС насчитывал 500 человек — представителей самых 
разных социальных и национальных групп.

• Необратимые изменения в обществе. Снижались 
материальные стимулы к труду. Уважаемым становился не 
труд, а доступ к материальным ценностям. Этим вирусом 
заражалось все общество, которое тем самым исподволь 
как бы готовилось к восприятию чуждых социализму 
ценностей «потребительского рая».

 



Отрицательные тенденции 
в экономике 1970 — начала 1980-х гг.

• 1) в снижении темпов прироста всех основных 
макроэкономических показателей. Прирост нац. дохода в 8-
й пятилетке (1966—1970) составил 41%, в 11-й (1981—1985) 
— 17%, производительности труда соответственно — 39 и 
16%, реальных доходов на душу населения — 33 и 11%

• 2) в разрыве между приростом мощностей и низким 
уровнем их отдачи. Он проявлялся в долгостроях 
(20—30 лет), неполном освоении мощностей (на 70%), 
увеличении срока окупаемости капвложений в 
промышленности (в 1965 — 5 лет, в 1975 —11 лет), 
длительном внедрении в производство научно-технических 
достижений (6—8 лет).

• Причины: 1) демографический коллапс (эхо войны), 2) 
удорожание источников сырья, 3) падение цен на 
энергоносители на мировом рынке.



Экономическое развитие СССР в эпоху 
«застоя»

Сельское хозяйство
• Март 1965 г. – начало преобразований, превращение отрасли в 

приоритетную.

• Введение твердых планов закупок на несколько лет вперед.

• Повышение заготовительных цен на зерно и скот.

• Перевод колхозов на прямое банковское кредитование.

• Введение гарантированной оплаты труда колхозникам.

• Снятие ограничений с личных подсобных хозяйств колхозников.

• Списание долгов с колхозов и совхозов.

• Комплексная механизация производства, химизация и 
мелиорация почв.

• Создание агропромышленных объединений, агрофирм, 
агрокомбинатов. 



Экономическое развитие СССР в эпоху 
«застоя»

Промышленность
• Восстановление отраслевого управления промышленностью.

• Реформа Н.И. Косыгина 1965 г. – внедрение элементов 
хозрасчета в деятельность предприятий при сохранении 
централизованной системы управления.

• Сокращение количества государственных плановых 
показателей.

• Оценка эффективности экономической деятельности 
предприятия по реализованной продукции.

• Создание спецфондов развития предприятий за счет отчислений 
от прибыли.

• Материальное поощрение работников.



Политическое развитие страны в 1965-1985 гг.
Путь от стабильности к застою

• Октябрь 1964 г. – отставка Н.С. Хрущева, смена политического курса, новое 
руководство: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко.

• Политика неосталинизма. Прекращение деятельности комиссии по 
реабилитации жертв сталинских репрессий.

• Учреждение должности Генерального Секретаря ЦК КПСС (1968).
• Концепция «развитого социализма» - общество без кризисов и 

противоречий, общенародное государство и общенародная партия, 
последняя стала пониматься не как высший тип общественной организации, 
а как ядро политической системы, как руководящая и направляющая сила 
Советского общества (6 статья Конституции 1977 года).

• Принятие новой Конституции (7 октября 1977 г.). Законодательное 
закрепление руководящей роли КПСС в жизни общества.

• Подмена партаппаратом советских органов власти. 
• Диссидентское движение (национальное, религиозное, правозащитное)–  

движение инакомыслящих в СССР родилось в связи с протестом против 
вооруженных действий СССР в Чехословакии в 1968 году. Его лидерами 
выступали братья Медведевы, А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. «Самиздат».



Социальная и духовная сферы

• Остаточный принцип выделения средств на социокультурные 
нужды.

• Привилегированное положение элиты при распределении 
материальных благ.

• Преобладание уравнительного распределения материальных 
благ для большинства населения.

• Прогрессирующее рассогласование интересов различных групп 
и слоев общества.

• Рост социальной апатии, снижение способности народа к 
трудовому энтузиазму, рост пьянства, алкоголизма, 
взяточничества, усиление позиции теневиков.

• Утрата обществом конструктивных идейных и нравственных 
ориентиров.

• Господство иждивенческих настроений у населения.
• Подавление инакомыслия.



Перестройка (1985-1991)

• ТРАНСФОРМАЦИЯ – совокупность общественно-
экономических и политических процессов, приводящих всю 
систему отношений в стране  к принципиально новому качеству.

• ПЕРЕСТРОЙКА (1985-1991) – это широкомасштабный и 
комплексный процесс, приведший советскую систему к 
разрушению во всех сферах отношений. Лидер - М.С. Горбачев.

Взгляды на причины перестройки
• Заговор мирового империализма с целью развала великой 

державы мира.
• Объективная необходимость, обусловленная кризисом всех 

сфер жизни общества.

Творцы и оппоненты «перестройки -  борьба за разные пути 
развития страны

• Творцы: М.С. Горбачев, А.И. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе.
• Ортодоксальные коммунисты: Е.К. Лигачев.
• Радикальные демократы: Б.Н. Ельцин.
 



Лидеры «перестройки» 

• Главная способность. Относительно молодые лидеры 
перестройки обнаруживали способности к конформизму с 
западным либерально-буржуазным мировым сообществом 
гораздо легче, чем их политические предшественники, 
воспитанные на идеалах сталинизма. 

• Цель. Знакомые не понаслышке с образом жизни правящих 
кругов Запада, они стремились добиться легальной 
эксплуатации преимуществ своей власти в стране. 

• Пробным камнем их карьеры на мировом поприще становилась 
смелость в обнаружении оппозиционных настроений по 
поводу советских, идейных и политических ценностей. Это 
особенно поднимало политический капитал таких лидеров в 
глазах зарубежных политиков. 

• Пример.  М.С. Горбачев еще до «перестройки» приобрел 
известность за рубежом открытыми критическими 
высказываниями относительно советских военных действий в 
Афганистане.



Схема «перестройки» и её последствия 
для страны и общества 

• Схема. Придя к власти и опираясь на узкий круг доверенных лиц, лидер перестройки 
М.С. Горбачев постепенно отпускал один за другим важнейшие рычаги 
управления под видом демократизации партийно-государственной 
жизни.

• Первый рычаг. Потеря контроля в области идеологии, так называемая 
«неконтролируемая гласность», пробила опасные бреши в системе. Бешеный галоп в 
смене идейных ориентиров вверг общество в состояние хаоса. 

• Первый тормоз. В качестве панацеи от него был предложен форсированный рывок 
национальной экономики в рыночном направлении. Причем применили наименее 
подходящий для России вариант «шоковой терапии»: ограничение совокупного 
спроса населения на предметы потребления за счет урезания бюджетных доходов, 
удорожание кредита, либерализации контроля за ценами и внешнеторговой 
деятельностью, приватизации государственных предприятий. 

• Следствие. В стране с аморфной социальной средой и традиционно сильными 
устоями центральной власти такая политика простимулировала А) центробежные 
тенденции. Их следствием стало разрушение сначала экономики, потом 
государства, и, наконец, общества. Подавляющая часть населения страны оказалась 
за чертой бедности. Ещё одно следствие – Б) пораженность правящей элиты. Новая 
элита родилась из слияния прежней партийно-государственной номенклатуры с 
представителями «теневой экономики». Доля новых здоровых сил в ней 
незначительна.



Модель «перестройки»

Цели
•Совершенствование социализма, очищение его от сталинизма, возврат к 
ленинским нормам.

Направления и итоги осуществления
•1) ЭКОНОМИКА. Ускорение социально-экономического развития, 
перестройка,– радикальная экономическая реформа, регулируемый рынок 
– экономическая дестабилизация. 

•2) ПОЛИТИКА. Гласность, демократизация, многопартийность – 
ликвидация тоталитарной системы власти и монопольного положения в ней 
КПСС.

•3) НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Обострение межнациональных 
противоречий – подписание нового Союзного договора – распад СССР – 
образование СНГ.



Этапы «перестройки»

• 1985-1987 – Период настройки: смена модели 
реформирования, от «ускорения» (традиционными 
методами) к «перестройке» (через хозрасчет).

• 1988-1989 – Период перелома: радикальная 
экономическая реформа, рассчитанная на развитие 
частной инициативы, реформа системы власти, 
пробуждение общества, самоподрыв и 
самоустранение власти, межнациональные 
конфликты, центробежные тенденции.

• 1990-1991 – Период кризиса: дискуссии о рынке, 
отмена властной монополии КПСС, введение поста 
Президента СССР, Ново-огаревский процесс, 
августовский путч, распад общества и государства.



Обострение межнациональных отношений

Причины обострений
•Зарождение национального сепаратизма и регионального 
экономического изоляционизма из неудачи экономических реформ.

•Противоречивость национальной политики центра
•Ослабление руководящей роли КПСС в жизни общества.
•Развитие гласности и демократии.

Хроника основный событий
•1986 – массовые выступления в Алма-Ате против политики 
русификации.

•1988 – конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.
•1989 – столкновении между абхазами и грузинами, массовые 
межнациональные столкновения в Казахстане (Новый Узень) и 
Узбекистане (Фергана), акции за отделение Молдавии и Литвы от 
СССР.

•1990, 12 июня – принятие Декларации о государственном суверенитете 
России.

•1991 – провозглашение независимости союзных республик.



Распад СССР
Предпосылки распада

•Кризис КПСС и коммунистической идеологии.
•Борьба за власть между центральными и региональными политическими 
элитами.

•Провал экономических реформ.
•Отсутствие разумного баланса в полномочиях центра и республик.

Хроника распада
•1990 г. - принятие Деклараций о государственном суверенитете республик 
Прибалтики, Молдавии, Азербайджана, России.

•Март 1991 г. – Всесоюзный референдум о сохранении СССР (76% за).
•Апрель-май 1991 г. – новоогаревский процесс: переговоры М.С. Горбачева с 
главами девяти республик о новом союзном договоре.

•19-22 августа 1991 г. – попытка свершения государственного переворота. Арест  
членов ГКЧП. Указ Ельцина Б.Н. О прекращении деятельности КПСС.

•8 декабря 1991 г. – Беловежское соглашение России, Украины и Белоруссии о 
прекращении действия союзного договора 1922 г. Распад СССР, создание СНГ.



Итоги перестройки
Причины неудачи перестройки

•Отсутствие четкой обоснованной концепции реформ.
•Снижение популярности коммунистической идеологии.
•Неудачные попытки экономических реформ и резкое снижение жизненного 
уровня населения.

•Отсутствие единства в руководстве страны.
Позитивные итоги

•Демократизация страны.
•Начало демилитаризации страны.
•Ликвидация гонки вооружений и военного противостояния держав и блоков.

Негативные итоги
•Распад СССР.
•Обострение межнациональных противоречий.
•Ослабление всех звеньев властного механизма.
•Ухудшение продовольственного обеспечения страны.
•Ослабление позиций России на международной арене.



Вопрос третий

• Постсоветская Россия 
(1992-2023)



Этапы современного развития России
 (1992-2014)

• 1992-1999 гг. – постперестройка        Б.
Н. Ельцина, либерализация страны.

• 2000-2008 гг. – эра В.В. Путина, 
реформирование общественно-
политического строя.

• 2008-2012 гг.– президентство 
   Д.А. Медведева.
• С 2012 г. – новый президентский срок В.

В. Путина.



Постперестройка

• Эпохой постперестройки называют период 
1992—2000 гг. Это было время окончательного 
демонтажа системы государственного 
социализма, в ходе которого были устранены такие 
его несущие конструкции, как плановая экономика 
с общественной собственностью на средства 
производства и Советская власть. 
Государственный курс политики экономического 
либерализма, взятый в 1992 г., остается 
неизменным по настоящий момент. Правда, внутри 
него прослеживаются две тенденции: 

• радикальная (кабинеты Е.Т. Гайдара и С.
В. Кириенко) и

• умеренная (кабинеты В.С. Черномырдина, Е.
М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина).



Зигзаг «дикого капитализма» на старте 
постиндустриальной эпохи

• Монетаристская политика оказалась популярной одновременно в ведущих странах 
Запада — в Англии и США — и примерно в то же время, в 80-е годы. Этот курс в своих 
странах осуществляли Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, и везде он приводил к 
концентрации богатства и переадресации его из государственного в частный сектор 
экономики. Но если такой зигзаг «дикого капитализма» был не нов для Запада, то для 
России он оказался предельно губительным. 

• Статус современной национальной экономики России. В эпоху постперестройки 
она как единый воспроизводственный хозяйственный организм прекратила свое 
существование. Варварски эксплуатируются лишь природные ресурсы страны, на 
продаже которых наживает баснословные прибыли небольшой и все более 
сужающийся круг лиц. 

• Трагичность судьбы России. Так Россия была приведена к общему мировому 
знаменателю, который рассек человечество на группу избранных (примерно пятая 
часть) и изгоев, обреченных вести существование на грани голодной смерти. 
Перечеркнутым оказался подвиг нескольких поколений советских людей, чьим 
напряженным трудом и энтузиазмом был создан экономический потенциал 
могущественной державы мира. Но еще более прискорбно, что Россия не сумела 
реализовать невиданный в мировом масштабе опыт построения общества на началах 
коллективизма, братства, взаимопомощи.



Экономический либерализм

• Освобождение товарно-денежных 
отношений от государственного 
регулирования путем введения 
свободного ценообразования,  
массовая приватизация, свободная 
внешняя торговля, конвертация рубля, 
создание класса собственников.



Начало реализации политики 
«экономического либерализма»

• Старт политике экономического либерализма был 
дан 2 января 1992 г. отпуском цен. Инициатором 
этой меры являлся и.о. премьер-министра Е.
Т. Гайдар, возглавлявший правительство в 1992 г. 

• 1992 г. - под руководством председателя 
Государственного комитета по управлению 
имуществом А.Б. Чубайса началась приватизация 
(«чековая») государственной собственности. 

• Социально-экономические последствия этих 
мероприятий правительства сказались очень скоро 
и были столь плачевны, что в декабре 1992 г. 
VII съезд народных депутатов России расценил 
работу правительства Гайдара 
неудовлетворительной и добился его отставки.



Социальные последствия «шоковой 
терапии»

• Жизненный уровень россиян за первый год реформ 
отброшен на 15 лет назад.

• Люди безвозмездно лишись своих трудовых накоплений из-
за обесценения денежных накоплений, хранившихся в 
Госбанке.

• Реальные доходы на душу населения уменьшились в два 
раза.

• Треть населения (32 млн. чел.) оказались за чертой 
бедности.

• Скачок инфляции. За год цены выросли в 26 раз.

• Появление безработицы и её рост.

• Хроническая задержка выплат зарплаты.

• Криминализация общества.

• Резкое ухудшение демографической ситуации.



Кризис власти осени 1993 г.

• Экономический курс государства хотя и смягченный 
кабинетом преемника Гайдара В.С. Черномырдиным, но не 
измененный, явился причиной обострения конфликта 
между исполнительной и законодательной ветвями власти 
в стране. Осенью 1993 г. Верховный Совет Российской 
Федерации открыто выступил против курса 
экономического либерализма, как ведущего страну к 
кризису. Особым нападкам подвергались методы 
приватизации и «шоковой терапии». Однако своей 
программы развития экономики депутаты представить не 
смогли, а вскоре Советы всех уровней были 
ликвидированы.

• Новая Конституция , принятая 12 декабря 1993 г., резко 
ослабила влияние представительных органов власти на 
определение курса социально-экономической политики, 
что автоматически привело к усилению роли президента и 
международных финансовых организаций.



Федеративная концепция 
постсоветской государственности

• После распада СССР федеративная концепция 
ориентировалась на оформление российской 
государственности, предотвращение распада России и 
предоставление российским автономиям прав суверенных 
республик.

• Под влиянием призыва Б.Н. Ельцина «брать на себя» 
столько суверенитета, сколько они смогут 
«унести», все автономные области РСФСР, кроме 
Еврейской, объявили себя суверенными республиками. 
Некоторые из них взяли курс на постепенный выход из 
состава России (Татарстан, Башкортостан, Якутия). 
Чеченская республика Ичкерия во главе с Д.М. Дудаевым 
заявила о своей независимости и готовности защищать ее 
с оружием в руках. 

• 31 марта 1992 г. в Москве был подписан Федеративный 
договор, который определял взаимоотношения между 
субъектами Российской Федерации (РФ) — республиками, 
краями, областями и округами (88). 



Республики  в составе РФ

• Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, 
Дагестан, Ингушская, Кабардино-
Балкарская, Калмыкия, Карачаево-
Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Саха (Якутия), Северная 
Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская, 
Хакасия, Чеченская и Чувашская



Национальный вопрос в постсоветской 
России

• Распад СССР создал сильнейшую центробежную волну. Уже в 1992 г. 
она перекинулась через Кавказский хребет, поразив северокавказские 
республики РФ болезнью национализма и регионализма. 

• Сначала межнациональный конфликт разделил единую Чечено-
Ингушскую республику на две, затем привел к кровавой распре 
Ингушетию и Северную Осетию. Сказывались застарелые болезни. 
Ингуши стремились вернуть себе район Северной Осетии, откуда их 
согнали во время войны и не вернули в ходе реабилитации 
1957 г. Антирусские настроения захватили республику Туву и привели к 
бегству оттуда тысяч русских граждан.

• Проблема русских беженцев, возникшая еще в годы перестройки, 
превратилась в одну из самых острых. Если в эру Горбачева русские 
бежали главным образом из Средней Азии, Прибалтики, Казахстана и 
Закавказья, то при Ельцине — из Тувы, северокавказских республик, 
Татарстана, Башкортостана, Якутии. Общая численность беженцев 
превысила 2 млн. чел. (2/3 русские). 

• В большинстве республик РФ власть оказалась в руках местных 
национальных элит, спекулировавших во имя укрепления своей власти 
на национальных чувствах и активно отстаивавших права территорий. 



Война в Чечне 
(декабрь 1994 — май 1996 и с августа 1999) 

• Главный деструктивный фактор национального 
развития России.

• Причины. Центру не нравилась «самодеятельность» 
генерала Дудаева, которая создавала опасный прецедент 
неповиновения, угрожавший суверенитету России. 

• Нарушение железно-дорожного сообщения и подачи нефти 
из Баку в Новороссийск ставило под удар интересы 
российского нефтяного бизнеса, тем более что в 
каспийскую нефтедобычу вложили большие суммы 
западные инвесторы. 

• Военные методы показали свою низкую эффективность в 
решении национальных вопросов. «Война без правил» в 
1994—1996 гг.  унесла жизни почти 10 тыс. солдат и тысячи 
мирных жителей. 



Политический режим эпохи постперестройки 
по Конституции 12 декабря 1993 г.

• По типу — это авторитарный режим с демократическим 
представительным фасадом, по форме — президентская 
республика с очень большой властью президента. 

• Конституционный запрет пребывания одного лица на посту 
президента свыше двух сроков (восемь лет). 

• Высшим законодательным органом России стало двухпалатное 
Федеральное Собрание: высшая палата — Совет Федерации, 
нижняя — Государственная Дума (парламент). 

• 12 декабря 1993 состоялись выборы в V Госдуму (восстановила 
историческую преемственность с IV Госдумой 1912—1917), 
17 декабря 1995 г. — в VI Госдуму, 19 декабря 1999 г. — в 
VII Госдуму.

• Второй срок своего президентства Б.Н. Ельцин не исчерпал. 
31 декабря 1999 г. он подписал указ о назначении временно 
исполняющим обязанности Президента РФ В.В. Путина. 
26 марта 2000 г. состоялись досрочные президентские выборы в 
России, которые выиграл В.В. Путин.



Отношение со странами СНГ

• В рамках СНГ Россия подписала свыше 800 
нормативных документов: режим границ, торговли, 
расчеты за поставки сырья и оборудования, 
совместное изучение космоса, обмен 
информацией, оборона, защита прав 
русскоязычного населения. 

• Российские войска принимали участие в 
урегулировании межнациональных и 
внутриэтнических конфликтов в Приднестровье, 
Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане. 

• С 1996 г. отношения со странами СНГ были 
объявлены главным приоритетом внешней 
политики России.



Тормоза интеграции в рамках СНГ

• Борьба за доллар обрекает СНГ. Республики ищут 
партнеров, имеющих твердую валюту, и сокращают 
экспортные операции по отношению друг к другу. Распад 
единой рублевой зоны произошел уже в 1993 г. 

• Судьбу СНГ определяют главным образом три страны: 
Россия, Украина и Белоруссия. 

• Российско-украинские отношения в 1990-е гг. предельно 
обострились из-за проблем ядерного оружия, контактов 
украинской стороны с НАТО, Черноморского флота, 
статуса Севастополя, Крыма, украинских денег и др.. 

• Российско-белорусские отношения развивались очень 
динамично и вполне могли стать той основой 
консолидации нового союзного государства. Но и они не 
свободны от противоречий из-за сильной оппозиции внутри 
правящих кругов обеих стран.



Основные события в рамках СНГ-отношений

• 15 мая 1992  г.— в Ташкенте подписан договор о 
коллективной безопасности между Арменией, 
Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, 
Туркменией и Россией, к которому позднее 
присоединились Белоруссия, Киргизия и Грузия.

• 1992 г. — вывод российских войск из Прибалтики, 
Молдовы, Грузии, Таджикистана, Армении.

• 2 апреля 1996 г. — подписан Договор об 
образовании Сообщества Белоруссии и России, 
предполагавший восстановить в 1996—1997 единое 
экономическое и финансовое пространство.

• 8 декабря 1999 г. — подписаны Договор о создании 
союзного государства и Программа его реализации



Государственная политика В.В. Путина 
(2000-2008)

Цели политики
•Достижение политической и экономической 
стабильности в обществе.

•Укрепление вертикали государственной власти.
Принципы политики

•Сильный национальный лидер.
•Патриотизм.
•Рыночная экономика:

1)Патернализм.
2)Либерализм.
3)Стратегия государственного вмешательства.
4)Освобождение от бюрократических оков.



Внутренняя политика Президента РФ 
В.В. Путина (2000-2008)
Укрепление вертикали власти

•Реформа Совета Федерации: превращение его в постоянно 
действующий законодательный орган, в котором на постоянной основе 
заседают сенаторы из регионов РФ.

•Государственный Совет РФ: новый консультативный орган, 
формируемый из глав регионов.

•Реформа федеральной власти: разделение страны на 7 
федеральных округов во главе с полномочными представителями 
Президента РФ.

Социально-экономические реформы
•Налоговая: введение единого 13%-го подоходного налога.
•Банковская: усиление контроля за лицензированием коммерческих 
банков.

•Реформа ЖКХ: уход государства из сферы коммунальных услуг.
•Реформа льгот: перевод части льгот на денежный эквивалент.

Национальные проекты
•«Здоровье», «Образование», «Доступное жильё», «Развитие АПК».



Внутренняя политика Президента РФ 
Д.А. Медведева (2008-2012)

Характер
•Сохранение преемственности с политикой В.В. Путина

Направления – «4И»
•1) Институты: снижение административных барьеров, преодоление правового 
нигилизма, улучшение качества законов и эффективности их правоприменения.

•2) Инновации: создание основ национальной инновационной системы.
•3) Инвестиции: снижение налогового бремени в целях стимулирования частных 
инвестиций в человеческий капитал.

•4) Инфраструктура: модернизация транспортной, энергетической, 
телекоммуникационной  и финансовой систем.

Мероприятия
•15 сентября 2008 г. – утверждение концепции реформирования ВС РФ до 2012 г.
•Декабрь 2008 г. – принятие программы Антикризисных мер в экономике.
•Декабрь 2009 г. – реформирование Министерства внутренних дел.
•19 января 2010 г. – создание Северо-Кавказского Федерального округа.
•20 мая 2010 г. – Указ Президента РФ «О создании инновационного центра в 
Сколково».



Внутренняя политика Президента РФ 
В.В. Путина (2012-2023)

Направления
•Образование, здоровье, порядок волеизъявления граждан.

Главное событие
•Проведение XXII Олимпийски игр в Сочи (7-23 февраля 2014 
г.).

Новые Федеральные законы
•«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (9 июня 2012 г.).

•«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (28 июля 2012 г.).

•«Об образовании в Российской Федерации « (21 декабря 2012 
г.).

•«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»                 
(23 февраля 2013 г.).



Что ждёт Россию?

• На этот вопрос ответит только она сама. 
• Расчет стратегов ее уничтожения как будто бы предельно точен. 

Поколения людей, рожденные в 50—60-е, еще могли бы противостоять 
губительной тенденции одичания Отечества. Но их дети живут в 
обществе, где в школах натаскивают, а не учат и не воспитывают, где 
насаждается культ презрения  к опыту истории. 

• Мудрые люди говорили: «сотри у народа его историю, и ты лишишь его 
судьбы». У России отнимают ее судьбу, а она все никак не очнется от 
сна. 

• Мы сегодня живем в каком-то напряженном ожидании того 
исторического момента, когда это эпохальное просыпание совершится. 
Что ему поможет? То ли общая беда, то ли вождь, то ли народный гнев? 

• Государственные барьеры в мире имеют тенденцию стираться. Страны 
и народы неотвратимо вовлекаются в круговерть какого-то невиданного 
по силе мирового смерча. Как он разметет или упорядочит мир, нам 
сегодня неведомо. 

• Одно очевидно — при любом раскладе России назначено оставаться 
собой: великой державой с высокой миссией хранительницы мира и  
добра на Земле.


