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Тема 108 Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. 
Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 

сельскохозяйственном производстве.  

 

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы: 1. Назовите причины неудач 

реформ 1950-1960-х годов. Как проявился волюнтаризм в сельском хозяйстве?  

 

Либерализация политической сферы требовала реформирования экономики, 

находившейся в разбалансированном состоянии. При этом руководство страны не видело 

необходимости перестраивать всю командно-административную систему. Оно считало, что 

достаточно было преодолеть такие её крайности, как неудовлетворительное материальное 

стимулирование трудящихся, слабое внедрение в производство достижений научно-

технической сферы и др. 

 

Сельское хозяйство 

На момент прихода к власти Н. Хрущёва сельское хозяйство находилось в 

катастрофическом состоянии. На пленуме ЦК КПСС в 1953 г. было принято постановление 

«О мероприятиях относительно дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». Для 

улучшения ситуации в аграрном секторе правительство пошло на некоторые послабления, 

в первую очередь они коснулись налогов и ценовой политики. С колхозов списали 

недоимки по сельхозпоставкам, увеличены закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию, отменены трудодни и началась денежная оплата труда, был запущен процесс 

паспортизации колхозников и начисления им пенсий. 

 

Рост сельскохозяйственного производства продолжался до конца 1950‑х гг., пока 

оно получало крупные дотационные средства от государства. Валовая продукция сельского 

хозяйства за 1954–1958 гг. выросла на 35 %. Однако после ликвидации машинно-

тракторных станций (МТС) и принудительного выкупа колхозами их техники положение 

ухудшилось. Недостаточно развитая экономика колхозов не имела резервов, необходимых 

для выкупа, приобретения и эксплуатации техники. 

 

Н. Хрущёв инициировал выполнение ряда сверхпрограмм в сельском хозяйстве. В 

масштабах всей страны насаждались нехарактерные для аграрного сектора СССР культуры, 

в частности кукуруза (её заставляли высевать даже в Архангельской области). Из-за 

попыток превзойти американские показатели устанавливались необоснованно завышенные 

заготовочные нормы по мясо-молочной продукции. Под нож были пущены лучшие 

племенные породы. В рамках этой кампании был проведён печально известный «рязанский 

эксперимент». В 1959 г. Рязанская область значительно перевыполнила государственный 

план поставок мясной продукции. Но это стало возможным вследствие уничтожения 

поголовья скота и проведения закупок мяса в соседних регионах за счёт средств, 

предназначенных на развитие социальной инфраструктуры. Подобный «опыт» применялся 

и другими областями. С 1962 г. началась закупка зерна и мяса за границей. Производство  

мяса в 1964 г. едва достигло показателей 1957 г. Не оправдали себя укрупнение колхозов, 
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преобразование их в совхозы, ликвидация «неперспективных» сёл, ограничительные нормы 

в отношении личных приусадебных участков и т. п. 

 

В процессе освоения целины ощутимый удар по сельскому хозяйству других 

регионов нанесла безвозвратная отправка на целинные земли десятков тысяч единиц 

сельскохозяйственной техники. В то же время, с экономической точки зрения, освоение 

целины не оправдало ожиданий. Освоение целины — это мероприятия, направленные на 

ликвидацию отставания сельского хозяйства и увеличение производства зерновых в 1954–

1960 гг. посредством начала обработки более 40 млн га малоосвоенных земель Казахстана, 

Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

 

Сельское хозяйство в очередной раз стало слабым звеном советской экономики. 

Сверхпрограммы Н. Хрущёва только усугубили ситуацию, и в начале 1960‑х гг. начались 

перебои с поставками населению хлеба. Были использованы валютные резервы для его 

закупки за рубежом. 

 

Промышленность и социальная сфера 

В промышленности в 1957 г. произошла замена отраслевого принципа управления 

территориальным. Эта реформа подразумевала ликвидацию большинства 

сверхцентрализованных отраслевых министерств, место которых занимали совнархозы, 

организованные по территориальному принципу. Перед ними ставилась задача решения 

основных социально-экономических вопросов в регионах. Децентрализация управления 

расширила хозяйственные права союзных республик, привела к частичному сокращению 

управленческого аппарата. Больше внимания стало уделяться экономическим методам 

управления, после принуждения стали учитывать материальные интересы трудящихся. В 

1962 г. был создан Высший совет народного хозяйства, взявший на себя координацию 

работы промышленности и строительства в общесоюзном масштабе. 

 

Однако экономика развивалась экстенсивными методами. Резкое увеличение 

капиталовложений и кредитов превышало возможности государственного бюджета. 

Произошёл разрыв экономических связей между предприятиями одной отрасли, 

наблюдался дефицит многих групп товаров. Государственная монополия, отсутствие 

конкуренции приводили к тому, что качество отечественной продукции было ниже 

международных стандартов. Экспортировались по-прежнему не готовые товары, а 

полезные ископаемые. 

 

Довольно успешной оказалась социальная политика времён Н. Хрущёва. Были 

существенно увеличены пенсии и зарплаты, выросли денежные доходы населения, успешно 

осуществлялась программа жилищного строительства (за 1958–1965 гг. жилищный фонд 

страны вырос на 40 %), произошёл переход к пятидневной рабочей неделе и семичасовому 

рабочему дню. В 1961 г. проведена денежная реформа. В свободной продаже появились 

легковые автомобили «Волга» и «Москвич». Всё чаще советские граждане получали 

возможность покупать бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, 

стиральные машины. В октябре 1961 г. состоялся ХХІІ съезд ЦК КПСС. На нём была 

одобрена партийная программа, провозгласившая целью построение коммунистического 

общества в СССР в течение ближайших 20 лет. 

 

Одновременно волюнтаризм (желание реализовать поставленные цели, не принимая 

во внимание объективные обстоятельства и возможные последствия), присущий стилю 

руководства Н. Хрущёва, вызвал неприятие значительной части партийной номенклатуры. 

В октябре 1964 г. он был смещён со всех занимаемых постов 

 



Тема 109 СССР в период  1964-1985гг. Общественно-политическое развитие СССР. 

Экономика СССР. 

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы: 1. Почему период правления 

Брежнева Л.И. называют периодом застоя? 2. Почему, вначале, имевшие успех 

реформы Косыгина не привели к устойчивым результатам в экономике? 

Приход к власти Л. Брежнева. Косыгинские реформы 

В результате смены партийного и государственного руководства в 1964 г. во главе 

Советского государства оказался Л. Брежнев. Он был представителем постсталинской 

генерации советских руководителей, которые стали выходить на ведущие роли уже после 

ХХ съезда партии. Будучи уроженцем Днепропетровщины, Л. Брежнев в 1939 г. стал 

секретарём Днепропетровского обкома КП(б)У. В период ВОВ занимал должности 

начальника политотдела 8‑й армии и политуправления 4-го Украинского фронта. После 

войны возглавлял Запорожский и Днепропетровский обкомы партии, а с 1950 г. стал 

первым секретарём ЦК Компартии Молдавии. С 1957 г. — член, а с 1960 г. — Глава 

Президиума Верховного Совета СССР. 

 

Большая часть времени пребывания Л. Брежнева на посту главы государства (1964–

1982) отличалась замедлением темпов экономического развития страны, стагнацией во 

многих сферах общественной жизни, ростом коррупции и теневой экономики. Всё это стало 

свидетельством глубокого кризиса советской модели развития. Исключение — первые пять 

лет его пребывания у власти. 

 

VIII пятилетка 1965–1970 гг., которую ещё называют «золотой», прошла под знаком 

реформационной деятельности тогдашнего председателя Совета министров А. Косыгина. 

Косыгинские реформы — реформы системы планирования и управления экономикой. Они 

оказались наиболее масштабной за все послевоенные годы попыткой преобразований в 

экономике соответственно с духом времени, которая одновременно проводилась в 

нескольких отраслях: сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Реформы 

характеризовались использованием экономических методов управления. Расширялась 

хозяйственная самостоятельность предприятий, возрастала роль материального 

стимулирования трудящихся. Их осуществление должно было способствовать 

преодолению диспропорциональности в развитии разных отраслей экономики, уменьшить 

их затратность. 

 

Благодаря реализации косыгинских реформ произошло сокращение плановых 

показателей; на предприятиях создавались фонды материального стимулирования; 

независимо от прибыли вводилась твёрдая оплата за использование предприятием 

производственных фондов; промышленное строительство стало финансироваться за счёт 

кредитов, а не дотаций; запрещалось менять планы без согласования с руководством 

предприятий; были расформированы совнархозы и восстановлена отраслевая система 

управления; повысились закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

произошло перераспределение части национального дохода в пользу аграрного сектора. 

 

Первые результаты реформ обнадёживали: в течение «золотой пятилетки» 

ежегодный рост производительности труда в среднем на 6,5% превышал показатели 1-й 

половины 1960-х гг., в 1,5 раза увеличились фонды оплаты труда; за 1966–1970 гг. 

государственные закупки зерна выросли почти на треть, по сравнению с годами 

предыдущей пятилетки. В результате этих мер оживилось сельскохозяйственное 

производство, улучшилось обеспечение городов продовольственными товарами, 

практически все показатели пятилетки были выполнены в полном объёме. 



 

Экономическая стагнация. Прогрессивные методы хозяйствования, 

использовавшиеся в годы косыгинских реформ, дали положительную динамику. Однако с 

начала 1970‑х гг. темпы реформ в хозяйственной сфере стали падать. Основная причина 

состояла в том, что реформирование не было направлено на системное изменение старого 

хозяйственного механизма управления экономикой. Оно только несколько видоизменяло 

распределение функций между центральными и низовыми звеньями при неизменности сути 

командно-административной системы. Руководство страны попыталось выйти из 

создавшейся ситуации путём увеличения количества отраслевых министерств и ведомств, 

что только усугубляло кризисные явления. 

 

Ещё в реформе 1965 г. произошло совмещение двух опасных для страны тенденций: 

курса на максимизацию прибыли и принципа затратного хозяйствования. В результате 

советская экономика оказалась в состоянии затяжного кризиса. Продолжались 

межотраслевые соревнования, предприятиями выполнялись и перевыполнялись плановые 

показатели, а в отчёты всё чаще попадала непроизведённая стоимость, за которую 

работники регулярно получали зарплаты и премии. Произошёл запуск инфляционных 

механизмов. Объём денежной массы перестал соответствовать своему товарному 

обеспечению. Обесценивание рубля усугублялось несовершенной ценовой политикой: рост 

стоимости предметов роскоши и высококачественных товаров негативно сказывался на его 

состоянии, делая всё менее весомым. Это привело к тому, что со временем советские деньги 

уже не воспринимались как реальная мера стоимости. Его значение сводилось к 

использованию в качестве средства платежа-обращения и накопления, которое стало их 

первостепенной функцией: с 1970 до 1985 г. объём денежных вложений населения в 

сберкассы возрос в 6,5 раз, всё больше накапливалось неотоваренных денег и на счетах 

предприятий. 

 

Затратная энергоёмкая экономика затрудняла переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу, в котором ставка делалась на компьютеризацию и 

развитие информационных технологий. К концу 1970‑х гг. отставание в этих компонентах 

от ведущих стран Запада стало очень ощутимым. Денежные доходы граждан росли 

быстрее, чем производство товаров широкого потребления, рос дефицит, снижались темпы 

жилищного строительства, ухудшалась экологическая обстановка (отравление отходами 

бумажных комбинатов озера Байкал, гибель Аральского моря). Возобновление 

масштабного строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) породило массу 

социальных проблем, продолжала отставать в темпах развития нечернозёмная зона РСФСР. 

Серьёзные проблемы экономика испытывала из-за продолжавшейся гонки вооружений. 

Разрастание военно-промышленного комплекса подрывало положение других отраслей 

промышленности, приводя к их стагнации. В 1981–1985 гг. наблюдалось падение 

среднегодовых темпов увеличения национального дохода до 3,5%, тогда как в годы 8-й 

пятилетки этот показатель составлял 7,7%. Такая же тенденция наблюдалась и 

относительно темпов роста производительности труда — 3% против 6,8%. 

 

Отсутствие материальных стимулов и личной заинтересованности колхозников в 

результатах своего труда обусловило кризис аграрного сектора. Многомиллиардные 

государственные инвестиции (за 1966–1980 гг. сельское хозяйство получило почти 400 

млрд рублей) не могли изменить ситуации и уже вначале 1980-х гг. большинство колхозов 

и совхозов было признано нерентабельными. С 1964 по 1988 гг. на 22 млн га сократилась 

освоенная пашня, при этом потери сельхозпродукции при сборе урожая колебались от 20 

до 40%. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры в сельской местности 

заставляло крестьян переселяться в города. Стагнация сельского хозяйства заставляла 

государство идти на экономические эксперименты. Так, в 1970-х гг. повсеместно 



создавались агропромышленные объединения, что, впрочем, себя не оправдало. В стране 

существовала продовольственная проблема, приходилось расширять импорт 

сельскохозяйственной продукции. Стала расти социальная дифференциация, основанная не 

на трудовых показателях, а на степени доступа к дефицитным товарам и незаслуженным 

привилегиям. 

 

Всё это государство пыталось нивелировать за счёт масштабной продажи 

нефтепродуктов и других энергоресурсов. Анализ статистических данных свидетельствует, 

что, если в 1965 г. СССР экспортировал 75,7 млн т. нефти и нефтепродуктов, то в 1985 г. — 

193,5 млн т. Это стало возможным благодаря разработке новых месторождений в Западной 

Сибири. Около 40% экспортируемой нефти продавалось за свободно конвертируемую 

валюту. Так, если в 1965 г. советский бюджет от продажи нефти получил 670 млн долларов, 

то к 1985 г. этот показатель вырос в 19,2 раза, составив колоссальную сумму, равную почти 

13 млрд долларов. Помимо «чёрного золота», важной статьей экспорта ресурсов был 

природный газ. 

 

Получение «нефтедолларов» некоторое время позволяло поддерживать видимость 

благополучия и стабильности. Уровень жизни советских граждан медленно повышался до 

середины 1970-х гг., после чего сохранялся достаточно высоким ещё более пяти лет. Однако 

к концу периода «застоя» стала очевидной иллюзорность утверждений о превосходстве 

социалистической модели развития над капиталистической и нереальность построения 

коммунистического общества в СССР. 

 

Несомненно, даже в эти годы у СССР были определённые успехи. Продолжалось 

освоение космоса (международный проект «Союз» — «Аполлон», серия орбитальных 

станций «Салют»), завершено строительство магистрального газопровода «Союз» 

(Оренбург — западные границы СССР), введена в эксплуатацию самая большая в мире 

термоядерная установка Токамак Т-10. На воду спущено не имеющее мировых аналогов 

научно-исследовательское судно «Юрий Гагарин». 

 

Проявления «застоя» в общественно-политической жизни 

В первые годы своего пребывания во главе партии Л. Брежнев пытался осуществлять 

коллективное руководство Президиумом ЦК КПСС (с 1966 г. — Политбюро). Однако 

особенность партийно-государственной системы СССР состояла в невозможности 

функционировать без яркого лидера — первого лица, которым после 1967 г. и стал Л. 

Брежнев. Он значительно укрепил свои позиции, поставив во главе КГБ Ю. Андропова, а 

министром обороны назначив А. Гречко. Это были преданные ему люди. 

 

В начале 1970‑х гг. в политическом курсе партийного руководства окончательно 

утверждаются консервативные тенденции. Так, в идеологической сфере фактически 

сворачивается десталинизация: игнорировались факты политических репрессий, 

оправдывались насильственные методы коллективизации, искажались причины поражений 

Красной армии на начальном этапе ВОВ. Ключевая роль в этих процессах принадлежала 

главному партийному идеологу М. Суслову. 

 

После тяжёлой болезни, перенесённой в 1974 г., Л. Брежнев всё меньше внимания 

уделял управлению страной, ситуация выходила из-под контроля, а негативные личностные 

качества советского лидера проступили ещё более выпукло. Страсть к лести и наградам (Л. 

Брежнев имел 220 советских и за рубежных орденов и медалей) увенчалась тем, что он был 

награждён четырьмя звёздами Героя Советского Союза и орденом «Победа», ему были 

присвоены звания Героя Социалистического труда и Маршала Советского Союза. 

Написанная от его имени трилогия мемуаров («Малая земля», «Возрождение», «Целина») 



стала объектом справедливой критики и насмешек. Авторитет лидера партии и государства 

существенно упал. 

 

На этом этапе существования советского государства прослеживалось внедрение во 

все руководящие структуры представителей партии, часто не имевших необходимых 

профессиональных качеств. Партийные органы представляли властные институты, 

общественные организации и даже интересы отдельных республик. На практике это 

приводило к росту бюрократии и превращению партийной номенклатуры в особую касту, 

стоявшую выше обычных советских граждан, что нарушало саму суть социалистического 

строя. Эти изменения были отражены на законодательном уровне в Конституции СССР 

1977 г., ст. 6 которой закрепляла за КПСС руководящую роль в жизни общества. 

 

Период «застоя» также характеризовался нарастанием тенденций скептического 

отношения рядовых граждан к официальной идеологии и недоверия партийным лидерам, 

правовым нигилизмом значительной части населения. В свою очередь власть попыталась 

ответить усилением репрессивного воздействия на общество. Была не только свёрнута 

десталинизация, начатая Н. Хрущёвым, но и ужесточилась цензура, прокатилась новая 

волна арестов представителей творческой интеллигенции по обвинениям в «антисоветской 

агитации» (А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Гинзбург и др.). 

 

 

Тема 110. Международное положение. Внешняя политика СССР в 1964--1985 гг. 

  

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопрос: 1. Назовите основные 

причины перехода международного положения СССР от «разрядки» к 

конфронтации? 

 

  

Основные направления внешней политики СССР включали в себя: 

- укрепление социалистического лагеря; 

- стремление к международной стабильности и развитию отношений с капиталистическими 

странами. 

- поддержка международного коммунистического движения, национально-

освободительных и революционных сил в третьем мире; 

С 1957 по 1985 гг. министром иностранных дел СССР был А.А.Громыко. 

 

2. Разрядка международной напряженности. Противоречия курса. 

2.1.Начало 70-х гг. было отмечено радикальным поворотом в сторону разрядки 

международной напряженности. Этому способствовал и достигнутый к 1969 г.Советским 

Союзом военно-стратегический паритет с США. Важным политическим и 

дипломатическим успехом СССР стала в этот период нормализация отношений с Западной 

Германией (договор 1970 г.) и заключение договора о неприменении силы в отношениях 

между собой (на основе признания послевоенных границ и политического порядка, 

установленного в Восточной Европе). Практическими шагами на пути потепления 

международного климата являлись также двусторонние встречи глав СССР и США.  

 

2.2. Результатом советско-американских переговоров стало подписание в 1972 

г. соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и в1979 г. - ОСВ-

2. Процесс разрядки был закреплен Хельсинским совещанием по сотрудничеству и 

безопасности в Европе (1975 г.). Европейские страны, в том числе СССР, а также США и 

Канада подписали Заключительный акт совещания, который зафиксировал военно-

политическое и территориальное размежевание, сложившееся в мире после второй мировой 



войны. Важным итогом Хельсинки было обязательство следовать принципам взаимного 

уважения национального суверенитета, невмешательства во внутренние дела, что 

дополнялось договоренностями о соблюдении прав человека в странах-участницах. 

 

2.3. Основным противоречием международных отношений периода 1970-х гг. являлась 

не прекращавшаяся гонка вооружений, которую поддерживали как Советский Союз, так и 

его потенциальные противники. Создание новых видов вооружений и содержание 

огромной армии изматывали СССР значительно больше, чем западные страны, которые 

обладавшие во много раз большим экономическим потенциалом. Так, рост военных 

расходов США со 122 млрд. долларов в 1979 г. до 284 млрд. в 1985 г. подтолкнул СССР к 

затратам за пятилетие на сумму более триллиона долларов. 

 

3. СССР и социалистический лагерь. 

 

3.1. Приоритетной задачей в этой области дипломатии стало укрепление пошатнувшихся в 

связи с десталинизацией позиций СССР в социалистическом лагере. Возникла 

необходимость устранения угрозы распада социалистического содружества, особенно 

после событий в Чехословакии в августе 1968 г., когда сюда были введены войска СССР, 

Болгарии, Польши, Венгрии и ГДР, и в связи с событиями в Польше в конце 70-х гг. СССР 

всеми средствами, включая безвозмездную финансовую помощь и, подчас, прямой диктат, 

стремился к развитию экономической и военной интеграции стран социалистического 

лагеря, прежде всего в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и Организации стран 

Варшавского договора. 

В условиях, когда в странах Восточной Европы зрело недовольство советской политикой 

вмешательства, США в отношении стран Восточной Европы проводили собственную 

политику мирного проникновения, которая дала результаты уже к концу 70-х гг. 

 

3.2.В рассматриваемый период продолжилось ухудшение отношений СССР с КНР и 

Албанией. Конфликт с Китаем вылился в1968 г. в вооруженное столкновение на 

пограничном острове Даманском, в ходе которого с советской стороны погибло 152 

человека. В дальнейшем сохранялась опасность эскалации вооруженного конфликта, 

учитывая, что в идеологической сфере китайское руководство продолжало выступать 

против советского ревизионизма, а СССР, в свою очередь, критиковал китайский 

гегемонизм. 

 

4. СССР и страны третьего мира. 

 

4.1. СССР осуществлял последовательную поддержку национально-освободительных сил в 

развивающихся странах, провозгласивших ориентацию на социализм и сотрудничество с 

СССР. Эта политика была особенно активна в регионах, считавшихся непосредственной 

сферой влияния СССР. Ежегодная советская военная помощь Афганистану, Анголе, Кубе, 

Никарагуа, Эфиопии, Вьетнаму составляла 15 млрд. рублей. СССР активно занимался 

продажей оружия в развивающиеся страны (удерживая первое место в мире в течение 

последних 30 лет). Ежегодные поставки оружия осуществлялись на сумму 12 млрд. 

долларов (при этом, многие братские страны брали в долг, который исчислялся млрд. 

долларов). 

 

4.2.В странах Азии, Африки и Латинской Америки противостояние СССР и США 

разворачивалось особенно широко, несмотря на разрядку. Соединенные Штаты, как и 

СССР, оказывало широкую помощь, в том числе военными специалистами, своим 

сторонникам в третьем мире. Эта борьба также отнимала у Советского Союза огромные 

средства. 



4.3. В третьем мире интересы СССР столкнулись также с интересами Китая, который 

заметно укрепил здесь свои позиции. 

 

4.4. Вторжение в Афганистан. Во второй половине 70-х годов СССР продолжал 

глобализацию своей внешней политики, активизируя действия на Ближнем Востоке и в 

Африке (Анголе, Мозамбике, Эфиопии). 

В 1979 г. произошел новый виток напряженности, связанный с вводом советских войск в 

Афганистан. Это была попытка изменить международный баланс сил в пользу социализма. 

При этом руководство во главе с Брежневым понимало, что своей интервенционистской 

акцией СССР противопоставил себя подавляющему большинству стран, прежде всего 

США и Китаю. 

 

5. Обострение холодной войны. Используя афганский фактор, Запад развернул широкую 

антисоветскую кампанию. Почти все ведущие капиталистические страны объявили СССР 

научно-техническую блокаду, используя Комитет по экспортному контролю (КОКОМ), 

созданный в 1949 г. в целях ограничения экспорта новых технологий в социалистические 

страны. В 1980 г. американцы бойкотировали ХХII Олимпийские игры, проходившие в 

Москве (в ответ СССР и его союзники проигнорировали Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе). 

В 1979-1980 гг. США развернули кампанию по размещению в Западной Европе 

нейтронного оружия. В 1984 г.Советский Союз на территории ЧССР и ГДР разместил 

ядерные ракеты среднего радиуса действия (СС-20). 

В результате, в начале 80-х гг. мир вновь оказался в состоянии острой конфронтации, а 

основные усилия советской дипломатии были направлены на то, чтобы помешать 

развертыванию американских ракет средней дальности в Европе и реализации программы 

СОИ (стратегической оборонной инициативы). 

 

6. Итоги внешней политики. 

 

6.1. За 1965-1985 гг. советская внешняя политика прошла сложный и противоречивый путь: 

от жесткой конфронтации с Западом к разрядке и от нее к новому обострению 

международной напряженности. 

 

6.2. В ее основе лежали концепции идеологического противостояния и борьбы двух систем, 

а также стремление к обеспечению стабильного развития СССР. 

6.3. В советской внешнеполитической концепции действовали тенденции, которые 

воспринимались на Западе как гегемонистские. Тезис о советской экспансии служил 

основой для сплочения государств иной социальной системы против СССР (прежде всего 

в рамках НАТО). 

 

6.4. У советского руководства оказалось два серьезных достижения: обеспечение военно-

стратегического паритета с США и политика разрядки первой половины 70-х годов. Но к 

началу 80-х гг. СССР втянулся в очередной виток гонки вооружений, который еще более 

подрывал и без того ослабленную советскую экономику. Международный кризис, в 

значительной степени вызванный действиями СССР в Афганистане, поставил мир на грань 

новой мировой войны. 

 

 

Тема 111. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма.  

 



Задание: Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы: 1. Что такое 

перестройка? Какие реформы Горбачева М.С. предусматривали исправить кризис 

социалистической системы?  

 

Последние годы застоя. Приход к власти М. Горбачёва 

К середине 1980‑х гг. кризис социалистической системы стал очевиден. Он 

проявлялся в экономике, политике, социальной сфере, влиял на морально-психологическое 

состояние общества. Авторитет руководства страны катастрофически падал. Перед 

партийно-бюрократической элитой реально встал вопрос о сохранении своей власти. 

Попытки реанимировать систему силовыми методами, предпринятые Ю. Андроповым 

(ноябрь 1982 — февраль 1984), себя не оправдали. Назначение генеральным секретарём 

тяжелобольного К. Черненко только усугубило кризисные явления. 

 

В марте 1985 г., после смерти К. Черненко, вновь стал актуальным вопрос о его 

преемнике как главы партии и государства. Избрание в апреле 1985 г. на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС М. Горбачёва ознаменовалось переходом к политике, направленной на 

радикальное обновление общества. Михаил Горбачёв (род. 1931) — государственный, 

политический и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Единственный Президент СССР. Инициатор политики перестройки. 

 

Перестройка — попытка реконструкции социалистической системы в СССР в 

1985–1991 гг. на основе развития политического плюрализма, гласности, внедрения 

рыночных отношений и нового подхода к проблемам национально-государственного 

устройства. Несмотря на добрые намерения, реформаторам так и не удалось создать чёткую 

концепцию новой политики, что стало одной из основных причин её краха в будущем. 

 

Попытки модернизации советской экономики 

На апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС был декларирован курс на ускорение 

социально-экономического развития СССР. Реформы в сфере народного хозяйства 

предполагали создание экономики смешанного типа, которая бы сочетала как элементы 

государственного регулирования, так и частную инициативу. Государственные 

предприятия переводились на хозрасчёт и самофинансирование. Этими мерами 

предполагалось остановить падение темпов экономического роста, добиться широкого 

внедрения в различные отрасли народного хозяйства достижений НТР, развивать 

материальные стимулы производства, усовершенствовать структуру управления 

хозяйством. 

 

12 июля 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О 

внедрении новых методов хозяйствования и усиления их влияния на ускорение научно-

технического прогресса». Это базовое постановление предоставило возможность принять 

целый ряд законодательных актов, которые конкретизировали экономические реформы. 

 

19 ноября 1986 г. был издан Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

С целью расширения частного сектора в экономике допускалось создание кооперативов для 

производства товаров народного потребления (февраль 1987). Кооператив — 

экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его 

членов. Это позволило легализовать многие предприятия, ранее относившиеся к теневой 

экономике (система производства, действующая нелегально, с нарушениями 

существующего законодательства). Однако реформы первых лет перестройки не стали 

переходом к экономическим методам руководства. Благодаря им удалось достичь лишь 

частичного ограничения администрирования. Так как сохранялась государственная 

собственность на средства производства и монопольное положение государственных 



производителей, на практике это вылилось в рост цен и снятие с производства 

нерентабельной продукции. Кооперативы облагались огромным налогом (свыше 40 %). К 

1988 г. кооперативы и индивидуальные хозяйства составляли чуть более 1 % от общего 

количества предприятий в СССР. 

 

Несмотря на то, что большинство начинаний советского руководства не произвело 

должного эффекта из-за громоздкости создававшейся годами командно-административной 

системы, в начале 1987 г. было решено перейти ко второму этапу реформирования 

(реформа Н. Рыжкова — Л. Абалкина). Её суть сводилась к расширению хозяйственной 

самостоятельности предприятий. В связи с этим ключевое значение имел закон «О 

государственном предприятии» от 8 августа 1987 г., который перераспределил полномочия 

между министерствами и предприятиями в пользу последних. Тем не менее, данный акт не 

отменял обязательный государственный заказ и регулирование поставок сырья и 

комплектующих материалов, что ограничивало свободу деятельности предприятий. Начали 

проводиться выборы директоров предприятий. Рабочие в законодательном порядке 

получили право на забастовки. 

 

Третьим этапом реформ стала попытка перехода к регулированной рыночной 

экономике (1990–1991). Суть реформы состояла во внедрении под контролем государства 

рыночных механизмов. Острые дискуссии велись в отношении методов и темпов перехода 

к рыночной экономике. Экономисты С. Шаталин и Г. Явлинский предлагали методы 

«шоковой терапии». Их программа стала известна под названием «500 дней». Руководство 

страны настаивало на проведении более поступательных преобразований. В итоге ни одна 

из программ не была реализована в полной мере. Правительство В. Павлова (январь — 

август 1991 г.), оказавшись не способным осуществить кардинальные реформы, 

ограничилось лишь рядом мер конфискационного характера: были заморожены вклады в 

сберкассах, введён 5% налог с продаж, цены подскочили на 50–70% и т. д. Всё это не могло 

привести к улучшению экономического положения в стране. 

 

С 1990 г. было узаконено создание малых предприятий, совместных предприятий, 

акционерных обществ, коммерческих банков. Но в большинстве случаев их возглавляли 

бывшие государственные руководители и партийные функционеры. Несовершенство 

законодательной базы, обслуживавшей интересы предпринимателей, открыло массу 

возможностей для криминальных структур, очень быстро приобретавших организованные 

формы. В повседневный обиход советских людей вошли такие понятия, как «коррупция», 

«рэкет». 

 

Однако ускоренный перевод экономики на новые методы хозяйствования не только 

не привёл к позитивным изменениям экономической ситуации, но из-за половинчатости, 

непродуманности многих реформ как, к примеру, антиалкогольная кампания, начатая в мае 

1985 г., которая привела к уничтожению 265 тыс. га виноградников, потери товарооборота 

составили около 89 млрд руб. Ощущалось недостаточное финансирование многих реформ. 

У населения скапливались значительные суммы денег. Из-за инфляции, которая с 1989 г. 

приобрела практически неконтролируемый характер, предприятия при взаиморасчётах всё 

чаще использовали безденежный товарообмен, отказывались от государственных заказов, 

стремясь реализовать свою продукцию на внешнем рынке. Аналогичные процессы имели 

место и в сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы не хотели продавать государству 

продукцию. Для них куда выгоднее представлялось устанавливать непосредственные 

контакты с предприятиями, переходя на натуральный обмен (бартер). В результате, даже 

высокая урожайность не стала залогом отсутствия продовольственных проблем конца 1980-

х гг. Основные продукты питания распределялись по талонам. 

 



Отсутствие результатов у большинства экономических реформ эпохи перестройки 

объяснялось и рядом субъективных факторов. С середины 1980-х гг. на мировом рынке 

началось падение цен на нефтепродукты, являвшиеся ключевой статьёй советского 

экспорта. Следствием этого стало сокращение поступлений валюты и уменьшение импорта, 

что негативно сказалось на состоянии потребительского рынка. Ситуация ещё более 

осложнилась из-за масштабной экологической катастрофы, произошедшей вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Значительных средств потребовала 

ликвидация последствий землетрясения 1988 г., практически полностью уничтожившего 

несколько армянских городов (Спитак, Ленинакан, Кировакан и др.). 

 

К началу 1990 х гг. стало очевидным, что ситуация требовала не просто отдельных 

реформ, а смены всей существовавшей экономической модели. Действительно, в 1990–1991 

гг. советский социально-экономический строй приближается к капитализму: происходит 

легализация частной собственности, появляются фондовый и валютный рынки, 

кооператоры превращаются в бизнесменов западного типа. Но в тоже время массово 

закрываются государственные предприятия, разоряются колхозы и совхозы. Общество 

сталкивается с такими явлениями, как массовое обнищание и рост безработицы. 

 

Перестройка и гласность. Формирование многопартийности 

Приступив к реформированию экономики, партийное руководство во главе с М. 

Горбачёвым вскоре осознало и необходимость незамедлительных изменений в 

политической сфере. Они происходили под лозунгами: плюрализм, гласность, демократия. 

 

Прежде всего состоялось кардинальное обновление и омоложение партийного 

руководства. Секретарями ЦК стали Б. Ельцин и Л. Зайков. За кадровую и идеологическую 

работу в руководстве партии отвечал Е. Лигачёв, министром иностранных дел назначили 

Э. Шеварднадзе, Главой Верховного Совета — А. Громыко, а Совет министров возглавил 

Н. Рыжков. Эти люди стали олицетворением нового политического курса СССР. 

 

На XXVII съезде КПСС (февраль – март 1986 г.) в партийную программу были 

внесены изменения. Из неё изъяли тезис о «построении коммунизма», заменив его курсом 

на «совершенствование социализма». В экономической части ставилась задача к 2000 году 

в два раза увеличить экономический потенциал СССР и каждой семье выделить отдельное 

жильё. 

 

Одной из важнейших его составляющих была гласность. Впервые публично 

инициативу развития гласности и демократизации общества М. Горбачёв озвучил на 

январском пленуме ЦК КПСС 1987 г. Эта политика предполагала ослабление цензуры, 

возможность широкого доступа к различным источникам информации. Начало открытым 

дискуссиям с партийной трибуны положил Б. Ельцин, в октябре 1987 г. жёстко 

раскритиковавший работу секретариата ЦК, концентрацию всей полноты государственной 

власти в руках небольшой группы партийных лидеров. После своего выступления Б. 

Ельцин заявил о своей добровольной отставке с должности первого секретаря Московского 

горкома партии. С этого момента началось противостояние М. Горбачёва и Б. Ельцина, 

длившееся до распада Советского Союза. Широкий резонанс имела публикация в газете 

«Советская Россия» от 13 марта 1988 г. письма Нины Андреевой, преподавателя химии из 

Ленинграда, — «Не могу поступиться принципами». Оно отражало взгляды 

консервативной части Политбюро во главе с Е. Лигачёвым. Однако остановить процессы, 

запущенные перестройкой, было уже очень сложно. 

 

Возобновился приостановленный в брежневские времена процесс реабилитации 

жертв сталинских репрессий. 6 мая 1987 г. в Москве состоялась первая 



несанкционированная демонстрация, проведённая некоммунистической организацией — 

обществом «Память». В сентябре 1987 г. начала работу комиссия Политбюро ЦК КПСС во 

главе с А. Яковлевым, которая занималась вопросами реабилитации. В конце 1987 г. для 

верующих был открыт доступ к Оптиной пустоши и Толгскому монастырю, в 1988 г. 

состоялся ряд публичных мероприятий, посвящённых 1000-летию принятия Русью 

христианства. Это стало свидетельством изменений в религиозной политике государства. 

 

Изменилось отношение к диссидентам. Многие из них возвращались из эмиграции 

и мест заключения, восстанавливались в политических и гражданских правах. В 1990 г. был 

принят закон «О прессе», декларировавший свободу СМИ и отказ от цензуры. Большой 

популярностью у читателей пользовались газеты «Аргументы и факты», «Московский 

комсомолец», «Московские новости», журнал «Огонёк». Внимание сотен тысяч 

телезрителей приковывало первое ток-шоу на советском телевидении — программа 

«Взгляд», регулярно выходившая в эфир с октября 1987 г. 

 

Политика гласности способствовала активизации национальных движений в 

республиках (Народный Рух на Украине, Саюдис в Литве, Народные фронты в Латвии и 

Эстонии и др.) и создала предпосылки перехода к политическим преобразованиям. 

 

Ключевую роль в политическом переустройстве общества сыграла XIX партийная 

конференция (июнь 1988), на рассмотрение которой был вынесен проект конституционной 

реформы. В этом же году принятием Закона «О выборах народных депутатов СССР» были 

заложены основы многопартийности в политической жизни. Большинство новых 

политических партий создавалось на основе неформальных объединений, часть из которых 

появилась ещё в период «застоя» и действовала нелегально. 

 

Весной 1989 г. состоялись первые выборы на альтернативной основе участников 

Съезда народных депутатов СССР, который начал свою работу 25 мая 1989 г. Среди 

народных депутатов, помимо традиционных представителей номенклатуры, появились и 

сторонники системных преобразований, как в экономической, так и политической жизни: 

А. Сахаров, Г. Попов, Б. Ельцин, А. Собчак, Ю. Афанасьев и др. Но, учитывая сохранение 

монополии на власть КПСС, на том этапе Съезд реально влиял только на общественное 

мнение. Съезд принял постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики СССР». С целью повышения эффективности руководства реформационным 

процессом учреждался пост президента СССР, на который 14 марта 1990 г. был избран М. 

Горбачёв. 

 

Свидетельством развития демократических процессов стал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о восстановлении советского гражданства ряда политэмигрантов, 

в том числе Г. Вишневской, М. Ростроповича, В. Войновича. 14 ноября 1989 г. ВС СССР 

принял «Декларацию о признании незаконными и преступными всех репрессивных актов 

против народов, подвергнутых насильственному переселению, и безусловном 

восстановлении их прав». На ІІ съезде народных депутатов СССР (декабрь 1989) впервые 

были опубликованы секретные дополнительные протоколы к пакту Молотова — 

Риббентропа 1939 г. 

 

Прошедшие в 1990 г. выборы народных депутатов РСФСР, УССР и БССР принесли 

успех демократическим силам. Советы двух крупнейших городов страны — Москвы и 

Ленинграда — возглавили Г. Попов и А. Собчак, представлявшие лагерь демократов-

реформаторов. В марте 1990 г., в ходе работы ІІІ съезда народных депутатов, из 

Конституции СССР была изъята одиозная 6-я статья — о руководящей роли КПСС в 

советском обществе. Это решение заметно ускорило формирование многопартийности. 



 

Общедемократических ценностей придерживались Аграрная, Крестьянская, 

Народная, Республиканская партии. Большинство партий на том этапе поддерживали идею 

необходимости построения смешанной экономики, а преодоление кризиса видели в 

проведении реформ сверху. Идейный кризис в рядах КПСС привёл к возникновению ряда 

новых партий социалистической направленности: Коммунистическая партия РСФСР 

(предтеча КПРФ), Российской партии коммунистов, Российской коммунистической 

рабочей партии и др. Правый фланг политического спектра был представлен силами, 

имевшими национально-патриотическую ориентацию (Республиканская народная партия 

России, Либерально-демократическая партия). 

 

Перестроечную эйфорию сменило всеобщее разочарование, неуверенность в 

завтрашнем дне. Это подогревало массовые антикоммунистические и антисоветские 

настроения. К 1990 г. идея «совершенствования социализма» становится неактуальной. 

Повсеместно стали звучать призывы к построению демократии и рыночной экономики 

капиталистического типа. 

 

На І съезде народных депутатов РСФСР (16 мая — 12 июня 1990) Главой 

Верховного Совета РСФСР избрали Б. Ельцина. Настало время «парада суверенитетов» 

республик, что продемонстрировало неспособность старой партийной верхушки 

предложить обществу достойную альтернативу и вызвало «войну законов» между 

республиками и союзным Центром. 

 

Влияние перестройки на ситуацию в культурной сфере 

Перестройка с её политикой гласности открыла новые горизонты для развития 

советской культуры. Произошёл отказ от административных методов управления этой 

сферой. Возникают неформальные объединения литераторов: «Апрель», «Содружество». 

 

Огласку получили ранее замалчивавшиеся страницы отечественной истории. 

Широкому кругу читателей были возвращены ранее запрещённые произведения искусства. 

Были изданы книги А. Рыбакова «Дети Арбата», М. Булгакова «Белая гвардия», А. 

Платонова «Чевенгур», В. Набокова «Другие берега», Б. Пастернака «Доктор Живаго», А. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», печаталась поэзия Н. Гумилёва, О. Мандельштама, А. 

Ахматовой и др. Организованы выставки художников-авангардистов: П. Филонова, В. 

Кандинского, М. Шагала. 

 

Советские граждане получили возможность познакомиться с достижениями 

отечественной философской мысли (Н. Бердяева, П. Флоренского, В. Соловьёва, П. 

Розанова). Значительно расширились репертуар театров и тематика кинематографистов 

(«Покаяние», «Асса», «Маленькая Вера», «Интердевочка»). Большой общественный 

резонанс вызвала документальная лента «Легко ли быть молодым?» (1987) латышского 

режиссёра Ю. Подниекса. В ней отрыто говорилось о проблемах советской молодёжи 

середины 1980-х гг. Из подполья вышла молодёжная субкультура, рупорами которой были 

рок-музыканты Б. Гребенщиков, В. Цой, Ю. Шевчук, А. Башлачёв и др. В вышедшем на 

экраны в 1987 г. фильме «Асса», снятом режиссёром С. Соловьёвым, прозвучала песня рок-

группы «Кино» «Мы ждём перемен», сочинённая В. Цоем. Она стала своего рода 

неофициальным гимном молодого поколения эпохи перестройки. 

 

Однако эпоха перестройки привнесла и свои негативные моменты в развитие 

культуры. Из-за воздействия рыночных отношений культурная сфера стала испытывать 

хронический дефицит финансирования. Отсутствие цензуры не только создало условия для 

свободы творчества, но и привело к появлению низкопробных, бездуховных подделок, 



пропагандировавших насилие, порнографию, культ «супергероя», что способствовало 

активному насаждению в России чуждых ей ценностей и стиля жизни. 

 

 

 

 
 


