
20.Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг.

На внешнюю политику в СССР в 1920-е гг. влияли два основных фактора:

– курс на мировую революцию;

– необходимость экономического сотрудничества с западными странами с целью 
получения кредитов для закупки хлеба и оборудования.

 

1920-е гг. прошли под знаком борьбы за дипломатическое признание СССР. С 
подписанием в конце 1920 – начале 1921гг. мирных договоров с Финляндией, 
Эстонией, Латвией. Литвой и Польшей советское государство вышло из 
международной изоляции. В 1921 г. были нормализованы отношения с южными 
соседями – Турцией, Ираном. Афганистаном. Советское правительство аннулировало 
все долги этих государств императорской России. Иран получил в собственность 
российские концессии и имущество, а также право иметь флот на Каспийском море. 
Был подписан договор о дружбе с революционным правительством Монголии.

В 1922 г. по инициативе СССР в Генуе состоялась международная конференция, в 
которой приняли участие 34 страны. Интересы России на ней представлял нарком по 
иностранным делам Г.В. Чичерин, а также М.М. Литвинов, Л.Б. Красин и другие 
советские дипломаты. Западные страны требовали признать царские долги, и взамен 
обещали экономическую помощь. Но советская делегация потребовала возмещение 
ущерба от интервенции, сумма которого превышала царские долги. Участники 
конференции не смогли достичь соглашений. Конференция провалилась, но не была 
бесплодной. В предместье Генуи Рапалло между СССР и Германией был заключен 
договор об отказе от взаимных претензий, возобновлении дипломатических 
отношений и о взаимовыгодном сотрудничестве в торговой и военной сферах. 
Германия стала первой державой, признавшей де-юре Советскую Россию.

В период 1924-1925 гг. СССР признали более 20 государств, в том числе Британия, 
Франция, Италия, Япония, Китай. Последними советское государство признали США 
в 1933 г.

В 1919 г. был создан Коминтерн (Коммунистический Интернационал) - как центр по 
руководству мировой революцией. Первоначально его возглавил Г.Е. Зиновьев. В 
частности, были предприняты попытки подтолкнуть мировую революцию в Германии 
и Болгарии в 1923 г., но они оказались безуспешными, несмотря на то, что было 
потрачено много средств и брошены значительные людские ресурсы. Только в 1926 г. 
Коминтерн, который возглавил Н.И. Бухарин, отказался от политики активного 
разжигания мировой революции. Его деятельность свелась к созданию 
коммунистических партий в западных странах и формированию положительного 
образа СССР в общественном мнении Запада.

В конце 1920-х – 30-е гг. внешняя политика СССР прошла 3 основных этапа:



I этап – 1928-1933 гг. – в Европе – союзнические отношения с Германией, расширение 
контактов с другими государствами; на Востоке – продвижение в Китай и активизация 
отношений с Афганистаном и Ираном. В 1929 г. произошел конфликт на Китайско-
Восточной железной дороге, находившейся под совместным советско-китайским 
управлением. Части китайской армии при поддержке русских эмигрантов попытались 
захватить КВЖД, вторглись на советскую территорию, но были разбиты Особой 
Дальневосточной армией под командованием В.К. Блюхера.

II этап – 1933-1939 – сближение с Англией, Францией и США на антигерманской и 
антияпонской основе (в рамках плана создания коллективной безопасности в Европе), 
стремление сохранить сферы влияния на Востоке и избежать прямой конфронтации с 
Японией. В декабре 1933 г. ЦК ВКП (б) принял решение о развертывании борьбы за 
коллективную безопасность, т.е. за заключение коллективного пакта о взаимной 
помощи широкого круга европейских государств. В 1934 г. СССР был принят в Лигу 
наций. Ввиду международных противоречий и позиции Германии, стремившейся к 
пересмотру условий Версальского договора, создать систему европейской 
безопасности не удалось. После введения в Германии всеобщей воинской повинности 
усиливается тенденция к сближению Франции и СССР, которые являлись 
«естественными» геополитическими соперниками Германии. В мае 1935 г. состоялось 
подписание советско-французского договора о взаимной помощи в случае нападения 
какого-либо европейского государства, а в сентябре аналогичный договор был 
подписан СССР с Чехословакией. С октября 1936 г. Советский Союз начинает 
оказывать значительную военную помощь испанским республиканцам. В то же время 
на Западе победил курс на «умиротворение агрессора». «Аншлюс» (присоединение) 
Австрии и «Мюнхенский сговор» в 1938 г., когда европейскими державами была 
решена судьба Чехословакии, окончательно убедили СССР сменить курс своей 
внешней политики.

Летом 1938 г. части японской армии перешли советскую границу в районе озера 
Хасан, но в ходе ожесточенных боев были выбиты с территории Советского Союза. В 
мае 1939 г. происходит нападение Японии на Монгольскую Народную Республику в 
районе реки Халхин-Гол. В августе того же года Советские войска в Монголии под 
командованием Г.К. Жукова разгромили агрессора.

III этап – 1939-июнь 1941 гг. – сближение с Германией и Японией. Летом 1939 г. были 
провалены англо-русско-французские переговоры в Москве, и СССР сделал выбор в 
пользу Германии. В августе 1939 г. между двумя странами был заключен Пакт о 
ненападении, в секретном приложении к которому разделялись сферы влияния 
Германии и СССР. А в сентябре того же года был заключен договор о дружбе.

1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия вторглась в Польшу. Началась II мировая 
война.

21. Основные направления деятельности Советского правительства и 
ЦК  ВКП(б)  по  мобилизации  всех  сил  и  средств  страны  на  отпор  и 
разгром врага в годы Великой Отечественной войны.



Внезапное нападение немцев и быстрое их продвижение по территории СССР, 
потребовало от советского руководства принятие чрезвычайных мер по организации 
обороны страны.

30 июня был образован ГКО во главе со Сталиным, которому передавалась вся 
высшая власть в стране в условиях военного времени.

29 июня была издана Директива ЦК ВКП(б), в которой содержалось основное 
требование «Все для фронта – все для победы!»

Быстрое наступление противника вынудило приступить к массовой эвакуации 
промышленных предприятий. Для руководства этим процессом был создан 
специальный Совет по эвакуации под председательством Н.М. Шверника

Были приняты чрезвычайные меры по обеспечению предприятий рабочей силой:

- часть квалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих получали бронь.

- вводились сверхурочные работы (рабочие нередко сутками не уходили с работы)

- рабочие военных предприятий считались мобилизованными до конца войны. 
Самовольный уход с предприятия рассматривали как дезертирство.

- за уклонение от трудовой мобилизации устанавливалась уголовная ответственность.

- в колхозах был увеличен обязательный минимум трудодней. Он устанавливался в 
том числе и для подростков, начиная с 12 лет.

Все эти меры позволили остановить резкое падение промышленного производства к 
концу 1941 года, а к концу 1942 года даже превзойти утраченные военные мощности. 
В сельском хозяйстве потери посевных площадей и скота оказались невосполнимыми, 
но несмотря на это, армия и население обеспечивались продовольствием.

Чтобы достичь превосходства над экономикой фашистской Германии, важно было не 
только наращивать количество выпускавшейся военной продукции, но и улучшать ее 
качество.

- началось массовое производство «катюш», серийный выпуск истребителей Як-3, 
пикирующих бомбардировщиков ТУ-2 и двухместного штурмовика Ил-2. В сентябре 
1943 года на вооружение поступил тяжелый танк ИС, созданный конструкторским 
бюро под руководством Ж.Я. Котина, который превосходил по боевым качествам 



немецких «тигров», был усовершенствован Т-34 благодаря новому методу отливки 
стальных деталей в металлических формах и применению штамповки.

Группа ученых во главе с Александровым, Курчатовым создавали новые методы 
размагничивания боевых кораблей, что сохранило флот и спасло жизнь тысячам 
моряков.

Немалую помощь фронту оказывали творческие работники.

Поэты, писатели, драматурги, музыканты создавали произведения о войне, о людях, 
которые несли на своих плечах все ее тяготы, воспевали патриотизм, любовь к Родине.

Небывалый патриотизм народа, готовность к любым лишениям, во имя свободы, 
проявление творческой инициативы способствовали усилению работы тыла.

22.  Источники  и  факторы  победы  советского  народа  в  Великой 
Отечественной войне.

Решающую роль в победе сыграл патриотизм народа, имеющий глубокие 
исторические корни. Многовековая борьба за независимость выработала сознание её 
наивысшей ценности, ради чего можно идти на любые жертвы. Бесчеловечная 
политика гитлеровцев на оккупированных территориях подкрепила это сознание: речь 
шла о выживании народа. Официальная пропаганда использовала национальные 
традиции, повторяя имена героев разных времён, прославившихся защитой Отечества, 
и подчёркивала героические корни русского народа.

Патриотизм народа и централизованное руководство сполна проявились в парти-
занском движении. Начавшееся в первые месяцы войны, оно с мая 1942 г. 
направлялось Центральным и местнми штабами. Действия партизан 
координировались с операциями фронтов, обеспечивая их разведывательными 
данными и разрушая коммуникации противника. В партизанском движении 
участвовало свыше 1 млн человек, партизаны вывели из строя свыше 1 млн солдат 
противника, взорвали более 20 тыс. эшелнов и 1600 мостов.

Крепость общественного строя. Официальная советская пропаганда утверждала, что в 
войне победил тогдашний общественный и политический строй. Сейчас утверждают 
(нередко те же самые пропагандисты), что народ победил вопреки этому строю. 
Думается, что это неправильно. Надо признать, что советская политическая система 
того времени продемонстрировала свою стойкость ко внешним ударам. Единственная 
в стране партия – Коммунистическая, организованная по-военному и пронизывающая 
своими организациями все звенья государственного и военного руководства, все 
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предприятия и общественные организации, обеспечивала единство воли и исполнения, 
столь необходимые на фронте. Свыше половины коммунистов находились на фронте.

Искусство командиров. За годы войны выросло искусство военачальников. 
Истребление командных кадров, атмосфера подозрительности и стратегические 
просчёты первых месяцев войны стоили тяжких поражений. Но одновременно 
выдвинулись и окрепли новые кадры.

23.  Восстановление  народного  хозяйства  страны  после  окончания 
Великой  Отечественной  войны:  трудности,  основные  направления, 
источники, методы и средства, итоги.

Основные проблемы послевоенного времени:

1)демобилизация армии: из 11,5 млн военнослужащих в 1945–1946 гг. было уволено в 
запас около 8,5 млн человек, которых необходимо было обеспечить жильем, что в 
разоренной стране являлось неразрешимой задачей. Большое количество населения в 
послевоенные годы проживало в бараках;

2) необходима была срочная конверсия (перевод экономики на мирные рельсы), 
которая не могла не привести к спаду промышленного производства. Восстановления 
требовали предприятия южной металлургической базы, которые находились на 
оккупированной фашистами территории Украины. Переход страны на мирные рельсы 
осуществлялся с помощь следующих мероприятий.

В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. Все функции по управлению страной 
сосредоточивались в руках СНК (в марте 1946 г. преобразован в Совет Министров 
СССР).

Уже в августе 1943 г. ЦК ВКП и СНК СССР приняли постановление «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации».

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и дальнейшего 
развития хозяйства на 1946–1950 гг., согласно которому: планировалось в народно-
хозяйственном развитии достигнуть довоенного уровня, а затем и превзойти его в 
значительных размерах. Предусматривалось первоочередное развитие отраслей 
тяжелой промышленности.

за годы первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) было восстановлено и 
построено вновь 6200 промышленных предприятий;
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в 1948 г. был достигнут довоенный уровень промышленного производства;

в 1950 г. уровень довоенного производства был превзойден на 73 %;

развернулось вновь стахановское движение. Так, например, токари Г. Бор-ткевич и П. 
Быков показали пример скоростных методов работы;

экономика страны и после войны не утратила милитаристской направленности: 
советское правительство и на новом этапе постоянно готовилось к войне за выживание 
в капиталистическом окружении;

руководство страны и лично И.В. Сталин проявляли к развитию военной 
промышленности и связанным с ним научным исследованиям большое внимание. 
Курировать работы по созданию ядерного оружия (под руководством академика И.В. 
Курчатова) было поручено лично Л.П. Берия;

первое испытание советской атомной бомбы произошло в 1949 г. на полигоне в 
Семипалатинске;

в 1947 г. произошло испытание первой советской баллистической ракеты. 
Удовлетворение материальных потребностей людей, как и в довоенные годы, 
отодвигалось руководством страны на второй план. Но уже в 1947 г. была отменена 
карточная система на продовольственные товары. Ее отмена, ускоренная 
правительством с пропагандистскими целями, немногим облегчила дело: средняя 
зарплата трудящихся была низкой, а в магазинах процветала дороговизна. Для 
преодоления финансовых трудностей была проведена денежная реформа.

24. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.
вторая половина 1953 г. – кардинальные преобразования в экономике страны.

в первую очередь перемены касались с/х производства:

Ускоренный подъем;

Обеспечить население продовольствием;

Легкую промышленность сырьем.

- центральная задача нового руководства – повысить благосостояние народа

Решалось:



А) Повышение государственных закупочных цен на с/х продукцию;

Б) Увеличение финансирования отраслей агросферы;

В) Совершенствование налоговой политики.

Делалось:

Система планирования с/х производства изменялась;

Государство теперь определяет лишь объем заготовок подлежащей сдачи продукции;

Финансирование отраслей с/х увеличился (1956 г. – 18% общего объема 
капиталовложений, 1955 – 7%);

Несколько раз повышались цены на сдаваемую государству с/х продукцию;

Снижены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян;

Вводится новая система налогообложения (с единицы земельной площади);

Упорядочены расчеты хозяйств с МТС (Машинно-Тракторные Станции): 
устанавливались твердые ставки по оплате услуг в зависимости от фактического 
урожая;

Делались шаги по улучшению технической оснащенности колхозов и совхозов – 
увеличение поставок селу тракторов и с/х машин.

- 1954 г. – освоение целинных и залежных земель – 350 тыс. переселенцев (рабочие, 
крестьяне, специалисты) прибыли для подъема целины в восточные районы страны – 
Южный Урал, Сибирь, Казахстан.

- 1958 г. – проведена реорганизация МТС:

А) колхозы получили право покупать у МТС технику;

Б) На базе МТС создавались ремонтно-технические станции – ремонт, продажа с/х 
машин и горючего.

- все эти меры в купе привели к определенным успехам в развитии аграрного 
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производства – 1953-3958 гг. прирост с/х продукции составил 34% по сравнению с 
предыдущими годами: освоено 42 млн. га целинных и залежных земель.

- но коренного улучшения в развитии с/х не произошло.

Реорганизация МТС, выкуп с/х предприятиями у МТС техники на кабальных условиях 
подорвали экономику многих хозяйств.

Непоследованность аграрной политики проявлялась и в других преобразованиях:

Новый этап укрупнения колхозов и сселение неперспективных деревень;

Преобразование колхозов в совхозы (государственные с/х предприятия);

Силовые методы управления отраслями агросферы;

Конец 50-х г. – линия по свертыванию личных подсобных хозяйств,

Сокращение поголовья скота в личной собственности крестьян;

Хозяйства переходят к посеву кукурузы (1959 г.) – после визита Хрущева в США, 
всем хозяйствам по настоянию его, рекомендовалось переходить к посеву этой 
культуры.

25. Интенсификация  экономики  (1965-1982  гг.).  Итоги  и  оценки 
экономической политики СССР в «предперестроечный период».
В 1965 г. была проведена экономическая реформа, разработку и реализацию которой 
связывают с именем Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина.

Суть реформы состояла в следующем:

обновить хозяйственный механизм страны;

расширить самостоятельность предприятий;

использовать в действии материальные стимулы;

дополнить административное регулирование экономическим

Реформа дала некоторые результаты:



было возведено 1900 промышленных предприятий;

создавались производственные объединения;

была закуплена дорогостоящая техника;

приостановлено снижение темпов роста экономики;

повысилась заработная плата рабочих и служащих.

Наблюдалась необходимость реформирования агропромышленного сектора. 
Реализация реформ в аграрной сфере и промышленности наиболее активно 
происходила в годы восьмой пятилетки (1965–1970 гг.).

Суть реформы:

планировалось усилить материальную заинтересованность колхозников и работников 
совхозов;

произвести реорганизацию в области планирования, ценообразования, 
финансирования и кредитования сельскохозяйственного производства.

Положительные результаты:

развернулись программы химизации и мелиорации земель;

началось строительство крупных животноводческих и перерабатывающих 
комплексов.

Осуществление реформ натолкнулось на противоречие ее замысла с командно-
административными методами управления:

согласно реформе в промышленности предлагалось опереться на товарно-денежные 
отношения и экономические методы управления. Предприятия должны были 
самостоятельно планировать темпы роста производительности труда, снижение 
себестоимости, среднюю заработную плату. В их распоряжении должна была 
оставаться большая доля прибыли, которую можно было направлять на повышение 
зарплаты;

но основы командной системы реформа не демонтировала. Был восстановлен 
отраслевой принцип управления экономикой через министерства. Оставалось в силе 
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директивное планирование, работа предприятий оценивалась по показателям 
выполнения плановых заданий;

механизм ценообразования оставался прежним. Все цены устанавливались в 
административном порядке;

сохранилась старая система снабжения предприятий сырьем, машинами, 
оборудованием и пр.

Уже к концу 60-х гг. реформирование промышленности практически остановилось.На 
грандиозные программы необходимо было выделять колоссальные средства, которых 
не хватало. В результате реформы пошли на убыль. Не смогли спасти положение даже 
большие валютные поступления 1970-х гг.

Застойные» явления в экономике:

в 1970-80-е гг. происходило экстенсивное развитие экономики;

строились новые предприятия (но лишь немногие технически и технологически 
соответствовали мировому уровню (ВАЗ, КамАЗ);

росла добыча невосполнимых природных ресурсов (нефть, газ, руда);

увеличивалось число лиц, занятых ручным и малоквалифицированным трудом;

достижения научно-технического прогресса внедрялись крайне слабо;

командная экономика не могла эффективно работать в условиях научно-технической 
революции, но все проблемы руководство страны по-прежнему пыталось решить 
преимущественно административными способами;

сельское хозяйство принимало огромные капиталовложения, но заметного роста 
производства не показывало.

26. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-
е гг. XX в. Противоречия политического развития страны.
В 1949–1951 гг. по инициативе Маленкова было инспирировано «Ленинградское 
дело». В 1948–1949 гг. ленинградские партийные руководители были обвинены в 
попытках создать отдельную Российскую коммунистическую партию и 
противопоставить ее ВКП (б), перенести столицу в Ленинград.
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Наряду с ленинградцами на скамью подсудимых угодили руководители советской 
авиации Д.А. Новиков и А.И. Шахурин, обвиненные во вредительстве. Во второй 
половине 40-х гг. была арестована большая группа генералов, бывших сослуживцев 
Жукова. Даже на маршала Жукова было заведено дело, которому, правда, так и не 
дали хода.

В сентябре 1952 г. начались аресты среди руководства Кремлевской больницы и 
врачей, которые непосредственно обслуживали членов Политбюро, а также лично 
Сталина. Их обвинили в причастности к заговору, целью которого было умерщвление 
руководителей государства и партии

Одно из центральных мест в деятельности Н.С. Хрущева занимала работа по 
освобождению общества от наиболее уродливых форм политического режима, 
сложившегося в стране, особенно по преодолению культа личности И.В. Сталина:

в печати началась критика этого явления;

проводилась реорганизация правоохранительных органов;

осуществлялась работа по реабилитации жертв репрессий;

генеральное значение в общественно-политической жизни страны имел XX съезд 
КПСС (февраль 1956 г.), на закрытом заседании которого Н.С. Хрущев выступил с 
докладом «О культе личности и его последствиях». После отстранения Хрущева от 
власти полного возврата к сталинизму не произошло. Новое руководство страны во 
главе с Л. Брежневым выбрало курс дальнейшего умеренного постепенного 
совершенствования социализма. В 1965 г. была проведена экономическая реформа, 
разработку и реализацию которой связывают с именем Председателя Совета 
Министров СССР А.Н. Косыгина.

Суть реформы состояла в следующем:

обновить хозяйственный механизм страны;

расширить самостоятельность предприятий;

использовать в действии материальные стимулы;

дополнить административное регулирование экономическим.

Реформа дала некоторые результаты:



было возведено 1900 промышленных предприятий;

создавались производственные объединения;

была закуплена дорогостоящая техника;

приостановлено снижение темпов роста экономики;

повысилась заработная плата рабочих и служащих.

27. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. 
XX в.

в середине 1960-х – начале 80-х годов

С приходом к власти Л.И. Брежнева началась реанимация сталинизма. Однако 
возникло сопротивление этим тенденциям. Молодые ученые, журналисты, партийные 
работники в печати развернули антисталинские выступления. Еще в начале 1966 года 
в адрес Брежнева поступило множество писем с протестами против реабилитации 
Сталина. Однако в дальнейшем затихла критика культа личности Сталина, стало 
возвеличиваться его имя. Сталин стал появляться в книгах и фильмах о войне в образе 
мудрого полководца. Тема преступлений сталинизма считалась исчерпанной. 
Началась эпоха неосталинизма.

Духовная жизнь в 1970-е годы была сложной и противоречивой. Со стороны КПСС 
был идеологический диктат. Ужесточился контроль за всеми областями культуры и 
общественными науками и особенно за исторической наукой. Специальные комиссии 
давали разрешение на выпуск театральных спектаклей, введена система 
государственных заказов в кинематографе. Литература, кинематограф, театр, как бы 
стремясь уйти от казенно-догматической проблематики, в 70-е годы стали все больше 
обращаться к вопросам личной жизни людей, их быта, повседневности. Для 
выражения актуальных проблем использовалась классические произведения. В конце 
60–первой половине 70-х гг. безусловным лидером на экране и сцене стал А.П. Чехов, 
пьесы и новеллы которого наиболее соответствовали поискам духовной опоры в 
период духовного безвременья. Во второй половине 70–начале 80-х гг. все чаще 
ставились и экранизировались пьесы А.Н. Островского. Его персонажи – карьеристы, 
хапуги, взяточники, бюрократы прошлого века – получали второе рождение, ибо 
слишком многое, описанное драматургом более ста лет назад, не исчезло, а, наоборот, 
приобрело новые формы.



В 70–начале 80-х годов в обществе нарастала коррупция, воровство, 
бесхозяйственность и организованная преступность. Наблюдался разрыв между 
политическими решениями и реальным состоянием дел. Все это негативно влияло на 
духовную атмосферу в обществе. Радикальным выражением несогласия с 
существующей обстановкой в стране было диссидентское движение, которое 
затронуло главным образом представителей творческой интеллигенции. Деятели 
культуры, пытавшиеся открыто выражать свои сомнения, протесты, становились 
опасными для административно-бюрократического руководства культурной жизнью и 
вынуждены были оказаться или в заключении, или за пределами СССР. 
Специфическая черта культуры данного периода так называемая «магнитофонная 
революция». Записи песен, а также сатирических выступлений, воспроизводимые в 
домашних условиях, практически не поддавались контролю и получили массовое 
распространение. Непризнаваемые официально, они вошли в быт, сознание миллионов 
людей. Признанными лидерами здесь были В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Галич и 
другие, песни которых пользовались популярностью. Высоцкому удалось сказать в 
песнях о тех сторонах жизни, о которых не принято было говорить открыто.

Бюрократия в художественном творчестве подталкивала некоторых авторов к 
приспособлению. Годы застоя калечили людей нравственно. Терялась вера в свои 
силы, вырабатывалась готовность к компромиссам.

Таким образом, в 70-е – начале 80-х гг. в СССР наблюдался разрыв между политикой 
«социального заказа» и реальными запросами и интересами людей в области духовной 
культуры. Был жесткий идеологический контроль.

28.  Курс  на  перестройку  советского  общества,  её  направленность  и 
результаты.
Перестройка делится на три этапа : 1)1985-86, 2)1987-88, 3)1989-91.

Период ускорения.

Горбачев считал, что реформы необходимы и они должны реализовать огромные 
эконом. и полит. возможности, которые есть у социализма. Выдвинута концепция 
ускорения соц-эконом развития.

Методы:

- Активизация человеческого фактора (антиалкоголь компания)

- Использование скрытых резервов, резкое увеличение расходов на техническе 
обновление предприятий.
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- Ужесточение административных мер.

Произошло обновление высшего партийного и госаппарата.

Итог: добиться повышения не удалось, увеличение затрат на техобновление и 
антиалкоголь компанию привело к гигантским потерям бюджета,обострение ситуации 
в соц.сфере

Гласность и перестройка.

Основой стала концепция «хозрасчетного социализма»

Закон «о государственном предприятии» значительно расширял самостоятельность 
предприятий.

1988г- разрешено мелкое предпринимательство.

Реформа политической системы- 1987г: акцент на политике «гласности». 
Сформулировано мышление во внешней политике : мир познавался целостным и 
неделимым, общечеловеческие ценности выше классовых, на этой основе успешно 
развивались отношения с западом.

1988г :общество требовало углубления реформ и партконференция одобрила курс на 
создание правового социалистического государства, проведение выборов в новый 
высший орган власти – съезд народных депутатов.

Поздняя перестройка.

В 1989 состоялись выборы снд, возникло несколько политпартий разной 
направленности, выступавшие против всевластия кпсс. внутри КПСС – массовый 
отток из рядов.

В 1989-1990 фактически рухнула мировая система социализма, резко ухудшалось 
положение в экономике, реформы вели не к росту а к снижению производства. 
Трудности в снабжении населения, распределение по карточкам; ширилось 
забастовочное движение. В этих условиях, принята попытка отстранить 
Горбачева(избранного президента СССР) и не допустить подписания нового союзного 
договора. В августе 1991 года Горбачев изолирован и в Москву введена бронетехника, 
21 августа попытка госпереворота была подавлена, 25.12 горбачев в отставку, распад 
СССР стал фактом. Резко обострились отношения центра и союзных республик, в 
1990-91 году «парад суверенитетов»(все союзные республики объявили себя 



суверенными, помешать им не смогли).

В 1991 году – выборы президента России – Ельцин

Перестройка стала последней попыткой в 20в реформировать социалистическую 
систему и она потерпела крах.

29. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.
Начало. 

Началом холодной войны принято считать 5 марта 1946 года, когда У. Черчилль 
произнес свою знаменитую речь в Фултоне, в которой выдвинул идею создания 
военного союза англосаксонских стран с целью борьбы с мировым коммунизмом. 
Также в речи было заявлено, что отношения СССР с одной стороны и США и 
Великобритании с другой стороны должны строиться на военном превосходстве 
стран, говорящих на английском языке. Черчилль, прежде всего, решил укреплять 
отношения с США, т.к. они обладали монополией на ядерное оружие. Это заявление 
обострило противостояние между СССР и Западом. В 1946–1947 СССР усилил 
давление на Грецию и Турцию. В Греции шла гражданская война, а от Турции СССР 
требовал предоставления территории для военной базы в Средиземном море. В свою 
очередь, Трумэн заявил о готовности осуществлять «сдерживание» СССР во всем 
мире. Эта позиция получила название «доктрины Трумэна» (2 марта 1947 г.) и 
означала прекращение сотрудничества между победителями фашизма.

План Маршалла.

В апреле 1948 года 16 стран подписали план Маршалла, согласно которому 
пострадавшие от войны страны получат от США экономическую помощь в обмен на 
исключение коммунистов из состава правительства. Страны Восточной Европы под 
влиянием СССР отказались от плана Маршалла. Только Югославия под руководством 
И. Тито не примкнула ни к западу, ни к востоку.

Эти события закрепили раскол Европы. В апреле 1949 США, Канада и ряд стран 
Западной Европы создали военный союз – Североатлантический блок (НАТО). СССР 
и страны Восточной Европы только в 1955 ответили на это созданием своего военного 
союза – Организации Варшавского договора. Противостояние СССР и США 
сопровождалось гонкой вооружений, т.е. постоянное наращивание военной мощи, ее 
развития, на что направлялись все средства. Прорывы были сделаны в области 
авиации, ядерного, ракетной техники. В 1949 г. СССР испытал собственную ядерную 
бомбу. Наличие бомбы у СССР удержало США от применения атомного оружия в 
Корее.



Опасность войны между СССР и США заставляла их действовать «в обход», сражаясь 
за ресурсы мира вдали от Европы. Сразу же после начала «холодной войны» страны 
Дальнего Востока превратились в арену ожесточенной борьбы.

Итоги. (конец войны начало 90-х)

- распад СССР и создание СНГ

- воссоединение Германии

- прекращение действия Варшавского договора


