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Тема 153 Международное положение. Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения. 

Задание. 1 Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы: 1. Что такое «разрядка»? 2. 

Перечислите какие события способствовали «разрядке». 3. Когда и по какой причине 

были заключены Мюнхенские соглашения? 

Политические предпосылки разрядки 

В СССР термин появился во второй половине 1950-х годов. Первым его употребил 

Г. М. Маленков, впоследствии этим термином пользовались советские лидеры Н. С. 

Хрущёв и Л. И. Брежнев. Внешняя политика СССР во время «холодной войны» не была 

последовательной: советское руководство на протяжении 1950—1980-х годов несколько 

раз прибегало к политике и риторике «разрядки», а затем возвращалось к политике 

конфронтации. Первым реальным шагом в направлении разрядки в отношениях между 

СССР и США стал официальный государственный визит в США главы СССР Н. С. 

Хрущева в 1959 году. 

 

Ко второй половине 1960-х в мире сложилась достаточно стабильная биполярная 

политическая система: Восточный и Западный блоки, возглавляемые СССР и США, 

достигли стратегического равновесия, основанного на доктрине гарантированного 

взаимного уничтожения — СССР догнал США в мощи ядерных сил. 

 

Достигнув равенства в количестве ядерных сил, стороны приступили 

непосредственно к разрядке. Было начато осуществление совместной советской программы 

«Союз — Аполлон», США и СССР подписали первый договор об ограничении 

стратегических вооружений. 

 

В 1975 году были подписаны Хельсинкские соглашения, одной из важнейших частей 

которых был блок о соблюдении прав человека. Эта часть документа не была предана 

широкой огласке в СССР, и информация о ней передавалась по западным радиостанциям. 

С этого периода диссидентство в Советском Союзе усилилось и стало более массовым 

движением. 

 

В конце 1969 года активисты Лиги защиты евреев в США пытались использовать 

заинтересованность правительства США в разрядке для достижения собственных целей — 

снятия ограничений на иммиграцию евреев советскими властями. Тактикой организации 

стало привлечение внимания прессы к положению евреев в СССР путём демонстраций и 

других акций протеста, включая насильственные действия, направленные против советских 

объектов. Активисты Лиги рассчитывали, что, таким образом, им удастся заставить США 

ввести отмену ограничений на выезд как одно из условий торговли со странами 

социалистического блока (см. Поправка Джексона — Вэника). По советским данным, 

«только в период с декабря 1969 года по январь 1972 года последователями Кахане было 

совершено одно убийство, обстрел из снайперской винтовки квартиры советских 

дипломатов, в которой находились дети, 13 взрывов помещений (в том числе, „Аэрофлота“, 



„Интуриста“ и зданий, где проживали арабские дипломаты), 34 вооружённых нападения и 

одна попытка угона самолёта, также за ними числится 11 случаев погрома официальных 

учреждений и представительств, 19 случаев уличных беспорядков, 10 налётов на собрания 

общественности, 15 случаев нарушения закона о хранении оружия и около 1200 задержаний 

за нарушения общественного порядка и уголовные преступления» 

Окончилась разрядка в 1979 году. Летом этого года был подписан договор ОСВ-2, а 

зимой СССР ввёл войска в Афганистан, нарушая обязательства сторон о невмешательстве 

во внутренние дела других стран. Это событие считается концом периода разрядки. 

 

 

 ТЕМА 154  Обострение отношений в конце 70-х начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

Задание. Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопрос. 1 Причины ввода войск СССР 

в Афганистан? 2. Как это отразилось на международном положении СССР? 

 Начало войны в Афганистане не было основано на веских причинах 

мотивация помощи в строительстве социализма афганскому народу, выглядела 

неубедительно в глазах западной демократии. 

Советское правительство игнорировало предупреждения Запада, что породило 

новый этап в холодной войне. К началу 80- х годов дипломатические отношения были 

окончательно разорваны, стороны опять вернулись к обоюдным угрозам ядерной атаки. 

Внешняя политика СССР в середине 60-х — начале 80-х гг 

 

Постепенная смена новым советским руководством ориентиров во внутренней 

политике не могла не сказаться и на направленности его внешнеполитического курса. 

По этой причине триединой задачей советской внешней политики во всœе годы 

правления Брежнева оставалось: недопущение распада мировой социалистической 

системы; нормализация отношений с Западом; поддержка ʼʼдружественных режимовʼʼ и 

движений в странах третьего мира. 

Главной чертой, характерной для внешней политики СССР в эти годы стала ее 

идеологизация. Наследники Хрущева отошли от свойственных ему представлений о 

мирном сосуществовании и соревновании стран с различным общественным строем. 

При Брежневе сама эта идея не отвергалась, но в нее было вложено несколько иное 

содержание. 

В основу внешнеполитического курса была положена идеология конфронтации, 

согласно которой мирноесосуществование лагеря социализма и капиталистических стран 

не могло носить длительного характера в силу самой природы капитализма. 

Более того, в попытках оправдать отход от прежнего понимания принципа мирного 

сосуществования идеологи КПСС объявили его не более чем новой формой классовой 

борьбы между трудом и капиталом. С этого же времени была введена в оборот и идея о 

постоянном усилении идеологической борьбы двух систем. 

С точки зрения США и их стратегических союзников допущение разрядки должно 

было сопровождаться демонтажем тоталитарных структур власти в СССР и странах 

ʼʼсоциалистическогоʼʼ лагеря. 

Тем не менее, к концу 60-х – началу 70-х гᴦ. после целой полосы кризисов началась 

постепенная нормализация отношений между Востоком и Западом. 

При этом данный процесс периодически подвергался испытаниям в связи с 

внешнеполитическими акциями СССР, направленными на консервацию сложившейся 

системы стран соцлагеря (ввод войск в ЧССР в 1968 ᴦ. 

и Запада, участие США в войне во Вьетнаме, постоянным противоборством мировых 

лидеров на территории стран третьего мира. 



Кульминацией процесса разрядки международной напряженности стало подписание 

1 августа 1975 ᴦ. в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

В нем предусматривалось суверенное равенство, неприменение силы или угрозы 

силы, нерушимость послевоенных границ, территориальная целостность государств, 

невмешательство во внутренние дела и уважение прав человека. 

К сожалению, судьба разрядки оказалась недолгой в силу различий в понимании ее 

сущности. 

Знаковыми событиями в обострении международных отношений стало участие 

СССР в афганском конфликте. Стремясь предупредить попадание Афганистана в сферу 

американского влияния советское руководство в декабре 1979 ᴦ. приняло решение о 

введении советских войск в Афганистан, что усилило изоляцию СССР. 

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, внешняя политика советского руководства в 1965–1985 гᴦ. прошла 

непростой путь от жесткой конфронтации с Западом – к разрядке международной 

напряженности (70-е гᴦ.), а затем к новому обострению международных отношений (в 

конце 70-х – начале 80-х). 

Из-за этого Советское государство не сумело в полной мере вписаться в мировое 

содружество, что затрудняло проблему перехода страны к постиндустриальному 

состоянию. 

 

 

ТЕМА 155 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской 

модели социализма. Попытки экономической модернизации. Движущие силы. 

Готовность общества к переменам.  

Задание: заполните таблицу, перечислив основные реформы, проведенные М.С. 

Горбачевым. 

Название реформы Содержание реформы 

  

 

23 апреля 1985 г. на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев, занимавший тогда пост 

Генерального секретаря ЦК, сообщил о планах широких реформ, направленных на 

всестороннее обновление общества, краеугольным камнем которых было 

названо "ускорение социально-экономического развития страны". 

Считалось, что обеспечить ускорение позволит внедрение достижений научно-

технического прогресса, особенно в области машиностроения. Предусматривалось 

серьезное изменение инвестиционной политики: сокращение дорогостоящего капитального 

строительства и ускорение технического перевооружения предприятий. 

Особое внимание уделялось активизации "человеческого фактора" - через 

укрепление дисциплины и стимулирование новых форм труда. Приоритетными были 

объявлены социальные проблемы: строительство жилья, снабжение населения 

продовольствием, совершенствование системы здравоохранения и образования. Однако 

главное внимание по-прежнему уделялось производственной сфере. 

7 мая 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма" и начата так называемая антиалкогольная 

кампания. Пьянство в стране достигло действительно критических пределов, но меры, 

принятые для его искоренения, оказались грубо-прямолинейными, неэффективными и 

имели крайне вредные последствия. Резко сократилось производство спиртного, в том 

числе не только дешевого низкосортного вина и водки, но и марочных вин. Были 

http://www.bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/47.htm


вырублены виноградники, разрушены винодельческие предприятия. У дверей винных 

магазинов, число которых резко сократилось, выстроились громадные очереди. 

Антиалкогольная кампания привела к росту наркомании, токсикомании, 

потребления суррогатов спиртного. В обществе она была крайне непопулярна. Огромные 

потери понес бюджет. 

В 1986 г. на XXVII съезде КПСС (25 февраля - 6 марта 1986 г.) в выступлении 

Горбачева впервые прозвучало о необходимости широкой "демократизации" страны. 

Тогда же он пустил в оборот еще одно слово, ставшее символом его эпохи - "гласность", 

то есть открытость принятия решений и свободный доступ граждан к информации. 

Часть доклада Горбачева на XXVII съезде партии, посвященная анализу 

международной обстановки, также показалась слушателям новаторской. Молодой 

советский руководитель обратил внимание делегатов на "общность", на 

"взаимозависимость" отдельных составляющих мирового целого, на сложность 

"глобальных проблем", на их "общечеловеческий" характер, на то, что они "не могут быть 

решены силами одного государства или группы государств", но требуют сознательного 

взаимодействия государств и народов "в планетарном масштабе". 

Впоследствии такой подход к мировым проблемам стал называться "новым 

мышлением", которое привело к окончанию "холодной войны", объединению 

Германии. 

В мае 1986 г. была введена госприемка. В отличие от контролеров ОТК (отделов 

технического контроля предприятий), работники госприемки не зависели от 

администрации и не были материально заинтересованы в выполнении плана. 

Госприемка вводилась первоначально на 1500 важнейших предприятиях. Однако 

эффект от ее введения оказался значительно ниже ожидаемого. Выполнение планов 

существенно снизилось, упали заработки. Просуществовала госприемка лишь год-два. 

19 ноября 1986 г. был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. 

Закон разрешил индивидуальное предпринимательство в сфере производства товаров 

народного потребления и бытового обслуживания. Был установлен запрет на применение 

наемного труда. Допускалось лишь выполнение вспомогательных работ по договору. От 

того, кто решил заняться индивидуальной трудовой деятельностью, требовалась масса 

справок и разрешений. 

В декабре 1986 г. Горбачев вернул из политической ссылки академика Андрея 

Сахарова и предложил ему участвовать в московских международных антивоенных 

совещаниях. При Горбачеве начался процесс возвращения советского 

гражданства лишенным его и высланным диссидентам, была развернута широкая 

кампания реабилитации жертв политических репрессий. 

27-28 января 1987 г. на пленуме ЦК КПСС Горбачев выступил с докладом "О 

перестройке и кадровой политике партии", в котором изложил новый план преобразований. 

Во главу угла ставилась реформа политической системы, которая должна была повлечь за 

собой и социально-экономическое обновление общества. Перестройка была фактически 

объявлена новой государственной идеологией. 

Именно после этого пленума в широкое употребление вошел новый штамп - 

"механизм торможения". Этим механизмом, по мнению Горбачева, являлась косная 

политическая система, тормозившая экономическое развитие страны. 

В 1987 г. Михаил Горбачев провозгласил политику "гласности" - политический 

термин, обозначающий политику открытости, доступности информации для 

общественного ознакомления, обсуждения, для контроля деятельности учреждений, 

организаций и должностных лиц. 

На практике это привело к существенному ослаблению цензуры и снятию 

существовавших в советском обществе многочисленных информационных барьеров. 

Средствам массовой информации было позволено начать широкую компанию критики 

существующего общества и его истории под лозунгом "возвращения к ленинским нормам". 

http://lenta.ru/lib/14161628/full.htm


30 июня 1987 г. был принят закон о государственном предприятии (объединении), 

который предусматривал переход предприятий на хозрасчет и самофинансирование. 

Предприятия получили право самостоятельно расходовать свою прибыль, остающуюся 

после расчетов с государством. Допускались две модели хозрасчета. Первая из них 

предусматривала формирование прибыли после выплаты заработной платы работникам на 

основе нормативов. В этом случае величина прибыли, полученной предприятием, 

сказывалась лишь на размерах премий. Зато основная зарплата была работнику 

гарантирована. При второй модели хозрасчета зарплата зависела от полученной прибыли. 

В 1987 г. Горбачев и его окружение начинают использовать для обозначения 

советского социализма термин "командно-административная система", понимая под 

этим "деформацию" идеальной марксистско-ленинской модели. 

В 1987-1988 гг. Горбачев и его единомышленники стали употреблять понятие 

"общечеловеческие ценности". Признав в качестве общечеловеческих ценностей рынок, 

плюрализм, правовое государство, они говорили, что в СССР необходимо утвердить 

"социалистический рынок", "социалистический плюрализм", "социалистическое правовое 

государство". 

28 июня - 1 июля 1988 г. состоялась XIX Всесоюзная конференция КПСС. 30 июня 

Горбачев выступил с речью, в которой говорилось о реформе власти, охране Конституции 

и отделении партийных органов от советских. 

1 июля на Конференции без обсуждения была принята резолюция "О некоторых 

неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической системы 

страны", в которой предусматривалось вынесение на рассмотрение очередной сессии 

Верховного Совета СССР проектов законодательных актов по перестройке советских 

органов, необходимые дополнения и изменения в Конституцию СССР, а также организация 

выборов и проведение съезда народных депутатов в апреле 1989 г., на котором должны 

быть образованы новые органы государственной власти. 

1 июля 1988 г. был опубликован закон о кооперации, существенно расширивший 

возможности предпринимательства. Однако производственные кооперативы столкнулись с 

большими трудностями из-за сохранявшейся государственной монополии на сырье и 

ресурсы. Успешнее всего они действовали в торговле и общественном питании. 

Кооператоры самостоятельно устанавливали цены, которые превышали государственные в 

несколько раз. Многие кооперативы занялись посреднической деятельностью, сводившейся 

к скупке и перепродаже продукции государственных предприятий. 

25 мая - 9 июня 1989 г. состоялся I Съезд народных депутатов СССР, на котором 

демократическая оппозиция оформилась в рамках высшего законодательного органа как 

прообраз парламентской фракции. Численность Межрегиональной депутатской группы 

(МДГ), как назвали себя оппозиционеры, быстро достигла 15 % делегатов съезда. 

5 февраля 1990 г. состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором Михаил 

Горбачев заявил о необходимости введения поста президента СССР с 

одновременной отменой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и 

установлении многопартийной системы (6-я статья конституционно закрепляла 

руководящую роль КПСС в жизни советского общества). 

12-15 марта 1990 г. на III Внеочередном съезде народных депутатов СССР ("в 

порядке законодательной инициативы" был внесен проект "Закона СССР об изменениях и 

дополнениях Конституции СССР по вопросам политической системы (статьи 6 и 7 

Конституции СССР)". 

14 марта 1990 г. был принят закон "Об учреждении поста президента СССР и 

внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР". 

9 октября 1990 г. был принят закон СССР "Об общественных 

объединениях", признавший наличие в стране многопартийности. 

22 января 1991 г. началась последняя советская денежная реформа, получившая 

название "павловской" в честь ее создателя, министра финансов, а впоследствии премьера 

http://ecsocman.edu.ru/data/253/925/1219/13-Sogrin.pdf
http://ecsocman.edu.ru/data/253/925/1219/13-Sogrin.pdf
http://stop-news.info/perestrojka-gorbacheva/perestrojka-sistemy-1987-%e2%80%93-nachalo-1990/
http://www.rian.ru/spravka/20100314/213855855.html
http://web.archive.org/web/20070709220033/http:/www.cn.ru/edu/history/history%20ussr/chap22.html#7


правительства СССР Валентина Павлова. В ходе реформы был осуществлен обмен 100- и 

50-рублевых купюр на купюры нового образца. Проводился он в течение трех дней, суммы 

обмена были жестко ограничены. Из обращения было изъято всего 5% той суммы, которая 

считалась избыточной. 

 

 

Тема 156 Практическое занятие: Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Задание: 1. Дайте определение политике гласности. 2. Какие последствия за собой 

повлекла политика гласности? 3. Выполните тест. 

 

1.Какое из названных положений характеризует «новое политическое 

мышление»? 

1) признание мира целостным и неделимым 

2) установление «железного занавеса» между социалистическими и 

капиталистическими странами 

3) гонка вооружений 

4) соблюдение принципа пролетарского интернационализма 

 

2.Политика гласности была провозглашена 

1) в 1986 г. 

2) в 1988 г 

3) в 1989 г. 

4) в 1991 г 

 

3.Внешнеполитический курс М.С. Горбачева характеризовался 

1) созданием военно-политических блоков 

2) провозглашением политики ограниченного суверенитета по отношению к 

капиталистическим государствам 

3) размещением ракет на Кубе 

4) введением моратория на испытания ядерного вооружения 
 

4.Основным стратегическим направлением политики М.С. Горбачева стал (о) 

1) ускорение социально-экономического развития страны 

2) переход к рыночной экономики 

3) совершенствование «развитого социализма» 

4) построение коммунизма 

 

5.Антиалкогольная кампания началась 

1) в 1985 г. 

2) в 1987 г. 

3) в 1989 г. 

4) в 1990 г. 

 

6.Что из перечисленного является одним из результатов перестройки в 

экономике? 

1) рост благосостояния граждан 



2) увеличение дефицита бюджета 

3) снижение уровня употребления алкогольной продукции 

4) ликвидация колхозно-кооперативной собственности 

 

7.В годы перестройки популярной была публицистическая передача 

1) «В рабочий полдень» 

2) « От всей души» 

3) « Взгляд» 

4) « Очевидное - невероятное» 
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