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Лекция 2 к теме 4.   

На путях строительства социализма: (внутренняя политика и внешняя 

политика СССР в 1920-1991гг.). 

Поиск новой модели развития  России в постсоветский период  

(1991 -2000 г.). 

 

 План: 

1. От  НЭПа  к форсированной индустриализации: внутренняя политика 

СССР в 1920-1930-ые гг.   

2. Внешняя политика СССР в 1930-ые гг.  

3. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной  войны (1939- 

1945 гг.). 

4. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 

послевоенный период (1946-1953 гг.).  

5. "Оттепель" (1953-1964 гг.) и "перестройка" (1985-1991 гг.) - попытки ре- 

формирования советской социалистической модели: предпосылки, сущность 

и последствия 

6. Российская Федерация  в конце  ХХ – начале ХХI вв.: поиск новой модели 

развития (1991 -2000 г.).  

 

       Смерть В.И. Ленина (21 января 1924 г.) обострила вопрос о судьбе нэпа и 

породила среди руководителей ЦК ВКП (б) (Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин,    

Н. И. Бухарин, А. Н. Рыков, Зиновьев, Каменев и др.) внутрипартийную 

борьбу за власть. После утверждения Сталина лидером партии в конце 1920-

х гг. нэп был свернут. Кроме личного непринятия И. В. Сталиным политики 

НЭПа другой причиной отказа от нэпа стало решение об индустриализации 

страны, принятое в 1925 г. , принятое XIV cъездом  ВКП (б) 18 декабря 

1925 года.  Курс на быстрое создание тяжелой промышленности требовал 

огромных средств, увеличения экспорта продовольствия за границу, чтобы 

на вырученную валюту приобретать машины и оборудование. Все это оказа-

лось несовместимым с существованием частного предпринимательства, хо-

зяйственной инициативой госпредприятий, твердыми деньгами.   

        Поэтому с конца 1920-х гг. строительство социализма велось на основе 

новой  концепции социально-экономического развития СССР, которая полу-

чила название «большого скачка». Новая концепция, отвечающая взглядам 

И. В. Сталина, предусматривала форсированное  (ускоренное) строитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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ство социализма с целью завершения в короткие сроки  (не более 10 лет) 

всех социалистических преобразований и превращение из аграрного го-

сударства в индустриально развитую державу, не уступающую передо-

вым западным странам. Средством достижения поставленной целью рас-

сматривалось проведение форсированной индустриализации (ускоренное 

промышленное развитие), сплошной коллективизации (переход от индивиду-

альных крестьянских хозяйств к коллективным хозяйствам) , осуществление 

культурной революции (преодоление неграмотности населения, введение 

всеобщности обучения, формирование социалистической интеллигенции и 

др.).  Необходимость ускоренного развития страны аргументировалась осо-

бой ситуацией 1930-х г. – угрозой возникновения Второй мировой войны, 

приходом к власти в Германии в 1933 г. Национал-социалистической 

немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером, опирающейся 

на фашистскую идеологию,  усилением агрессивности со стороны Японии, 

угрожавшей захватом территории советского Дальнего Востока.  

          Результаты развития СССР к концу 1930х гг. были противоречивы и 

неоднозначны. С одной стороны по формальным показателям социали-

зация общества была завершена. Была ликвидирована частная собствен-

ность, безработица, не стало нетрудовых классов. В 1930 г. в СССР  было 

введено всеобщее начальное образование, а в городах обязательное семилет-

нее. В принятой в 1936 г. новой  Конституции  было записано, что в СССР 

в основном завершено строительство основ социализма.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Итоги: СССР к концу 1930-х гг.

Достижения:

 6 тыс. новых промышленных предприятий 
(Магнитка, ДнепроГЭС, Челябинский 
тракторный завод и т.д.). 2-ое место в мире 
по объему промышленного производства

 Подъем образовательного уровня населения 
(введение всеобуча, развитие высшего 
образования)

 Завершение социализации страны (нет 
частной собственности, нетрудовых классов, 
безработицы, эксплуатации). Принятие 
новой Конституции (1936). 

 Укрепление международного авторитета 
страны ( в 1933 – признание со стороны 
США, в 1934 г. – принятие в Лигу наций)

 

       

       Многие хозяйственные проекты 1930-х гг. отвечали долгосрочным инте-

ресам страны (развитие тяжелой индустрии, создание новых отраслей про-

мышленности, хозяйственное освоение восточных регионов, укрепление 

обороноспособности). К концу 1930-х гг. СССР вышел на второе место в 

мире (после США) по общему объему промышленного производства.  

       Однако за успехи была заплачена большая цена: усилились диспропор-

ции в народном хозяйстве, поскольку развитие промышленности шло за 

счет изъятия средств из аграрного сектора. Радикальная перестройка про-

изводительных сил привела к созданию в СССР нерыночной (мобилизаци-

онной) модели экономики. Курс на сплошную коллективизацию привел к 

упадку  сельского хозяйства, вызвавшего голод на Украине и в Казахстане 

в 1932-1933 гг.  Из-за политических репрессий сократилось население стра-

ны (численность репрессированных является предметом дискуссий), а сфор-

мировавшийся социализм оказался недемократическим, негуманным, адми-

нистративно-командным с установлением культа личности И. В. Сталина.  
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Цена:

 Упадок сельского хозяйства. Голод на 
Украине и в Казахстане в 1932—1933г.

 Массовые репрессии. Сокращение 
населения на 15 млн.человек

 Установление недемократического режима 
правления, снижение роли Советов 
(тоталитарный режим, административно-
командная система)

 Формирование культа личности И. В. 
Сталина

 Установление идеологического контроля 
над духовной сферой 

 

2. Внешняя политика СССР в 1930-ые гг. 

 

          Одновременно с решением проблем ускоренного промышленного раз-

вития страны 1930-ые гг. сталинским руководством решались важные внеш-

неполитические проблемы, связанные с распространением фашизма в 

Европе и усилением агрессивной политики  Японии в отношении совет-

ского Дальнего Востока. Первоначально официальным курсом СССР был 

курс на создание системы коллективной безопасности в Европе (антигит-

леровской коалиции),  которая могла воспрепятствовала реваншистским 

планам Германии. С 1933 по 1939 гг. велись переговоры с ведущими страна-

ми Запада (Англией, Францией) и США о заключении системы договоров о 

совместных действиях против фашистской Германии. Рекомендуется про-

анализировать, почему практически ни одно предложение СССР по предот-

вращению войны не оказалась реализованным, кто несет ответственность за 

срыв системы коллективной безопасности, обусловивший поворот во внеш-

ней политике СССР - от борьбы с фашистской Германией на позиции   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сближения с ней. Юридической основой сближения стал подписанный 23 

августа 1939 г. министрами СССР и Германии Договор о ненападении, во-

шедший в историю как «Пакт  Молотова – Риббентропа».  Вопрос о по-

следствиях, которые имело подписание пакта о ненападении, до сих пор яв-

ляется предметом дискуссий. Через неделю (1 сентября  1939 г.) Германия 

напала на Польшу. Союзники Польши Англия и Франция объявили войну 

Германии. Так началась Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сен-

тября 1945 г.). 

 

Вторая Мировая война (1939-1945 гг.)
• Началась – 1 сентября 1939 г. с 

нападения Германии на Польшу. 
Закончилась 2 сентября 1945 г. 

• Крупнейший вооружённый  
конфликт в ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

• В ней участвовали 62 государства 
из 73 существовавших на тот 
момент (80 % населения Земного 
шара). 

• Боевые действия велись на 
территории Европы, Азии и 
Африки и в водах всех океанов. 

• Впервые было применено 
ядерное оружие (август 1945 –
США сбросили ядерные бомбы на 
японские города Хиросима и 
Нагасаки  (Япония) 
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Главные противоборствующие силы
• 1. Нацистский блок (от слова – нацизм) (страны –

агрессоры). Придерживались идеологии – Фашизм.

• Германия      Япония   Италия  и их союзники

Цель – завоевание новых территорий для своих народов 
(наций), уничтожение других народов .  

• Борьбу со странами нацистского блока вели страны 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ (коалиция – союз, 
объединение). Более 20 стран. Ведущие страны:

• СССР   США   Великобритания   Франция

 

                                                                                        

 

Памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции  на Поклонной горе в 

парке Победы  г. Москве. Открыт 7 мая 2005 г. 
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 Составной  частью Второй Мировой войны явилась Великая Отечественная 

война, начавшаяся 22 июня 1941 г. и продолжавшаяся 1418 дней.      

      

Основные этапы Великой Отечественной войны

(22 июня 1941 г. – 9 мая  1945 гг.)

• Июнь—ноябрь 1941 гг. –
начальный период (утрата 
западных территорий, 
наступление немецких 
войск, 3 млн. 
военнопленных)

• Ноябрь-декабрь 1941 гг. 
– битва за Москву 
(первое поражение 
немецкой армии)

• 1942 – Сталинградская 
битва (начало коренного 
перелома)

• 1943 г. – Курская битва 
(коренной перелом в ходе 
войны, переход Красной 
Армии в наступление

 

3. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной  войны  

(1939- 1945 гг.). 

 

 При изучении истории Великой Отечественной войны, следует учитывать 

выделяемые историками три периода Великой Отечественной войны: 

1.  Начальный период (июнь 1941 г. – 19 ноября 1942 г.). Этап стратегиче-

ской обороны. Характеризовался утратой значительной части западных тер-

риторий страны, перестройкой системы управления страной (созданием 

чрезвычайных органов власти и управления  - Ставки Верховного Главноко-

мандования и Государственного комитета обороны (ГКО) во главе с             

И. В. Сталиным); организацией мероприятий по  переводу промышленности 

на военные рельсы и  мобилизацией населения в армию и на строительство 

оборонительных рубежей. Была проведена  эвакуация промышленных пред-

приятий и населения из прифронтовых районов в восточные регионы СССР. 

В ходе оборонительных сражений советских войск (оборона Киева, Одес-

сы, Ленинграда, Смоленское сражение, Московская битва, сражения за  
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Кавказ, оборонительный этап Сталинградской битва  и др.) был сорван 

гитлеровский план молниеносной войны (план «Барбаросса»).  

2.  Коренной перелом в ходе войны (19 ноября 1942 г. –  конец 1943 г.).  

Характеризовался переходом стратегической инициативы к Советской армии 

(было проведено 26 крупных операций;  23 из  которых  носили наступатель-

ный характер); укреплением и расширением партизанского движения; нара-

щиванием военного производства; согласованностью в действиях союзников 

по антигитлеровской коалиции, оказывавших Советскому Союзу значитель-

ную помощь по ленд-лизу; кризисом и началом развала фашистского блока. 

Было положено начало освобождению советских территорий  (Украины, Бе-

лоруссии) от фашистской оккупации. Победа под Курском (лето 1943 г.) ста-

ла развитием коренного перелома в войне, она ознаменовала окончательный 

крах наступательной стратегии вермахта. Советские Вооруженные силы 

удерживали стратегическую инициативу в своих руках до конца войны. 

3.  Заключительный период (начало 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Прорыв бло 

ды Ленинграда в январе 1944 г., освобождение территории СССР и победа 

над нацизмом в Европе.  

Завершающие этапы 

Великой Отечественной войны

• 1944 г.(весна) – освобождение 

территории СССР, начало 

освободительного похода в 

Европу

• Май 1945 г. – взятие Берлина, 

9 МАЯ - капитуляция 

Германии

• (над рейхстагом было 

вывешено Красное Знамя –

Знамя Победы)

• Август 1945 г. – помощь США 

в борьбе с Японией. 

• 2 сентября - Капитуляция 

Японии.

2 сентября 1945 г. –

окончание 2 Мировой войны
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  Победа в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое 

значение. Советские Вооруженные Силы избавили свою страну от фашист-

ского порабощения, оказали помощь народам Европы и Азии в освобожде-

нии от фашизма. СССР потерял в этой войне не менее 27 млн. человек. 2 сен-

тября 1945 г. капитулировала Япония. Вторая мировая война окончилась. 

Победа во Второй мировой войне – общая заслуга более 50 государств и на-

родов, вступивших в борьбу против фашистских Германии, Италии и мили-

таристской Японии. Советский Союз внес решающий вклад в победу в этой 

войне. 

4. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в послевоенный период (1946-1953 гг.). 

       СССР вышел из войны с огромными людскими и материальными 

потерями.  Общие безвозвратные демографические потери СССР в результа-

те войны составили 27 млн. человек – 13,5% от довоенной численности 

населения. Потери Вооруженных сил СССР равнялись 8,7 млн. человек. 

Это означало, что каждые сутки на советско-германском фронте выбывали из 

строя в среднем 21 тыс. человек, из них около 8 тыс. – безвозвратно. Больше 

5 млн. советских граждан насильственно вывезено на работы в Герма-

нию, из них 2,2 млн. погибли. На 4,1 млн. человек сократилось население 

на оккупированной территории от жестоких условий оккупационного ре-

жима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи). По 

причине повышенной смертности умерли 1,3 млн. детей из числа родив-

шихся в годы войны. Полностью или частично  были разрушены 1710 го-

родов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, около 6 млн. зданий; кро-

ва лишились 25 млн. человек. На временно оккупированных территориях и 

в зонах военных действий были уничтожены 31 850 промышленных пред-

приятий, где до войны работало около 4 млн. рабочих, 1 135 шахт, дававших 

стране 100 млн. т. угля в год, - 36,8 млн. га посевных площадей,  65 тыс. км  
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железнодорожных путей; разграблены музеи и библиотеки. Прямой матери-

альный ущерб, нанесенный стране войной, превышал почти 30% на-

ционального богатства (для сравнения: в Великобритании – 0,9%, в 

США — 0,4%). Соответственно, первоочередной задачей страны после вой-

ны становилось восстановление народного хозяйства в пострадавших рай-

онах, что и было достигнуто в сравнительно короткий срок (в рамках четвер-

той пятилетки). Всего за годы 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) было восстанов-

лено и вновь построено 6200 крупных предприятий. В 1950г., по официаль 

ным данным, промышленное производство превысило довоенные показатели 

на 73% (а в новых союзных республиках - Литве, Латвии, Эстонии и Молда-

вии - в 2-3 раза). Значительно возросло, по сравнению с довоенным перио-

дом, производство стали, проката стали и нефти. Были построены новые 

металлургические предприятия в Прибалтике, в Закавказье, в Средней 

Азии и в Казахстане. Следует отметить, что в отличие от стран Запада, ко-

торые по плану госсекретаря США Д. Маршалла в 1948 - 1952 гг. получи-

ли в качестве  финансовой помощи на восстановление экономики 17 млрд. 

долл., СССР в восстановительных работах  почти целиком опирался на 

собственные внутренние ресурсы и самоотверженный труд советских лю-

дей. Заметную роль сыграли лишь немецкие репарации (4,3 млрд. долл.) и 

использование труда 3,2 млн. немецких и 600 тыс. японских солдат и офице-

ров, находящихся в советском плену.  

          Победа в войне способствовала укреплению международного авторите-

та Советского Союза. СССР вошел в различные международные органи-

зации и союзы, значительно расширил сферу политического влияния. 

СССР стал одним из создателей Организации Объединенных Наций 

(ООН), постоянным членом Совета Безопасности.  Договоренности с со-

юзниками закрепляли права СССР на территории Прибалтики, Западной Ук-

раины и Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, присоеди 
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ненные в начале Второй мировой войны; на часть Пруссии (Кенигсберг и 

прилегающие к нему районы, ставшие Калининградом и Калининградской 

областью РСФСР). После капитуляции Японии в сентябре 1946 г. в состав 

СССР были возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Так как по-

беду  страны связывали не только с героизмом советского народа, но и с  

преимуществами социалистической системы над капиталистической систе-

мой, в послевоенный период в странах Центральной и Восточной Европы, 

освобожденных от фашистских режимов,  началось строительство социа-

лизма по образцу СССР. Выход социалистической модели за рамки одной  

страны и распространение ее на страны Европы и Азии заложил основы для 

возникновения сообщества стран, получившего название  «социалистиче-

ский лагерь»  или «мировая система социализма».  Это изменило геопо-

литическую ситуацию в мире, который окончательно поделился на два во-

енно-политических блока: советский (коммунистический) и западный 

(капиталистический). Помимо европейских стран, являвшихся основой  –

социалистического лагеря (Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия, Ру-

мыния, Германская Демократическая республика и др.),  в разное время  в 

него вошли страны Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Северная Корея), 

Куба.   В 1960–1980-ые гг. мировую систему социализма представляли от 

15 до 25 социалистических стран, располагавшихся на различных кон-

тинентах. Важными вехами  в истории формирования мировой системы со-

циализма стало создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в 

январе 1949 г., по линии которого  осуществлялось экономическое и научно-

техническое сотрудничество социалистических стран, а также создание в мае 

1955 г. Организации Варшавского Договора (ОВД),  обеспечивавшего их 

военно-политическое сотрудничество.  

Вместе с тем, следует обратить внимание, что Советский Союз выхо-

дил из войны не только с радостью победы и надеждой его народов на луч 
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шее будущее, но и  развенчанным мифом о гениальности Сталина, по-

дорванной верой в его возможности. Наличие этой тенденции в обществе 

обусловило то,  послевоенный период (1946-1953 гг.) стал не только перио-

дом восстановления народного хозяйства, но и насильственным возвраще-

нием общества в его довоенное идеологическое состояние, апогеем ста-

линизма.  С 1948 г. возобновляются политические репрессии, открытые про-

цессы, чистки («Ленинградское дело», «дело врачей» и др.). Цель репрес-

сий — поставить на место военное поколение, задушить ростки демократиз-

ма, подавить выросшее за годы войны чувство самоуважения народа.  Были 

ограничены контакты со странами Запада (в целях борьбы  «с космополи-

тизмом» и «западнопоклончеством»), установлен «железный занавес», 

началось  «холодная война»  (1946-1992 гг.).  В 1949 г. СССР стал обладате-

лем атомной бомбы.  

6) 1945—1953 гг. – послевоенный, «период 
несбывшихся надежд». Возвращение 
общества к довоенному состоянию:

 восстановление промышленности 
(приоритет), 

 возобновление репрессий, подавление 
интеллигенции (идеологические кампании, 
борьба с космополитизмом, 
«западопоклонничеством, «дело врачей»

 разрыв отношений с союзниками (начало 
«холодной войны» и политики «железного 
занавеса»).

 стремление установить контроль над 
странами Европы (формирование мировой 
системы социализма)
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Только смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. изменила тенденции развития 

общества и открыла возможности для реформирования советской социали-

стического модели.  

 

5. "Оттепель" (1953-1964 гг.) и "перестройка" (1985-1991 гг.) - попытки 

реформирования советской социалистической модели: предпосылки, 

сущность и последствия 

 
Реформаторами  советской социалистической модели считаются два руково-

дителя советского государства – Н. С. Хрущев (1953-1964 гг. – период «от-

тепели») и М. С. Горбачев (1985-1991 г. – период перестройки).  В их поли-

тиках было много общего: 

1) Оба пытались  найти новые стимулы для развития экономики (у  Н. С. 

Хрущева – за счет изменения системы управления экономикой, он ликвиди-

ровал министерства,  создал совнархозы – органы территориального 

управления, у М. С. Горбачева – за счет либерализации экономики (наря-

ду с государственным сектором начал развиваться кооперативный сек-

тор), активизации «человеческого фактора, развития инициативы),  

2)  демократизировать общество ( при  Н. С. Хрущеве – была проведена 

политическая амнистия, началось осуждение сталинизма (доклад на ХХ 

съезде КПСС в 1956 г.).  при  М. С. Горбачеве –  началось проведение поли-

тики гласности, развитие многопартийности. Была  отменена  6 статья Кон-

ституции о руководящей роли партии, проведена политическая модернизация 

– введен институт президентства. 

3)  оба руководителя  пытали вернуть социализму гуманизм и «человече-

ское лицо» (при  Н. С. Хрущеве – было усилено внимание к сельскому хо-

зяйству, проведена реформа образования, много внимания стало уделяться 

науке. При  М. С. Горбачеве произошел отказ от использования репрессив-

ной политики, власть  перестала бороться с диссидентами – инакомыслящи-

ми.   
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4) разрядить международную обстановку. Н. С. Хрущев был первым со-

ветским руководителем, который лично посетил  США, которые раньше вос-

принимали как «цитадель зла». При нем были восстановлены культурные 

контакты со странами Запада. В 1957 г. в Москве состоялся VI Международ-

ный фестиваль молодежи и студентов, в 1958 г. был организован первый ме-

ждународный конкурс пианистов им. Чайковского. При  М. С. Горбачеве бы-

ла прекращена «холодная война», начался переход к союзничеству со стра-

нами США и Западом. СССР перестал поддерживать революционные режи-

мы в странах Африки, контролировать систему социализма, что получило на-

звание  «новое политическое мышление».   

         Однако их попытки реформирования страны закончились неудачей.  

Н. С. Хрущев был отправлен в отставку  и смещен  с поста первого секретаря 

ЦК КПСС и со всех занимаемых им постов на октябрьском пленуме ЦК 1964 

года (12-14 октября).  А «перестройка» Горбачева М. С.  закончилась попыт-

кой организации августовского путча (1991), дискредитацией КПСС, распа-

дом СССР (после подписания соглашения между руководителями 3-х союз-

ных республик в декабре 1991 г.).  

Причины  незавершенности реформ: 

1)  Реформы  Н. С. Хрущева и М. С. Горбачева не носили системного харак-

тера, затрагивали лишь отдельные сферы, главным образом экономику. М. С. 

Горбачевым была начата политическая реформа (введение президентства, 

введение гласности), но она отставала от экономической реформы.  

 2) Оба реформатора не находили поддержки в обществе и среди партийных 

соратников.  Против  Н. С. Хрущева существовало два партийных заговора: в 

1957 – после его доклада на ХХ съезде партии (инициаторами выступали 

«сталинские кадры» во главе с В. Молотовым) и  в 1963-1964.  Инициаторами 

заговора против  М. С. Горбачева также выступили его бывшие соратники, 

организаторы ГКЧП, люди консервативного мышления, которых не устраи 
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вал курс  М. С. Горбачева и его стремление сделать КПСС партией совре-

менного образца. 

 3. Периоды реформ были отделены друг от друга – период застоя (1964-

1982 гг.).   

7) 1964—1982 гг. – период нарастания 
«застойных явлений, период «упущенных 
возможностей»

 падение темпов экономического развития страны
(началось в 70-ые гг.). Симптомы: дефицит 
товаров народного потребления, нехватка 
продовольствия, ухудшение финансового 
состояния государства, разрыв в уровне жизни в 
СССР и странах Запада 

 Но: построены ВАЗ (Тольятти), КАМаз, завершено 
строительство БАМа, нефте и газопроводы в Сибири, 
осуществлен проект «Союз-Апполон)

Причины: свертывание экономических реформ 1965 г., 
формирование «теневого» сектора экономики 
(предприимчивые люди),экстенсивный метод 
развития,  затраты на гонку вооружений, создание 
ВПК, поддержку  стран соцлагеря. 

 

 В политической сфере– рост 
бюрократического и партийного аппарата, 
(Конституция 1977 г. – ст.6). Образование 
партийной номенклатуры. Необновляемость
кадров, коррупция. Возрождение 
«неосталинизма», борьба с инакомыслием.

 В социальной сфере – падение уровня 
жизни населения, атмосфера разочарования, 
апатии, новая волна эмиграции, диссидентство 
(правозащитное движение).

 Во внешней политике: после разрядки –
новый виток напряженности. Ввод войск в 
Чехословакию (1968 г.) и Афганистан (1979 г.), 
разрыв отношений с Китаем
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За это время в обществе были утрачены стимулы развития: экономика пере-

стала развиваться, потому что она носила планово-директивный характер  и 

не имела материальных стимулов, не были доведены до конца экономиче-

ские реформы, начатые в 1965 г., которые предусматривали переход к эконо-

мическим  методам управления. В результате -  возник дефицит товаров, 

продовольственный кризис, упал уровень жизни населения. Ситуация желез-

ного занавеса не позволила СССР своевременно отреагировать на начало но-

вого этапа НТР, возникла проблема технологического отставания общества.    

В области внешней политики после ситуации разрядки 1970-х – возникло но-

вое обострение в отношениях с западным миром (из-за ввода советских войск 

в Афганистан в 1979 г). 

        После смерти Л. И. Брежнева (1982 г.) страна находилась в ситуации 

системного кризиса, преодолеть который не смогли два последующих крат-

ковременных руководителя государства:  Ю. В Андропов  (руководитель го-

сударства с ноября 1982 г. по февраль 1984 г. – 15 месяцев) и К. У Черненко 

(с февраля 1984 г. по март 1985 г. – 13 месяцев).  Нужны были радикальные, 

в том числе и непопулярные меры, чего не смог сделать М. С. Горбачев и его 

окружение. Первые мероприятия экономической перестройки отразились в 

так называемой «концепции ускорения». В 1987 г. перестройка, ускорение и 

«новое политическое мышление» были провозглашены в качестве руководя-

щей доктрины, вызвав колоссальный всплеск общественных настроений, пе-

рестройка дала толчок неуправляемым деструктивным тенденциям. Нараста-

ние противоречий тяжело сказалось на всех сторонах жизни страны и обще-

ства. Невозможность разрешить назревшие проблемы в ходе перестройки, 

раскол партийного руководства на сторонников  «перестройки» и ее против-

ников привели к августовскому путчу 1991 г - попытке государственного 

переворота, организованная силами консервативного крыла КПСС, которые 

пытались остановить реформы Горбачева (ближайшей реформой ожидалось 

перезаключение Союзного договора 1922 г.  на новых принципах).  Путч за-
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кончился поражением ГКЧП, арестом его участников и последующим 

указом  президента РСФСР  Б. Н. Ельцина (23 августа 1991 г.)  о приос-

тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР. Финалом 

перестройки стал распад СССР, последовавший после  подписания в декабре 

1991 г. тремя руководителями бывших союзных республик (Украины, 

РСФСР и Белоруссии) соглашения о денонсации договора 1922 г. и роспуске 

СССР, известного как «Беловежское соглашение».  

  

 

 

К 25 декабря правомочность документа признали всех союзных республик, 

входящих в СССР, в связи с чем с карты мира исчезло крупнейшее государ-

ство - Союз Советских Социалистических Республик и  образовалось 15 не-

зависимых государств, объединенных в Содружество независимых госу-

дарств (СНГ). Преемницей СССР стала Российская Федерация (РФ), на-

чавшая с  1992 г. глубокие преобразования.  
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6. Российская Федерация  в конце  ХХ – начале ХХI вв.: поиск новой мо-

дели развития (1991 -2000 г.). 

 

Следующий период (1991- 1999 г.) получил название «эпоха Б. Н. Ельцина» 

или период радикально-либеральных реформ. Цель реформ – быстрое из-

бавление от советского наследства во всех сферах жизни общества, тормо-

зившего его развитие, и  трансформация в сторону современной модели раз-

вития. Новой России от СССР досталось: неэффективная экономика, нехват-

ка товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, развал госу-

дарственного промышленного сектора, многие предприятия не имели госу-

дарственных заказов и остались без работы, рабочие отравлялись в вынуж-

денные отпуска. В политической сфере – двоевластие: с одной стороны на-

личие президента и правительства как главы исполнительной власти. С дру-

гой –  Верховного Совета народных депутатов – высшего органа власти в 

стране по Конституции 1977 г., которая еще не была отменена. В социальной 

сфере – безработица, падение уровня жизни, раскол общества, страна нахо-

дилась на грани гражданской войны. Изменения осуществлялись одновре-

менно, во всех сферах, очень решительно.  В экономике – был взят курс на 

быстрый перевод на рельсы рыночного хозяйства, получивший название 

«шоковая терапия». Реформы начались с либерализации цен, т.е. отказа от 

их государственного регулирования (со 2 января 1992 г.) Снимались ограни-

чения на частнопредпринимательскую деятельность. Стала осуществляться 

приватизация – передача (или продажа) государственной собственности в 

частные руки. Политический конфликт между президентом и Верховным Со-

ветом РСФСР был разрешен принятием 21 сентября 1993 г. указа о роспуске 

Верховного Совета, проведении в декабре 1993 г. выборов в новый парла-

мент и  референдума по принятию новой Конституции. 12 декабря 1993 г. 

была принята новая Конституция  Российской Федерации. Учреждался 

демократический принцип разделения законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти. Законодательный органом стал двухпалатный пар 
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ламент - Федеральное собрание и  Государственная Дума. Исполнитель-

ным органом – президент и правительство. Высшая судебная власть – 

Конституционный суд.  Введен принцип политического плюрализма, мно-

гопартийности. Наложен запрет на ведение политической деятельности в об-

разовательных учреждениях.  

          Результаты радикальных реформ 1990-х гг. были неоднозначными. 

Из положительных результатов можно отметить -  преодоление главного 

экономического недостатка социализма – несоответствие спроса и потребле-

ния. Был ликвидирован товарный дефицит, началась структурная перестрой-

ка экономики, были сокращены или отменены дотации предприятиям, вы-

пускавшим не пользовавшимся спросом продукцию. В социальной сфере – 

люди получили возможность к самореализации. Возросла степень открыто-

сти общества. Граждане России получили более широкие возможности дос-

тупа к достижениям науки и культуры зарубежных стран, приобретению им-

портных товаров, туризму.  

Отрицательные последствия – курс на создание рыночной экономики и 

первые результаты реформ оказались противоречивыми. Либерализация цен 

не компенсировалась существенным увеличением зарплат и социальных вы-

плат. Это привело к снижению уровня жизни населения. Доходы большинст-

ва трудящихся упали почти на две трети. Произошло обесценивание рубля. 

Люди переводили свои средства в более стабильные зарубежные валюты. 

Был утрачен государственный контроль над внешнеторговыми операциями, 

поскольку еще не сложились таможенные границы со странами СНГ. Через 

их территорию за границу бесконтрольно вывозились дефицитные материа-

лы, сырье, технологии, которые продавались по низким ценам. Ухудшились 

основные экономические показатели развития России. Производство нацио-

нального ВВП сократилось (больше стали продавать, чем производить). В 

связи с закрытием государственных предприятий возникла безработица. До-

ля нашей страны в мировой экономике резко снизилась, возрос внешний го 
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сударственный долг России. Упал жизненный уровень россиян. Непродуман-

ная технология приватизации породила олигархию, вызвала всплеск корруп-

ции, рост преступности и т. В политической сфере – усилился раскол обще-

ства, произошла поляризация политических сил.  Две силы – приверженцы 

реформ, партии либерально-демократической ориентации  не были едины.   

       Резко обострились межнациональные отношения, отношения между цен-

тром и регионами. С 1994 г. начался конфликт в Чечне, в декабре 1994 г. 

на ее территорию были введены федеральные войска.  

       Поиск модели стабильного развития России продолжался все      

1990-ые гг., до ухода Б. Н. Ельцина в добровольную отставку. Сопровож-

далась частой сменой премьер-министров, руководителей правительств, ха-

рактерной для периода 1997-2000 (Е. Т. Гайдар, В. С. Черномырдин, С. В. 

Кириенко, Е. М. Примаков, С. С. Степашин).  Можно по-разному оценивать  

деятельность этих людей и их попытки оздоровить экономику страны и ре-

шать государственные проблемы. Но главная их заслуга – они смогли решить 

задачу, которая не стояла ни перед одной страной мира – одновременно пе-

рейти к рыночной экономики и осуществить демократизацию в масштабах 

огромного государства, избежав при этом гражданской войны.  

         Руководители России 2000-х гг. :  президент В. В. Путин (2000-2008 гг.; 

2012-2018 гг.;  избран на новый срок в марте 2018 г.)  и  президент                

Д. А. Медведев (2008-2012 гг.)  смогли наметить обнадеживающие тенден-

ции во всех сферах жизни общества. Российская Федерация вошла в десятку 

ведущих государств мира.  Укрепить и усилить эти процессы вот та задача, 

которую предстоит решить всему российскому обществу.  

 

 

 

 


