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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

     Настоящее издание является продолжением пособия «История 

России (ХХ века). Часть I. 1917 – 1953 гг. Практикум для студентов 

направления 030600 «История»» и охватывает период с 1953 по 

2013 гг. 

     Этот драматический период отечественной истории 

характеризуется периодами активного реформирования 

общественно-политической и социально-экономической сферы 

жизнедеятельности государства, перемежавшимися со стагнацией и 

даже регрессивными процессами в этих областях. Происходившие 

на территории СССР в рассматриваемое время события оказали на 

развитие нашей страны столь глубокое воздействие, которое 

непосредственно сказывается на общественно-политическом и 

экономическом развитии государств, возникших на руинах 

Советского Союза. 

     Настоящий практикум призван способствовать глубокому 

освоению второй части учебной программы, и охватывает период 

российской истории от т.н. «Хрущевской оттепели» до начала 

второго десятилетия XXI в., на практическое изучение которого 

предусмотрено 33 часа на очном и 12 часов на заочном отделениях.  

     Автор стремился помочь студенту, изучающему историю России 

ХХ века, систематизировать полученные на лекционных занятиях 

знаниях и в процессе самостоятельной работы над историческими 

источниками, научной и учебно-методической литературой, 

картографическими материалами, касающимися недавнего 

исторического прошлого нашей страны, составить достоверную 

картину наиболее важных событий и уяснить закономерности 

исторического процесса. 

     Формой контроля знаний по итогам освоения второй части курса 

является экзамен как для студентов очного, так и заочного 

отделений. 
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2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

 

Тема 11: Либерализация политического режима СССР в 1953 – 

1964 гг. 

     Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Расстановка сил в политическом руководстве. Начало 

преодоления «культа личности». 

2. Поражение Л. Берия в борьбе за политическое лидерство. 

Падение Маленкова. Упрочение позиций Н.С. Хрущева. 

3. ХХ Съезд КПСС. Политическая реабилитация. 

4. Административные преобразования в связи со «строительством 

коммунизма». 

5. Отставка Н.С. Хрущева. 

 

Источники: 

Берия С.Л. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994. 

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского 

пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. 

О преодолении культа личности и его последствий. Постановление 

Центрального Комитета КПСС. М., 1956. 

Президиум ЦК КПСС. 1954 – 1964. Черновые протокольные записи 

заседаний. Стенограммы. Постановления. Т. 1. М., 2003. 

Исследования: 

Берия: конец карьеры. М., 1991. 

Долгилевич Р.В. Вопрос о статусе Берлина. 1944 – 1990 годы // 

Новая и новейшая история. № 3. М., 2011. 

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930 – 1960. М., 2005. 

Иванова Г.М. История ГУЛАГа. 1918 – 1958: социально-

экономический и правовой аспекты. М., 2006. 

 

Тест: 

1. Кто из преемников И.В. Сталина предлагал объединение ГДР 

с ФРГ на капиталистической основе: 

А) Г.М. Маленков;     Б) Л.П. Берия;             В) Н.С. Хрущев; 

Г) В.М. Молотов;       Д) М.М. Литвинов;     Е) Г.К. Жуков. 
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2. Кто из преемников И.В. Сталина в качестве опоры в борьбе 

за власть рассматривал Правительство СССР? 

А) Г.М. Маленков;     Б) Л.П. Берия;            В) Н.С. Хрущев; 

Г) В.М. Молотов;       Д) А.Н. Косыгин;       Е) А.А. Громыко. 

3. Кто из преемников И.В. Сталина в качестве опоры в борьбе 

за власть рассматривал партийный аппарат? 

А) Г.М. Маленков;     Б) Л.П. Берия;            В) Н.С. Хрущев; 

Г) В.М. Молотов;       Д) Г.К. Жуков;           Е) А.А. Громыко. 

4. Кому принадлежали слова: «В прошлом у нас были крупные 

ненормальности, многое шло по линии культа личности. И 

сейчас надо сразу поправить тенденцию, идущую в этом 

направлении… считаем обязательным прекратить практику 

культа личности!»? 

А) Г.М. Маленкову;     Б) Л.П. Берия;              В) Н.С. Хрущеву; 

Г) В.Н. Меркулову;      Д) В.М. Молотову;     Е) Л.Л. Кагановичу 

5. Кто из преемников И.В. Сталина предлагал ограничить 

функции ЦК КПСС работой с кадрами и пропагандой? 

А) Г.М. Маленков;     Б) Л.П. Берия;            В) Н.С. Хрущев; 

Г) В.М. Молотов;       Д) Г.К. Жуков;           Е) А.А. Громыко. 

6. В какой период высшее руководство СССР сплотилось в 

борьбе против Л.П. Берия? 

А) январь 1952 – март 1953 гг.;        Б) март – июль 1953 г.; 

В) июль 1953 – февраль 1955 гг.;     Г) февраль 1955 – март 1958 гг. 

7. Инициированный Л.П. Берия пересмотр «Ленинградского 

дела» угрожал политической карьере: 

А) Г.К. Жукова;        Б) Н.С. Хрущева;         В) В.М. Молотова; 

Г) А.А. Громыко;     Д) Г.М. Маленкова;     Е) Л.Л. Кагановича 

8. Кто из членов Президиума ЦК КПСС на заседании 26 июня 

1953 г. не поддержал «решительных мер» против Л.П. Берия? 

А) В.М. Молотов;     Б) Л.Л. Каганович;       В) Г.К. Жуков; 

Г) А.И. Микоян;        Д) К.Е. Ворошилов;     Е) Г.М. Маленков. 

9. В какой период происходила борьба за власть между Г.М. 

Маленковым и Н.С. Хрущевым? 

А) январь 1952 – март 1953 гг.;        Б) март – июль 1953 г.; 

В) июль 1953 – февраль 1955 гг.;     Г) февраль 1955 – март 1958 гг. 

10. Кто из претендентов на власть считал, что партаппарат 

переродился и реформирование страны невозможно без его 

обновления? 

А) В.М. Молотов;     Б) Н.С. Хрущев;            В) Г.К. Жуков; 
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Г) А.И. Микоян;        Д) К.Е. Ворошилов;     Е) Г.М. Маленков. 

11. Кто из претендентов на власть зимой 1955 г. был снят с 

поста Председателя Совета министров СССР и назначен 

министром электростанций? 

А) Г.М. Маленков;     Б) Л.П. Берия;            В) Н.С. Хрущев; 

Г) В.М. Молотов;       Д) Г.К. Жуков;           Е) А.А. Громыко. 

12. Расположите в хронологическом порядке события 

политической жизни 1950-х гг.: 

А) деятельность «антипартийной группы» Молотова, Кагановича, 

Маленкова; 

Б) принятие Программы КПСС по строительству коммунизма; 

В) арест Л.П. Берия; 

Г) ХХ съезд КПСС. 

13. Расположите в хронологическом порядке события 

политической жизни СССР 1950-х гг.: 

А) деятельность «антипартийной группы» Молотова, Кагановича, 

Маленкова; 

Б) назначение Председателем Совета Министров СССР Н.С. 

Хрущева; 

В) принятие указа «Об амнистии»; 

Г) ХХ съезд КПСС. 

14. Расположите в хронологической последовательности 

Председателей Совета министров СССР: 

А) Н.А. Булганин;     Б) Г.М. Маленков;      В) Н.С. Хрущев. 

15. Кому принадлежали слова: «Эти вопросы назрели, их нужно 

было поднять. Если бы я их не поднял, их бы подняли другие. И 

это было бы гибелью для руководства, которое не прислушалось 

к велению времени»? 

А) А.А. Громыко;     Б) Л.П. Берия;               В) Н.С. Хрущеву; 

Г) Г.К. Жукову;         Д) Г.М. Маленкову;     Е) К.Е. Ворошилову. 

16. В подготовке текста доклада о культе личности и его 

последствиях участия НЕ принимал: 

А) В.М. Молотов;      Б) П.Н. Поспелов; 

В) Д.Т. Шепилов;       Г) Н.С. Хрущев. 

17. Количество реабилитированных жертв репрессий в 1956 – 

1961 гг. составило: 

А) 70 тыс. чел.;  Б) 150 тыс. чел.;   В) 350 тыс. чел.;   Г) 700 тыс. чел. 
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18. Переход от министерств к совнархозам начал 

осуществляться: 

А) в 1953 г.;     Б) в 1954 г.;      В) в 1957 г.;      Г) в 1962 г. 

19. Решение о переходе к развернутому строительству 

коммунизма в СССР было принято: 
А) I Съездом Советов СССР;     Б) ХХ Съездом КПСС; 

В) XХI Съездом КПСС;              Г) ХХII Съездом КПСС. 

20. В состав заговорщиков, сплотившихся в октябре 1964 г. 

против Н.С. Хрущева, НЕ входил: 

А) А.И. Микоян;         Б) В.Е. Семичастный; 

В) Д.С. Полянский;     Г) А.Н. Шелепин. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет Л.П. Берия (Г.М. Маленкова, Н.С. Хрущева, 

Л.Л. Кагановича, В.М. Молотова). 

«Холодное лето» 1953 г.: амнистия, ее причины, масштаб и 

результаты. 

Борьба за власть в СССР в 1950-е гг.: истоки, этапы, результаты. 

Доклад «О культе личности и его последствиях» и его влияние на 

внутриполитическую обстановку в СССР. 

«Волюнтаризм» Н.С. Хрущева: истоки, проявления и результаты. 

 

 

Работа с документом: 

 

Из Постановления ЦК КПСС 

«О преодолении культа личности и его последствий»1 

 

30 июня 1956 г. 

     XX съезд партии по инициативе ЦК счел необходимым смело и 

открыто сказать о тяжелых последствиях культа личности, о серьез-

ных ошибках, которые были допущены в последний период жизни 

Сталина, и призвать всю партию общими усилиями покончить со 

всем тем, что повлек за собой культ личности. <…> 

     Смелая и беспощадная самокритика в вопросе о культе личности 

явилась новым ярким свидетельством силы и крепости нашей 

                                                 
1 Приводится по: Постановление ЦК КПСС О преодолении культа личности 

и его последствий. Электронный ресурс. Режим доступа: http://aleksandr-

kommari.narod.ru/1956_postanovlenije.htm 
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партии и советского социалистического строя. Партия исходила из 

того, что если выступление против культа Сталина и вызовет 

некоторые временные трудности, то в перспективе, с точки зрения 

коренных интересов и конечных целей рабочего класса, это даст 

огромный положительный результат. Тем самым создаются 

прочные гарантии того, чтобы никогда впредь в нашей партии и в 

стране не могли возникнуть явления, подобные культу личности, 

чтобы впредь руководство партией и страной осуществлялось 

коллективно, на основе проведения марксистско-ленинской 

политики, в условиях внутрипартийной демократии, при активном 

творческом участии миллионов трудящихся, при всемерном 

развитии советской демократии. <…> 

     Успехи, достигнутые Коммунистической партией и Советской 

страной, восхваления по адресу Сталина вскружили ему 

голову.<…> 

     Развитию культа личности способствовали в огромной степени 

некоторые индивидуальные качества И.В. Сталина, на отрицатель-

ный характер которых указывал еще В.И. Ленин. <…> 

     Ленинское ядро ЦК сразу же после смерти Сталина стало на 

путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми 

последствиями. <…> 

     Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили 

открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В 

сложившихся условиях этого нельзя было сделать. Безусловно, 

факты говорят о том, что Сталин повинен во многих беззакониях, 

которые совершались особенно в последний период его жизни. 

Однако нельзя вместе с тем забывать, что советские люди знали 

Сталина, как человека, который выступает всегда в защиту СССР 

от происков врагов, борется за дело социализма. Ясно, что каждый, 

кто бы выступил в этой обстановке против Сталина, не получил бы 

поддержки в народе.<…> 

     Бесспорно, культ личности нанес серьезный ущерб делу Комму-

нистической партии, советскому обществу. Но было бы грубой 

ошибкой из факта наличия в прошлом культа личности делать 

выводы о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или 

искать источник этого культа в природе советского общества. 
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Ответьте на вопросы: 

1) Какие причины формирования культа личности приводятся в 

документе? 

2) Насколько адекватно они отражали исторические реалии? 

3) Какие цели разоблачения культа личности оглашены в 

постановлении? 

4) Какие еще виновники массовых нарушений законности названы 

в документе? Почему? 

 

 

 

Тема 12: Экономические реформы и социальная политика 

Советского Союза в 1953 – 1964 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие промышленности. 

2. Преобразования в области сельского хозяйства и их результаты. 

3. Финансовая реформа. 

4. Социальная политика государства. 

 

Источники: 

О дальнейшем совершенствовании организации управления 

промышленностью и строительством. М., 1957. 

Об увеличении производства зерна в 1954 – 1955 годах за счет 

освоения целинных и залежных земель. М., 1954. 

Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята 

XXII съездом КПСС. М., 1976. 

Исследования: 

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское 

хозяйство. М., 2001. 

Зубкова Е.Ю. На «краю» советского общества. Маргинальные 

группы населения и государственная политика. 1940 – 1960-е гг. // 

Российская история. 2009. № 5. 

Конышев Д.Н. Государственная политика ограничения личного 

подсобного хозяйства (конец 1950-х – начало 1960-х гг.) // 

Российская история. 2011. № 3. 

Томилин В.Н. Машинно-тракторные станции и колхозы 

Центрального Черноземья в 1946 – 1958 гг.: неравноправное 

партнерство. // Отечественная история. 2006. № 5. 
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Шестаков В.А. Политика Н.С. Хрущева в аграрной сфере: 

преемственность и новации. // Отечественная история. 2006. № 6. 

 

Тест: 

1. Что способствовало расширению полномочий союзных 

республик в области экономики: 

А) регламентация плановых заданий Госпланом СССР; 

Б) передача в ведение республик более 13 тыс. предприятий; 

В) распределение средств местных бюджетов СМ СССР; 

Г) утверждение планов производства СМ союзных республик; 

Д) самостоятельное распределение средств между 

республиканским и местным бюджетами. 

2. Количество предприятий, построенных и введенных в строй 

в пятой пятилетке: 

А) 1 500;      Б) 3 500;      В) 4 500;      Г) 6 000;     Д) 7 200. 

3. Событие научно-производственной жизни СССР 1950-х гг.: 

А) запуск атомной электростанции в г. Обнинск; 

Б) создание «Царь-бомбы»; 

В) спуск на воду атомного ледокола «Ленин»; 

Г) создание танка Т-34. 

4. Число предприятий, построенных и введенных в строй в 

годы семилетки: 

А) 2 690;      Б) 3 500;      В) 5 470;     Г) 6 000;      Д) 7 200. 

5. К достижениям советской науки и промышленности 1950-х – 

1960-х гг. относится: 

А) строительство Байконура; 

Б) создание атомной бомбы; 

В) запуск первого искусственного спутника Земли; 

Г) запуск первой атомной электростанции. 

6. К издержкам промышленного развития Советского Союза в 

1950-е гг. относится: 

А) преимущественное развитие предприятий группы «А»; 

Б) создание аэрокосмической отрасли; 

В) газификация городов; 

Д) поддержка различных форм производственных соревнований. 

7. К причинам отставания темпов развития аграрного сектора 

относились: 

А) снижение норм поставок с личных подворий колхозников; 

Б) низкий уровень механизации труда; 
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В) завышенные закупочные цены на сельхозпродукцию; 

Г) материальная незаинтересованность колхозников; 

Д) отсутствие толкового руководства колхозами, совхозами и МТС. 

8. Мероприятия новой аграрной политики, одобренные ЦК 

КПСС в сентябре 1953 г.: 

А) повышение закупочных цен на сельхозпродукцию; 

Б) уменьшение налогообложения колхозников; 

В) повышение норм поставок с личных хозяйств колхозников; 

Г) увеличение государственного финансирования аграрной сферы. 

Д) расширение применения ручного труда. 

9. Среднегодовой прирост производства сельскохозяйственной 

продукции в 1953 – 1958 гг. составлял: 

А) 1 %;     Б) 2 %;     В) 3 %;     Г) 4 %;    Д) 5 %;     Е) 6 %;     Ж) 7 %. 

10. Руководитель Рязанского обкома партии, добивавшийся 

увеличения производства мяса в области в 4-5 раз: 

А) А.А. Громыко;     Б) В.М. Молотов;      В) А.Н. Косыгин; 

Г) А.Н. Ларионов;     Д) Н.С. Хрущев;        Е) В.И. Гаганова. 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

А) начало освоения целины; 

Б) начало «кукурузной эпопеи»; 

В) первый полет человека в космос; 

Г) начало «соревнования» с США по производству мяса и молока; 

Д) реорганизация МТС и РТС. 

12. Среднегодовой прирост национального дохода СССР в 1951 

– 1960 гг. составлял: 

А) 25 %;     Б) 15 %;     В) 10,3 %;     Г) 7 %;     Д) 3,5 %. 

13. Что способствовало осуществлению денежной реформы Н.С. 

Хрущева в СССР? 

А) целинная и кукурузная кампании; 

Б) начало нового этапа гонки вооружений; 

В) резкий рост промышленного производства; 

Г) широкомасштабное строительство жилья. 

14. Денежная реформа в период правления Н.С. Хрущева была 

проведена в: 

А) 1947 г.;     Б) 1953 г.;      В) 1961 г.;     Г) 1964 г.;     Д) 1977 г. 

15. Какой представитель руководства страны полагал, что 

одновременные деноминация и рост цен способны в 

перспективе обанкротить советскую экономику и внешнюю 
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торговлю, сориентировав их на экспорт сырья и импорт 

товаров? 

А) А.Г. Зверев;        Б) Н.С. Хрущев;        В) А.А. Громыко. 

16. Во сколько раз уменьшилась покупательная способность 

рубля в результате осуществления финансовой реформы? 

А) 1,5;        Б) 2,25;        В) 3,75;        Г) 4,3;        Д) 6,7. 

17. В каком году численность городского населения СССР 

впервые превысила численность сельчан? 

А) 1953 г.;     Б) 1955 г.;     В) 1959 г.;     Г) 1962 г.;     Д) 1964 г. 

18. Мероприятия по изменению условий труда периода 

«оттепели»: 

А) переход на восьмичасовой рабочий день; 

Б) сокращение рабочего времени в субботние дни на 2 часа; 

В) отмена отпусков с их денежной компенсацией; 

Г) введение семичасового рабочего дня; 

Д) сокращение рабочего времени в предпраздничные дни на 2 часа. 

19. Какой пенсионный возраст был установлен в 1956 г.? 

А) для мужчин 65 лет, для женщин – 60; 

Б) для мужчин 60 лет, для женщин – 55; 

В) для женщин 50 лет, для мужчин – 55; 

Г) для женщин 45 лет, для мужчин – 50. 

20. К достижениям СССР периода руководства Н.С. Хрущева 

относится: 

А) массовое строительство жилья; 

Б) либерализация общественной жизни; 

В) сплошная коллективизация крестьянских хозяйств; 

Г) хозяйственное освоение около 32 млн. га земель. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Военно-промышленный комплекс СССР в 1950 – начале 1960-х гг. 

Развитие промышленности СССР при Н.С. Хрущеве: достижения и 

просчеты. 

Проекты экономических реформ в СССР Г.М. Маленкова и Н.С. 

Хрущева: сравнительный анализ. 

Аграрная политика в СССР при Н.С. Хрущеве: достижения и 

просчеты. 

Финансовая реформа 1961 г.: истоки, мероприятия, последствия. 

Массовое жилищное строительство при Н.С. Хрущеве: замыслы, 

мероприятия, результаты. 
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Работа с документом: 

 

Из программы Коммунистической партии Советского Союза, 

принятой на XXII съезде КПСС2 

 

     В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, 

создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет 

по производству продукции на душу населения наиболее мощную и 

богатую страну капитализма — США; значительно поднимется 

материальное благосостояние и культурно-технический уровень 

трудящихся, ...в основном будут удовлетворены потребности 

советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый 

физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего 

дня. 

     В итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет создана 

материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая 

изобилие материальных и культурных благ для всего населения; 

советское общество вплотную подойдет к осуществлению 

принципа распределения по потребностям, произойдет 

постепенный переход к единой общенародной собственности. 

Таким образом, в СССР будет в основном построено 

коммунистическое общество. Полностью построение 

коммунистического общества завершится в последующий период. 

<…> 

     КПСС намечает увеличить объем промышленной продукции: В 

течение ближайших 10 лет — примерно в два с половиной раза и 

превзойти уровень промышленного производства США; 

     В течение 20 лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко 

позади нынешний объем промышленного производства США. 

     Для этого необходимо поднять производительность труда в про-

мышленности в течение 10 лет более чем в два раза, а за 20 лет — в 

четыре — четыре с половиной раза. Через 20 лет 

производительность труда в советской промышленности превысит 

современный уровень производительности труда в США примерно 

                                                 
2 Приводится по: Программа Коммунистической партии Советского Союза. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/III_program_

KPSS.htm 
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в два раза, а по часовой выработке — в связи с сокращением 

рабочего дня в СССР — значительно больше. <…> 

     КПСС ставит задачу разрешить самую острую проблему 

подъема благосостояния советского народа – жилищную проблему. 

В течение первого десятилетия в стране будет покончено с 

недостатком в жилищах. Те семьи, которые проживают еще в 

переуплотненных и плохих жилищах, получат новые квартиры. В 

итоге второго десятилетия каждая семья, включая семьи 

молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру, 

соответствующую требованиям гигиены и культурного быта... В 

течение второго десятилетия пользование жилищем постепенно 

станет бесплатным для всех граждан. 

     В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут 

по своей сумме составлять примерно половину всей суммы 

реальных доходов населения. Это даст возможность осуществить за 

счет общества: 

бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах- 

интернатах (по желанию родителей); 

материальное обеспечение нетрудоспособных; 

бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая 

обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных; 

бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными 

услугами; 

бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслу-

живания; 

последовательное снижение платы и частично бесплатное пользо-

вание домами отдыха, пансионатами, туристскими базами, спортив-

ными сооружениями; 

все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и 

стипендиями (пособия одиноким и многодетным матерям, стипен-

дии студентам); 

постепенный переход к бесплатному общественному питанию 

(обеды) на предприятиях, в учреждениях и для занятых в производ-

стве колхозников. 

 

 

 



 15 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие этапы построения социализма в СССР раскрываются в 

Программе? 

2) Какие экономические ориентиры достижения коммунизма 

называются в документе? 

3) Какие насущные проблемы советского общества планировалось 

решить в Программе? 

 

 

 

Тема 13: Общественное движение и национальная политика 

(1953 – 1964 гг.). 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Оттепель в литературно-художественной жизни. 

2. Зарождение диссидентского движения. 

3. Национальные движения в республиках. 

4. Коррективы теоретических основ национальной политики. 

 

Источники: 

Алексеева Л., Голдьерг П. Поколение оттепели: воспоминания. М., 

2006. 

Региональная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные 

партийные комитеты. 1953 – 1964. М., 2009. 

Исследования: 

Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения 

в СССР в 1953 – 1964 гг.  

Борлакова З.М. Депортация и репатриация карачаевского народа в 

1943 – 1959 гг. // Отечественная история. 2005. № 1. 

История национально-государственного строительства в СССР: 

национально-государственное строительство в СССР 1917 – 1978 

гг. Т. 2. М., 1970. 

Синицын Ф.Л. Инициативная группа бывших руководящих 

работников Калмыцкой АССР и ее усилия по освобождению 

калмыцкого народа из спецпоселения (1944 – 1956 гг.) // 

Российская история. 2011. № 2. 

Таубман У. Хрущев. М., 2005. 
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Тест: 

1. Соотнесите основные линии развития советской литературы 

в середине 1950-х гг. и журналы, выражавшие их позиции: 

1) консервативная А) «Нева» 

2) антисталинистская Б) «Новый мир» 

 В) «Октябрь» 

 Г) «Юность» 

2. Соотнесите реабилитированных деятелей искусства и те 

отрасли, которые они представляли: 

1) литература А) И. Бабель 

2) музыка Б) И. Катаев 

3) театр В) В. Мейерхольд 

 Г) С. Прокофьев 

 Д) А. Хачатурян 

 Е) Д. Шостакович 

3. Проявления консервативных тенденций в 1950-е – начале 

1960-х гг. в литературно-художественной жизни: 

А) публикация романа В. Пановой «Времена года»; 

Б) публикация романа И. Шевцова «Тля»; 

В) реабилитация композиторов, обвиненных в «формализме»; 

Г) критика романа В. Дудинцева «Не хлебом единым»; 

Д) реакция Н.С. Хрущева на выставку в Манеже. 

4. Соотнесите литературные течения начала 1960-х гг. и их 

партийных «покровителей»: 

1) либеральное А) Ильичев 

2) консервативное Б) К.Т. Мазуров 

 В) Д.С. Полянский 

 Г) Б.Н. Пономарев 

 Д) М.А. Суслов 

5. Причина исключения Б. Пастернака из Союза писателей 

СССР в 1958 г.: 

А) ухудшение здоровья и прекращение творческой деятельности; 

Б) низкое качество его переводов английских поэтов; 

В) публикация глав романа «Доктор Живаго» в советской прессе; 

Г) присуждение нобелевской премии 1957 г. по литературе; 

Д) публикация романа «Доктор Живаго» за границей. 
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6. Соотнесите деятелей культуры и их произведения: 

1) И. Эренбург А) роман «Доктор Живаго» 

2) И. Шевцов Б) повесть «Оттепель» 

3) Б. Пастернак В) роман «Тля» 

 Г) поэма «Василий Теркин» 

7. У памятника какому деятелю происходили собрания 

нонконформистской молодежи в 1958 – 1960 гг.? 

А) А. Твардовскому;     Б) К. Марксу;     В) В. Маяковскому; 

Г) А. Пушкину;              Д) А. Блоку;       Е) Н. Гоголю. 

8. Какой журнал считается первенцем «самиздата»? 

А) «Грамматика»;     Б) «Орфография»;     В) «Пунктуация»; 

Г) «Хроника текущих событий»;                 Д) «Синтаксис». 

9. Кто из перечисленных предлагал включить в новую 

программу КПСС требования борьбы с карьеризмом, 

беспринципностью, взяточничеством, обворовыванием 

покупателей, обманом партии и государства в интересах 

получения личной выгоды: 

А) М. Ромм;     Б) А. Гинзбург;    В) Н. Хрущев;     Г) П. Григоренко. 

10. Кто из перечисленных впервые публично заявил, что борьба 

с космополитизмом носила антисемитский характер и 

сводилась к избиению писательских кадров: 

А) М. Ромм;     Б) А. Гинзбург;    В) Н. Хрущев;     Г) П. Григоренко. 

11. Мероприятия политики «коренизации» в начале 1950-х гг.: 

А) введение делопроизводства в союзных республиках на языках 

титульных наций; 

Б) введение в союзных республиках собственных наград в память 

национальных героев; 

В) привлечение к управлению хозяйством республик специалистов 

нетитульных национальностей; 

Г) замещение руководящих должностей в республиках 

представителями титульной нации. 

12. Какая республика в 1950-е гг. лишилась статуса союзной и 

стала автономной? 

А) Литовская;       Б) Кабардинская;     В) Карело-Финская; 

Г) Молдавская;     Д) Абхазская;           Е) Нагорно-Карабахская. 

13. Какие народы сумели добиться в 1950-е гг. восстановления 

своих автономий? 

А) балкарцы;     Б) немцы;            В) ингуши;     Г) крымские татары; 

Д) калмыки;       Е) молдаване;     Ж) таджики. 
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14. Какие народы в 1950-х гг. не смогли добиться 

восстановления своих национальных автономий? 

А) немцы;     Б) калмыки;     В) крымские татары;     Г) чеченцы. 

15. Какая территория в 1954 г. была передана из состава 

РСФСР в состав Украинской ССР?: 

А) Кольский полуостров;     Б) Курильские острова; 

В) остров Даманский;           Г) Крымский полуостров. 

16. Последствия осуществления политики «коренизации»: 

А) ликвидация вооруженного националистического подполья; 

Б) формирование единой социалистической нации; 

В) активизация национал-сепаратистских настроений; 

Г) возникновение многочисленных националистических кружков. 

17. По мнению исследователей, интересы какого народа были 

принесены в жертву во имя создания «мирового» СССР? 

А) русского;    Б) грузинского;    В) белорусского;    Г) украинского. 

18. Кто предлагал включить в текст новой Программы КПСС 

(1961 г.) тезис о том, что «в СССР происходит слияние наций и 

их языков, образование одной нации с одним языком, с единой 

общей культурой»? 

А) В.М. Молотов;     Б) Л.И. Брежнев;     В) Ю.В. Андропов; 

Г) Н.С. Хрущев;        Д) Г.К. Жуков;         Е) М.А. Суслов. 

19. Восстановите хронологическую последовательность: 

А) ликвидация админограничений с детей карачаевцев до 16 лет; 

Б) паспортизация всех спецпоселенцев; 

В) начало десталинизации межнациональных отношений; 

Г) введение ограничения на прописку нелатышей в Латвии; 

Д) восстановление национальной автономии балкарского народа. 

20. Восстановите хронологическую последовательность: 

А) деятельность «Российской национал-социалистической партии»; 

Б) организация «Народно-демократической партии»; 

В) появление общества «Чистых системников»; 

Г) оформление «Всероссийского социал-христианского союза 

освобождения народа». 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Формирование и деятельность группы В. Трофимова (Л. 

Краснопевцева, М. Молоствова). 

Формирование, идеология и деятельность Народно-

демократической партии (Российской национал-социалистической 
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партии, Всероссийского социал-христианского союза 

освобождения народа). 

Политика «коренизации» в Армении (Грузии, Азербайджане, 

Эстонии) в 1950-е гг.: мероприятия и результаты. 

Национальная политика в СССР в середине 1950-х – начале 1960-х 

гг.: достижения и просчеты. 

Борьба с националистическим подпольем в Прибалтийских 

республиках (Белоруссии, Украине) в середине 1950-х гг.: 

основные операции и их результаты. 

 

Работа с документами: 

 

Письмо учительницы М. Николаевой Н.С. Хрущеву3 

 

Ноябрь 1956 г. 

     Никита Сергеевич! Вас уважают в народе, потому обращаюсь к 

Вам. 

     Неблагополучно у нас в стране. Я старый человек, и мне горько 

видеть, что стало с бесценными идеями Ленина. Еду я по 

прекрасной магистрали на Ленинских горах, дорога удобная, две 

полосы шоссе – движение одностороннее, налево – университет, 

направо – новый стадион. Вдруг весь транспорт сбивается в одну 

сторону, машины почти налезают друг на друга. Что в этом месте – 

ремонт? Нет, тут особняки, движение запрещается. Даже Берия 

позволял машинам ездить мимо своего дома. Нет, Ильич этого бы 

не допустил! Народ возмущается и смеется. Товарищи, много 

думаете о себе и мало думаете о людях, о простых людях. 

     Почему в Венгрии наступление реакции не встречает должного 

отпора, потому что народ пассивен, потому что правительство 

Ракоши и его преемников забыло о том, о чем говорил Ленин – 

советская власть должна прежде всего сделать так, чтобы каждый 

рабочий, каждый крестьянин, каждая семья почувствовали, что 

жить стало лучше, только тогда советская власть будет крепка. 

     А мы это сделали? Пока нет. Наши люди еще не видели хорошей 

жизни, хотя уже 39 лет Октября и 11 лет после войны. У нас 

громадные достижения в общегосударственном масштабе. Мы 

                                                 
3 Приводится по: Письмо учительницы М. Николаевой Н.С. Хрущеву о 

принципах социальной справедливости. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-446863.html?page=34 
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сердечно рады тем изменениям, которые произошли после марта 

1953 г. Но пока все мы живем только для будущего, но не для себя. 

Всем должно быть понятно, что одним энтузиазмом не проживешь. 

Улучшение материальной жизни народа совершенно необходимо. 

Решение этого вопроса нельзя откладывать. 

     Товарищи! Люди живут плохо, и состояние умов не в нашу 

пользу. С продовольствием по всей стране очень туго. Фактически 

нормально питаться можно только в Москве. Во многих городах в 

магазинах преобладают крабы и зеленый горошек. В деревне почти 

не едят сахара. Главное то, что положение с питанием от года к 

году не улучшается. Мы, Россия, везем мясо из Новой Зеландии! 

Посмотрите на колхозные дворы, на дворы отдельных колхозников 

– разорение. Отдельные успехи не меняют картины. Когда это было 

в истории, чтобы человек бежал от земли! А деревня наша 

обезлюдела. Наш народ радуется тем цифрам о ходе уборки 

урожая, которые публикуются в печати. Но ценой каких усилий мы 

добиваемся этих успехов! Эти достижения не вытекают из 

колхозной организации производства. 

     Товарищ Хрущев! Вы смелый человек, возьмите на себя еще раз 

смелость, скажите прямо, что 26-летний опыт показал, что колхозы 

себя не оправдали, нужна новая форма организации сельского 

хозяйства. Необходима материальная заинтересованность каждого 

участника сельхозартели, да такая заинтересованность, чтобы 

выгоды от новой формы хозяйствования сказались в первый же год. 

Какие это будут реформы, Вам виднее, только мне хочется сказать: 

«Пусть Маленкова осудили за его доклад в августе 1953 г., но 

газету с этим докладом в деревне зачитывали до дыр, и простой 

бедняк-крестьянин говорил: «Вот это за нас». 

     Материальную заинтересованность в результатах работы всего 

предприятия необходимо перенести и в промышленность. Нужно 

также развить настоящее соревнование коллективов, связанное с 

материальной выгодой. Никакого капитализма здесь не будет, а 

жизненный уровень рабочих и производительность труда резко 

поднимутся. Соревнование же, которое у нас сейчас, - это 

бумажное соревнование. 

     Всем известно, что уравниловки в оплате труда быть не может, 

но нельзя, товарищи, допускать до колоссальной разницы, которая 

имеется у нас. У нас заработная плата руководящего работника 

может превышать зарплату рабочего в 50 и 100 раз! Почему 
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Фурцева смутилась, когда простая работница спросила ее: 

«Сколько ты получаешь в месяц?» После вторичного вопроса 

Фурцева сказала сколько, на это работница ответила: «Так ты нас 

никогда не поймешь». 

     В последнее время Вами выбран и народом одобрен принцип 

коллективного руководства. Этот принцип влечет за собой 

демократизацию всей жизни. Так будем последовательны! Давайте 

проведем настоящие выборы. Давайте выбирать тех людей, 

которых выдвигает масса, а не списки, спущенные с верху. Тех же 

людей, кто вычеркнет нежелательного кандидата, не будем считать 

врагом советской власти. 

     Почему в нашей политике укоренилось положение – в каждую 

палату выдвигается только один депутат. Это неправильно, если 

жители данного округа выдвигают несколько кандидатур, пусть все 

баллотируются. Бюрократизм в выборных кампаниях приводил к 

тому, что человек, однажды попавший в верхи, мог сидеть там всю 

жизнь безотчетно, нужно было лишь угодить хозяину. К примеру, 

Каганович, сорок лет у власти и ни разу не отчитался перед 

народом, и до смерти будет у власти. Или Микоян, мужик умный, 

теперь вопросами теории занимается, волновался, но тоже 

держался наверху. Помнит ли он свою постыдную, оскорбительную 

для простого человека речь на XIX съезде: «У нас на столе не 

хватает только вина для поднятия аппетита». Смешил людей тем, 

что у нас стали больше пить водки. 

     Без сменяемости руководства бюрократизм будет вечно 

процветать и не будет никакой критики. Надо сказать, что критики 

у нас еще нет даже внутри партии. Любое полезное начинание 

Центрального Комитета советский человек поймет и поддержит. 

Наш народ не избалован судьбой, и каждое, даже сравнительно 

небольшое улучшение жизни (даже шестичасовой рабочий день по 

субботам) он принимает с благодарностью. 

Не могу удержаться от вопроса: когда же, наконец, воздадут 

должный почет Ильичу и не будут ставить его на одну ступень с 

преступником, который не только уничтожил тех, кто делал 

революцию, но и убивал в людях честность, бескорыстие и веру в 

дело социализма. 

     И еще одно: как ведут себя наши руководители в быту, не 

похожи ли в этом отношении некоторые из них на буржуазных 

правителей? Интересно также, от кого исходит такое ретивое 
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указание, как составление списков всех участников праздничной 

демонстрации. Бдительность, конечно необходима, но безумие 

вредно. 

     С глубоким уважением к Вам и верой в Вашу преданность 

народу 

М. Николаева, учительница 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие недостатки социалистической экономики приведены в 

письме? 

2) Какие нарушения принципа социальной справедливости 

тревожат автора письма? 

3) О каких недочетах советской политической системы 

упоминается в документе? 

 

 

 

Тема 14: Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1953 – 1964 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Изменение внешнеполитического курса после смерти И.Сталина. 

2. Взаимоотношения с социалистическими странами. 

3. Отношения с капиталистическими странами. Карибский кризис. 

4. Отношения со странами «третьего мира». 

 

Источники: 

Венский вальс холодной войны (вокруг встречи Н.С. Хрущева и 

Дж.Ф. Кеннеди в 1961 г. в Вене). М., 2011. 

Жить в мире и дружбе! Пребывание Председателя Совета 

Министров СССР Н.С. Хрущева в США. 15 – 27 сентября 1959 г. 

М., 1959. 

Советский Союз и венгерский кризис 1956 г. Документы. М., 1998. 

СССР и страны Африки. 1946 – 1962 гг. Документы и материалы. 

Т. 1. М., 1963. 

Хрущев Н.С. Современное международное положение и внешняя 

политика Советского Союза. М., 1962. 
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Тест: 

1. К мероприятиям по либерализации внешнеполитического 

курса СССР в середине 1950-х гг. относятся: 

А) оказание военно-технической помощи Северной Корее; 

Б) вывод советских войск из Австрии; 

В) заключение перемирия в Корейской войне; 

Г) возведение Берлинской стены; 

Д) установление дипотношений между СССР и ФРГ; 

Е) восстановление дипотношений между СССР и Японией. 

2. Соотнесите министров иностранных дел и события внешней 

политики: 

1) В.М. Молотов А) Суэцкий кризис 

2) Д.Т. Шепилов Б) разрыв дипотношений с Югославией 

3) А.А. Громыко В) Карибский кризис 

 Г) план полного разоружения государств 



 24 

3. Новыми принципами внешней политики СССР с 1956 г. 

стали: 

А) признание многообразия форм установления социализма; 

Б) отказ от поддержки национально-освободительного движения; 

В) оказание всеобъемлющей помощи социалистическим странам; 

Г) необходимость ликвидации военного присутствия в Европе. 

4. Мероприятия СССР по ограничению гонки вооружений: 

А) введение войск в Венгрию; 

Б) ликвидация военной базы в Поркалла-Удд; 

В) сокращение армии до 3,6 млн. человек; 

Г) испытание «царь-бомбы»; 

Д) ликвидация военной базы в Порт-Артуре; 

Е) вывод войск из Австрии и Румынии. 

5. В каком польском городе в 1956 г. произошли уличные 

беспорядки, подавленные армейскими частями? 

А) Варшава;     Б) Познань;     В) Краков;     Г) Львов;     Д) Прага. 

6. Какой Генеральный секретарь Польской объединенной 

рабочей партии сумел стабилизировать ситуацию в стране в 

1956 г.? 

А) В. Ярузельский;     Б) Б. Берут;     В) Я. Кадар;     Г) В. Гомулка. 

7. Какой советский маршал в 1956 г. занимал пост министра 

обороны Польши и настаивал на продвижении к Варшаве 

советских войск? 

А) И. Конев;     Б) Г. Жуков;     В) К. Рокоссовский;     Г) И. Якир. 

8. Руководитель венгерского правительства, осенью 1956 г. 

вставшего на позиции реформизма: 

А) И. Надь;       Б) М. Ракоши;       В) Б. Берут;       Г) Я. Кадар. 

9. Кто возглавлял группу венгерских коммунистов, 

объявившую о создании Временного рабоче-крестьянского 

правительства? 

А) И. Надь;       Б) М. Ракоши;       В) Б. Берут;       Г) Я. Кадар. 

10. Памятник какому историческому деятелю свергли и 

осквернили участники уличных беспорядков в Будапеште? 

А) В. Ленину;     Б) И. Сталину;     В) М. Ракоши;     Г) Б. Куну. 

11. Ухудшению советско-китайских отношений во второй 

половине 1950-х гг. способствовал(и): 

А) предоставление Мурманского порта под стоянку ВМФ Китая; 

Б) отзыв советских специалистов в области промышленного 

строительства; 
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В) обвинение Китаем КПСС в ревизионизме и капитулянтстве; 

Г) отказ СССР от сотрудничества в области ядерной физики; 

Д) вооруженные столкновения у о. Даманский. 

12. Какие страны разделяли позицию Китая по обвинению 

СССР в обуржуазивании и капитулянтстве перед 

американским империализмом? 

А) Албания;    Б) Болгария;    В) Венгрия;    Г) Румыния;    Д) КНДР. 

13. Причины возведения Берлинской стены: 

А) использование Западного Берлина для провокаций против ГДР; 

Б) ежедневный наплыв западноберлинцев в ГДР за дешевыми 

продуктами; 

В) стремление западных немцев получить политическое убежище в 

ГДР; 

Г) массовый отток населения ГДР на Запад. 

14. По чьей инициативе совещание руководителей стран-

участниц ОВД одобрило возведение проволочных заграждений 

вокруг Западного Берлина? 

А) Н. Хрущева;    Б) В. Гомулки;    В) Я. Кадара;     Г) В. Ульбрихта. 

15. Причины размещения советских вооружений на Кубе: 

А) стремление Ф. Кастро уничтожить капиталистов атомными 

ударами; 

Б) систематические высадки контрас на Кубе при поддержке США; 

В) размещение американских ракет на базах в Турции; 

Г) желание руководства СССР подготовить плацдарм для 

нападения на США; 

Д) стремление Ф. Кастро и Н. Хрущева иметь сдерживающий 

фактор против американской агрессии против Кубы. 

16. Что стало условиями мирного разрешения Карибского 

кризиса: 

А) вывоз советских ракет с Кубы; 

Б) восстановление режима Ф. Батисты на Кубе; 

В) гарантии безопасности Кубы со стороны США; 

Г) отказ Ф. Кастро от строительства социализма на Кубе; 

Д) вывоз американских ракет с баз в Турции. 

17. Когда были восстановлены дипломатические отношения 

между СССР и Японией? 

А) в сентябре 1945 г.;      Б) в марте 1953 г.;      В) в октябре 1956 г. 
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18. Каким образом СССР участвовал в решении проблемы 

Суэцкого канала? 

А) поддерживал проект «интернационализации» канала; 

Б) поддержал проект Индии на Лондонской конференции; 

В) одобрил англо-франко-израильские бомбардировки Египта; 

Г) заявил о готовности направить добровольцев в Египет; 

Д) вооружил и обучил египетскую армию. 

19. Сколько промышленных предприятий было построено в 

1953 – 1964 гг. в развивающихся странах при финансовой и 

технической помощи СССР? 

А) 6 тыс.;     Б) 5 тыс.;     В) 4 тыс.;     Г) 2 тыс.     Д) менее 1 тыс. 

20. Восстановите хронологическую последовательность: 

А) Карибский кризис; 

Б) начало возведения Берлинской стены; 

В) Суэцкий кризис; 

Г) инцидент с разведсамолетом У-2; 

Д) вывод советских войск из Австрии. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Десталинизация советской внешней политики в 1950-е гг.: 

достижения и просчеты. 

Попытки контрреволюций в Польше и Венгрии: причины, ход, 

итоги и последствия. 

Карибский кризис: причины, ход, последствия. 

Советско-германские (японские, французские, английские, 

китайские, албанские, румынские, финские) отношения в середине 

1950-х – начале 1960-х гг. 

Политический портрет В.М. Молотова (Д.Т. Шепилова, А.А. 

Громыко). 

Советский союз и национально-освободительная борьба в Юго-

Восточной Азии в 1950-е гг. 
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Работа с документом: 

 

Из Декларации СССР и Японии4 

 

     С 13 по 19 октября 1956 г. в Москве состоялись переговоры 

между делегациями Союза Советских Социалистических 

Республик и Японии. 

     В результате этих переговоров между делегациями Союза 

Советских Социалистических Республик и Японией было 

достигнуто соглашение о нижеследующем: 

     1. Состояние войны между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией прекращается со дня 

вступления в силу настоящей декларации, и между ними 

восстанавливаются мир и добрососедские дружественные 

отношения. 

     2. Между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Японией восстанавливаются дипломатические и консульские 

отношения. При этом имеется в виду, что оба государства 

незамедлительно обменяются дипломатическими представителями 

в ранге посла, а вопрос об учреждении консульств соответственно 

на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом 

порядке. 

     3. Союз Советских Социалистических Республик и Япония 

подтверждают, что они в своих отношениях будут 

руководствоваться принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, в частности, нижеследующими принципами, 

изложенными в статье 2 этого Устава: 

     а) разрешать свои международные споры мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 

безопасность и справедливость; 

     б) воздерживаться в их международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

целями Организации Объединенных Наций. 

     СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со статьей 

51 Устава Организации Объединенных Наций, каждое из 
                                                 
4 Приводится по: Совместная Декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 

г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://vff-s.narod.ru/kur/his/k_is01.html 
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государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную или 

коллективную самооборону. 

     СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или 

косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам 

экономического, политического или идеологического характера. 

     4. Союз Советских Социалистических Республик поддержит 

просьбу Японии о принятии ее в члены Организации 

Объединенных Наций. 

     5. Все осужденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик японские граждане со вступлением в силу настоящей 

Совместной декларации будут освобождены и репатриированы в 

Японию. 

Что же касается тех японцев, судьба которых неизвестна, то СССР, 

по просьбе Японии, будет продолжать выяснять их судьбу. 

     6. Союз Советских Социалистических Республик отказывается 

от всех репараций и претензий к Японии. 

     СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий со 

ответственно со стороны своего государства, его организаций и 

граждан к другому государству, его организациям и гражданам, 

возникших в результате войны с 9 августа 1945 г. 

     7. Союз Советских Социалистических Республик и Япония 

соглашаются в возможно короткий срок вступить в переговоры о 

заключении договоров или соглашений для того, чтобы поставить 

на прочную и дружественную основу их отношения в области 

торговли, торгового мореплавания и другие коммерческие 

взаимоотношения. 

     8. Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной 

части Тихого океана между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией и Соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией о сотрудничестве при 

спасании людей, терпящих бедствие на море, подписанные в 

Москве 14 мая 1956 г, вступят в силу одновременно со вступлением 

в силу настоящей Совместной декларации. 

     Учитывая заинтересованность как СССР, так и Японии в 

сохранении и рациональном использовании природных ресурсов 

рыбы и других морских биологических ресурсов, СССР и Япония 

будут в духе сотрудничества принимать меры в целях сохранения и 

развития рыболовных ресурсов, а также регулирования и 

ограничения ловли рыбы в открытом море. 
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     9. Союз Советских Социалистических Республик и Япония 

согласились на продолжение после восстановления нормальных 

дипломатических отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией переговоров о 

заключении мирного договора. 

     При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя 

навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского 

государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и 

острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих 

островов Японии будет произведена после заключения мирного 

договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Японией. 

     10. Настоящая Совместная декларация подлежит ратификации. 

Она вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. 

Обмен ратификационными грамотами должен быть произведен в 

возможно короткий срок в Токио. <…> 

     Москва, 19 октября 1956 г 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1) Что мешало установлению дипломатических отношений между 

СССР и Японией после завершения Второй мировой войны? 

2) Почему советское руководство согласилось на передачу Японии 

некоторых островов Курильской гряды? 

3) Почему пункт о передаче некоторых Курильских островов так и 

не был выполнен? 

 

Работа с контурной картой 

Контурная карта «Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1953 – 1964 гг.» 

 

1) Сплошной красной линией выделите государственную границу 

СССР. 

2) Красным пунктиром выделите западные границы европейских 

социалистических стран. 

3) Черными точками обозначьте социалистические государства, в 

которых в середине 1950-х гг. произошли контрреволюционные 

выступления. 
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4) Зеленым пунктиром выделите границы крупнейшего 

социалистического государства в Азии. 

5) Зеленым кругом обозначьте район спорных островов между 

СССР и Японией. 

6) Красной штриховкой выделите территорию государства, 

которому СССР оказал помощь в ходе его конфликта с 

Великобританией, Израилем и Францией. 

7) Зеленой штриховкой выделите территорию государства, где 

СССР пытался разместить ракеты. 

8) Синей штриховкой выделите территорию государства, которое 

обрело независимость благодаря поддержке СССР, несмотря на то, 

что потерпело поражение в войне со своей бывшей метрополией. 

 

 

 

Тема 15: Политическое развитие СССР в 1964 – 1982 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утверждение Л. Брежнева у власти. Переход к консервативному 

внутриполитическому курсу. 

2. Конституция 1977 г. 

3. Диссидентское движение в СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

 

Источники: 

Тревога и надежда. В 2 тт. Т. 1. М., 2006. 

Романов Е.Р. В борьбе за Россию. Воспоминания. М., 1999. 

Исследования: 

Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: новейший период. М., 

2006. 

Горелик Г.Е. Андрей Сахаров: наука и свобода. М., 2010. 

Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и 

Брежневе. 1953 – 1982 гг. По рассекреченным документам 

Верховного суда и Прокуратуры СССР. // Отечественная история. 

2003. № 4. 

Маслова И.И. Совет по делам религий при Совете министров СССР 

и Русская православная церковь (1965 – 1991). // Отечественная 

история. 2005. № 6. 

Млечин Л. Брежнев. М., 2008. 
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Тест: 

1. После отстранения Н.С. Хрущева от власти правительство 

СССР возглавил: 

А) А.А. Громыко;     Б) Л.И. Брежнев; 

В) А.Н. Косыгин;      Г) Н.В. Подгорный. 

2. В 1964 г. новым лидером КПСС стал: 

А) А.А. Громыко;     Б) Л.И. Брежнев; 

В) А.Н. Косыгин;      Г) Н.С. Хрущев. 

3. Впервые после ХХ съезда КПСС высокая оценка 

деятельности И. Сталина в докладе Л. Брежнева прозвучала 

на: 

А) октябрьском (1964 г.) пленуме ЦК КПСС; 

Б) праздновании 20-летия победы в Великой Отечественной войне; 

В) XXIII съезде КПСС. 

4. После отставки Н.С. Хрущева позиции партийного аппарата 

в жизни страны: 

А) усилились;      Б) ослабли;      В) остались без изменений. 

5. Кого из коллег Л.И. Брежнев видел своим преемником на 

посту руководителя партии? 

А) В.В. Гришина;        Б) В.В. Щербицкого;     В) К.У. Черненко; 

Г) А.В. Андропова;     Д) М.С. Горбачева;        Е) А.А. Громыко. 

6. «Брежневская» Конституция СССР была принята в: 

А) 1947 г.;     Б) 1953 г.;      В) 1961 г.;     Г) 1977 г.;     Д) 1982 г. 

7. Какая статья «брежневской» Конституции СССР закрепляла 

КПСС как «руководящую и направляющую силу советского 

общества, ядро его политической системы, государственных и 

общественных организаций»? 

А) 1;        Б) 6;        В) 69;        Г) 75;        Д) 80. 

8. Какие формы «непосредственной демократии» были 

предусмотрены «брежневской» Конституцией СССР? 

А) референдум;     Б) открытое поименное голосование; 

В) цензура;             Г) всенародное обсуждение. 

9. Последняя Конституция СССР провозглашала достижение 

советским обществом: 

А) построения социализма в его основах; 

Б) коммунистической стадии общественного развития; 

В) стадии развитого социализма; 

Г) стадии перехода от феодализма к капитализму. 
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10. Что НЕ способствовало возникновению диссидентского 

движения в СССР? 

А) успехи социально-экономического развития страны; 

Б) более свободное высказывание людьми своего мнения после ХХ 

съезда КПСС»; 

В) разрешение критики сталинизма переросло в критику всей 

системы; 

Г) высылка диссидентов за границу. 

11. Что способствовало возникновению диссидентского 

движения в СССР? 

А) более свободное высказывание людьми своего мнения после ХХ 

съезда КПСС»;  

Б) успехи социально-экономического развития страны; 

В) разрешение критики сталинизма переросло в критику всей 

системы; 

Г) высылка диссидентов за границу. 

12. Соотнесите деятелей диссидентского движения и 

организации, которые они возглавляли: 

1) В.Н. Чалидзе А) Московская группа содействия 

выполнению Хельсинкских соглашений 

2) Ю.Ф. Орлов Б) редакция «Хроники текущих событий» 

3) Н.Е. Горбаневская В) «Комитет прав человека» 

 Г) «Народно-демократическая партия» 

13. Соотнесите идеологов диссидентов с течениями, которые 

они основали: 

1) А.Д. Сахаров А) ленинско-коммунистическое 

2) Р.А. Медведев Б) либерально-демократическое 

3) А.И. Солженицын В) националистическое 

14. Кому принадлежали слова: «Русский народ имеет право на 

национальное самосознание, на национальное возрождение 

после жесточайшей и суровой болезни»? 
А). А.Д. Сахаров;             Б) Н.Е. Горбаневская; 

В) А.И. Солженицын;      Г) Р.А. Медведев. 

15. Кто из диссидентов считал экономическое устройство СССР 

как социалистическое с 1930-х гг., а политическое устройство – 

несоциалистическое, т.к. власть в СССР принадлежала не 

обществу, а бюрократии? 

А). А.Д. Сахаров;            Б) Н.Е. Горбаневская; 

В) А.И. Солженицын;     Г) Р.А. Медведев. 
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16. Кто в конце 1975 г. заявил, что в СССР насчитываются 

сотни тысяч людей, которые либо действуют, либо готовы 

действовать против советской власти? 

А) Л.И. Брежнев;          Б) Ю.В. Андропов; 

В) А.А. Громыко;         Г) М.С. Горбачев. 

17. Какая организация к 1975 г. участвовала в издании более 

1 500 книг русских авторов антисоветской направленности? 

А) ОВД;       Б) ВЛКСМ;       В) НАТО;       Г) ЦРУ;       Д) ГРУ. 

18. Количество осужденных за антисоветскую пропаганду и 

агитацию, распространение сведений, порочащих советский 

строй, за 1956 – 1987 гг. составило: 

А) 8 145 чел.;     Б) 815 639 чел.;     В) 1 964 чел.,     Г) 261 чел. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет Л.И. Брежнева (М.А. Суслова, Ю.В. 

Андропова, К.У. Черненко, В.В. Гришина, В.В. Щербицкого, А.Д. 

Сахарова, А.И. Солженицына, Р.А. Медведева). 

Последняя Конституция СССР: разработка, принятие, значение. 

Ленинско-коммунистическое направление в диссидентском 

движении в 1970-е гг.: формирование, идеология, представители. 

Либерально-демократическое направление в диссидентском 

движении в 1970-е гг.: формирование, идеология, представители. 

Проблема зарубежной поддержки диссидентского и 

правозащитного движения в СССР в 1970-е гг. 

 

Работа с документом: 

 

Из работы А.Д. Сахарова 

«Конвергенция, мирное сосуществование»5 

 

     Человечество оказалось в XX веке в беспрецедентной ситуации 

реальной опасности самоуничтожения. Результатом большой 

термоядерной войны может быть лишь гибель цивилизации, смерть 

и страдания миллиардов людей, социальная и биологическая 

деградация оставшихся в живых и их потомков. Не исключена 

гибель всего живого на поверхности суши. Не менее грозной 

                                                 
5 Приводится по: Сахаров А.Д. Конвергенция, мирное сосуществование. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sakharov-

archive.ru/Raboty/Rabot_70.html 
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является многоликая экологическая опасность – прогрессирующее 

отравление среды обитания средствами интенсификации 

сельскохозяйственного производства и отходами химических, 

энергетических, металлургических производств, транспорта и быта, 

уничтожение лесов, истощение природных ресурсов, необратимое 

нарушение равновесия в живой и неживой природе и – как апогей 

всего – нарушение генофонда человека и других живых существ. 

Мы, возможно, уже вступили на путь, ведущий к экологической 

гибели. <…> В ряду глобальных проблем – колоссальная 

неравномерность мирового экономического и социального 

развития, угрожающие тенденции в «третьем мире», голод, 

болезни, нищета сотен миллионов людей. Безусловно, необходимы 

срочные меры для предотвращения непосредственной опасности 

скатывания в пропасть термоядерной войны – урегулирование 

региональных конфликтов путем компромиссов, движение к 

глубокому разоружению, к достижению равновесия и 

оборонительного характера обычных вооружений. Столь же 

необходимы срочные меры внутригосударственного и 

международного характера для улучшения экологической 

ситуации, международные усилия для смягчения проблем 

«третьего мира». 

     Однако я убежден, что единственным путем кардинального и 

окончательного устранения термоядерной и экологической гибели 

человечества, решения других глобальных проблем является 

глубокое встречное сближение мировых систем капитализма и 

социализма, охватывающее экономические, политические и 

идеологические отношения, то есть, в моем понимании, 

конвергенция. Именно разделение мира придало глобальным 

проблемам такую трагическую остроту, поэтому только устранение 

этого разделения может их разрешить.  

     В разделенном мире неизбежно будет сохраняться в той или 

иной мере недоверие, подозрительность. Поэтому все 

международные соглашения окажутся недостаточно надежными. 

Очень трудно будет обеспечить необратимость разоружения. В 

момент обострения «орала» вновь могут быть перекованы на 

«мечи». Возможности современной техники сейчас многократно 

превосходят возможности периода второй мировой войны – 

Манхэттенского проекта и создания ФАУ-2. В случае военной 

мобилизации можно очень быстро сделать даже на пустом месте 
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десять (или тридцать) тысяч ракет и термоядерных зарядов к ним и 

многое другое, не менее страшное. То есть опасность уничтожения 

человечества сохраняется. Определяющая экономическая задача в 

разделенном мире – не отстать (или – соответственно – догнать и 

перегнать). Между тем перестройка производства, всего образа 

жизни на экологически безопасный путь требует большого 

самоограничения, отказа от форсированного развития. В условиях 

конкуренции, соревнования двух систем это невозможно, то есть 

экологическая проблема тоже не получает своего разрешения. 

Неэффективной по тем же причинам в разделенном мире окажется 

также борьба с другими глобальными опасностями.  

     Конвергенция подразумевает отказ и от догматизма 

капиталистической идеологии ради спасения человечества. В этом 

смысле идея конвергенции примыкает к основному тезису нового 

политического мышления перестройки. Конвергенция тесно 

связана с экономическим, культурным, политическим и 

идеологическим плюрализмом. Если мы признаем, что такой 

плюрализм возможен и необходим, то мы тем самым признаем 

возможность и необходимость конвергенции. Близки к идеям 

конвергенции фундаментальные концепции открытости общества, 

гражданских прав человека, отраженные во Всеобщей декларации 

прав человека ООН, а также – в более отдаленной перспективе – 

концепция общемирового правительства. 

     Если мы проанализируем основные тенденции в развитии 

современного мира, отвлекаясь от частностей и зигзагов, то мы 

увидим несомненные признаки движения в сторону плюрализма.  

     В тех странах, которые мы называем капиталистическими или 

западными, во всяком случае во многих из них, наряду с частным 

сектором возник сектор государственной экономики. Еще более 

существенно развитие различных форм участия трудящихся в 

управлении и прибылях. Чрезвычайно важно создание во всех 

странах Запада институтов социальной защиты населения. 

Вероятно, мы можем сказать, что эти институты – 

социалистические по своей природе, но они превосходят по своей 

эффективности все то, что мы реально имеем в странах, 

называющих себя социалистическими. Я рассматриваю все эти 

изменения как капиталистическую часть общемирового процесса 

конвергенции. 
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     В социалистических странах трагический путь сталинизма (и 

различных его вариантов) повсеместно привел к 

антиплюралистическому обществу. Однако эта система оказалась 

неэффективной перед лицом задач интенсивного развития в 

условиях научно-технической революции, чрезвычайно 

бюрократизированной, социально ущербной и коррумпированной, 

губительной в экологическом смысле и расточительной в 

отношении человеческих и природных ресурсов. 

     Сейчас почти во всех социалистических странах начался процесс 

изменений, получивший в СССР название перестройки. 

Первоначально в характеристике этих изменений вообще 

избегалось употребление слова «плюрализм» и тем более 

«конвергенция», сейчас иногда говорят о «социалистическом 

плюрализме». По моему убеждению, перестройка может быть 

успешной только при последовательном осуществлении глубоких 

системных плюралистических изменений в экономике, в 

политической сфере, в сфере культуры и идеологии. В настоящее 

время в социалистических странах намечаются отдельные 

элементы этого процесса. Картина изменений носит неоднородный, 

пестрый и в ряде случаев противоречивый характер. Я 

рассматриваю перестройку как часть общемирового процесса 

конвергенции, жизненно необходимую для социалистических стран 

и для всего мира.  

     Кратко резюмируя, конвергенция – реально происходящий 

исторический процесс сближения капиталистической и 

социалистической мировых систем, осуществляющийся в 

результате встречных плюралистических изменений в эконо-

мической, политической, социальной и идеологической сферах. 

Конвергенция является необходимым условием решения 

глобальных проблем мира, экологии, социальной и 

геополитической справедливости. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие глобальные проблемы автор считает важнейшими? 

2) Какой путь решения этих проблем предлагает А.Д. Сахаров? 

3) Почему автор не видит способа решения глобальных проблем в 

разъеденном на противоборствующие блоки мире? 

4) Какие признаки конвергенции капиталистических и 

социалистических стран выделяет А.Д. Сахаров? 
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Тема 16: Социально-экономическое развитие Советского Союза 

в 1964 – 1982 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Реформа А. Косыгина и ее результаты. 

2. Экономическое развитие СССР в 1970-е годы. 

3. Социальная политика. 

4. Национальная политика и национальные движения. 
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Тест: 

1. Основными мероприятиями косыгинской реформы в 

сельском хозяйстве были: 

А) повышение закупочных цен на сельхозпродукцию; 

Б) допущение частной собственности и частного 

предпринимательства; 

В) введение надбавок за сданную сверх плана продукцию; 

Г) введение полной свободы торговли сельхозпродукцией. 

2. Реформа в сельском хозяйстве началась в: 

А) в марте 1953 г.;      Б) марте 1965 г.; 

В) сентябре 1965 г.;    Г) в январе 1972 г. 

3. Основными направлениями реформы в промышленности 

были: 

А) создание предприятий с частным капиталом; 

Б) сокращение до минимума числа директивно планируемых 

показателей; 

В) восстановление отраслевых министерств; 

Г) повышение финансирования тяжелых отраслей 

промышленности. 

4. Реформа в промышленности началась в: 

А) в марте 1953 г.;      Б) марте 1965 г.; 

В) сентябре 1965 г.;    Г) в январе 1972 г. 

5. Недостатки косыгинской реформы: 

А) усиление материальной заинтересованности работников; 

Б) разрешение сокращать излишний персонал; 

В) сохранение господства государственной собственности; 

Г) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. 

Д) стремление предприятий занизить плановые показатели. 

6. Какой из объектов был построен в годы восьмой пятилетки? 

А) Волжский автомобильный завод; 

Б) Байкало-Амурская магистраль; 

В) Днепровская ГЭС; 

Г) Беломоро-балтийский канал. 

7. Какой из объектов являлся главной комсомольской стройкой 

в 1970-х – начале 1980-х гг.? 

А) Волжский автомобильный завод;     Б) Днепровская ГЭС; 

В) Байкало-Амурская магистраль;         Г) космодром Байконур. 
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8. Основные мероприятия по развитию сельского хозяйства в 

1970-е гг.: 

А) мелиорация земель; 

Б) резкое увеличение капиталовложений в аграрный сектор; 

В) разрешение создания фермерских хозяйств; 

Г) агропромышленная интеграция. 

9. Какой была доля СССР в мировом промышленном 

производстве в 1975 г.? 

А) 1 %;        Б) 5,6 %;        В) 12,6 %;        Г) 20 %;        Д) 50 %. 

10. Все виды экономической деятельности, не учитываемые 

официальной статистикой и не включаемые в валовой 

национальный продукт – это: 

А) валовой внутренний продукт; 

Б) положительный торговый баланс; 

В) теневая экономика; 

Г) девальвация национальной валюты. 

11. Проявления социальной активности трудящихся в середине 

1960-х – 1970-е гг.: 

А) эксперимент на Щекинском химкомбинате; 

Б) стахановское движение; 

В) бригадный подряд Н. Злобина; 

Г) движение «скоростников». 

12. Факторы, благоприятствовавшие формированию теневой 

экономики: 

А) удовлетворение потребительского спроса госпредприятиями; 

Б) сращивание партийно-государственного аппарата и 

«цеховиков»; 

В) развитый госсектор в сфере услуг; 

Г) неповоротливость плановой экономики. 

13. Какая республика в 1975 г. имела право зачислять в свой 

бюджет всю сумму налога с оборота, собранного на ее 

территории? 

А) Белоруссия;       Б) Молдавия;       В) Россия;       Г) Туркмения. 

15. Какая республика, по данным за 1975 г., отчисляла в свой 

бюджет меньше всего от суммы налога с оборота, собранного на 

ее территории? 

А) Белоруссия;       Б) Молдавия;       В) Россия;       Г) Туркмения. 

 

 



 40 

16. Какую долю в 1979 г. составляли смешанные в 

национальном отношении семьи? 

А) 10,3 %;        Б) 13,5 %;        В) 14,9 %;        Г) 17,5 %. 

18. Расположите в хронологической последовательности 

события: 

А) траурное шествие армян в связи с юбилеем геноцида в Турции; 

Б) столкновения на стадионе в Ташкенте русской и узбекской 

молодежи; 

В) снятие с крымских татар обвинений в предательстве. 

19. Расположите в хронологической последовательности 

события: 

А) теракты в Москве «Национальной объединенной партии»; 

Б) снятие с крымских татар обвинений в предательстве; 

В) митинги абхазов с требованием придания государственного 

статуса абхазскому языку. 

20. Какой документ констатировал, что к концу 1970-х гг. в 

СССР сформировалось общество, «в котором на основе 

сближения всех социальных слоев, юридического и 

фактического равенства всех наций и народностей возникла 

новая историческая общность людей — советский народ»? 

А) Конституция СССР;              Б) Заключительный акт СБСЕ; 

В) Программа КПСС;                 Г) Устав КПСС. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет А.Н. Косыгина. 

Косыгинская реформа в сельском хозяйстве: цели, мероприятия, 

результаты. 

Косыгинская реформа в промышленности: цели, мероприятия, 

результаты. 

Социально-экономическое развитие СССР при Л.И. Брежневе: 

эпоха «застоя»? 

Национальные движения в СССР в 1970-е гг.: цели и деятельность. 
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Работа с документом: 

 

Из доклада А.Н. Косыгина о перспективах развития 

народного хозяйства в 1966-1970 гг.6 

5 апреля 1966 г. 

     За годы семилетки, особенно в 1965 году, проведен ряд важных 

мер по улучшению жизни трудящихся. В целом по стране 

среднемесячная заработная плата рабочих и служащих выросла с 78 

рублей в 1958 году до 95 рублей в 1965 году... С 1965 года 

установлено государственное пенсионное обеспечение 

колхозников. Общая численность лиц, получающих 

государственные пенсии, за семилетие увеличилась с 20 миллионов 

до 32 миллионов человек. 

     Большое внимание в последние годы уделялось жилищному 

строительству. За семь лет в городах и селах построено почти 17 

миллионов квартир и индивидуальных домов. Это составляет около 

40 процентов жилого фонда, которым страна располагала к началу 

семилетки. 

     В то же время задания по сельскому хозяйству не были 

выполнены. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился за 

семилетку только на 14 процентов. На мартовском (1965 года) 

Пленуме ЦК КПСС были подробно рассмотрены причины 

отставания сельского хозяйства. 

     Замедление роста реальных доходов населения связано также с 

тем, что за последние годы темпы роста производительности труда 

несколько снизились. В 1956-1960 годах ежегодное повышение 

производительности труда в промышленности составляло в 

среднем 6,5 процента, а в 1961-1965 годах — 4,6 процента. 

     Проект Директив по пятилетнему плану предусматривает осуще-

ствление крупных народнохозяйственных задач... Объем всего 

совокупного общественного продукта увеличится в 1,4 раза, 

основные производственные фонды увеличатся более чем в 1,5 

раза, в том числе в промышленности — в 1,6 раза, а в сельском 

хозяйстве — в 1,9 раза. Размеры национального дохода повысятся 

на 38-41 процент, реальные доходы трудящихся (в расчете на душу 

населения) увеличатся в 1,3 раза. 

                                                 
6 Приводится по: Косыгин А.Н. Директивы XXIII съезда КПСС по 

пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966 – 1970 гг. 

М., 1966. Сс. 10 – 34. 
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     На основе широко внедрения достижений науки и техники в 

производство, развития специализации производства и научной 

организации труда, повышения квалификации и усиления 

экономических стимулов в плане предусматривается ускорение 

темпов роста производительности труда. Среднегодовые темпы 

прироста производительности труда (в расчете на одного 

работающего) составят в промышленности 6 процентов против 4,6 

процентов за 1961-1965 годы, в строительстве — 6,7 процента 

против 5,3 процента, в сельском хозяйстве по общественному 

сектору — примерно 7 процентов против 3,7 процента. 

     В новом пятилетии промышленное производство в стране увели-

чится примерно в 1,5 раза. Одна из важнейших задач пятилетки — 

дальнейший подъем энергетики и топливной промышленности. В 

1970 году добычу нефти намечается довести до 345-355 миллионов 

тонн и газа — до 225-240 миллиардов кубических метров. 

Ежегодные приросты добычи нефти составят свыше 20 миллионов 

тонн и добычи газа — около 20 миллиардов кубических метров. 

     В развитии экономики нашей страны особенно важная роль при-

надлежит сельскому хозяйству. Оно во многом определяет рост 

других отраслей народного хозяйства и подъем материального 

благосостояния трудящихся. Среднегодовой объем всей 

сельскохозяйственной продукции должен увеличиться за эти годы 

на 25 процентов по сравнению со среднегодовым производством в 

предыдущем пятилетии. 

     Опережающими темпами должно возрастать производство 

зерна. Среднегодовой сбор зерна намечается поднять на 30 

процентов и довести до 167 миллионов тонн. На огромной 

территории нашей страны, разнообразной по своим природным 

условиям, конечно, не может быть единой для всех районов 

системы земледелия. Шаблон здесь совершенно недопустим, и 

последнее слово должно быть за сельскохозяйственной наукой, за 

специалистами и практиками, работающими в совхозах и колхозах. 

     Министерству сельского хозяйства СССР, Советам Министров 

РСФСР и Казахской ССР следует обратить особое внимание на 

положение в целинных районах, где сильно засорены поля, 

значительные площади подвергаются эрозии. 
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Ответьте на вопросы: 

1) Какие достижения социально-экономического развития СССР 

автор считает наиболее значимыми? 

2) Какие недостатки предшествующего периода развития выделяет 

А.Н. Косыгин? 

3) Какие мероприятия предлагается провести для достижения 

плановых показателей в сельском хозяйстве? 

4) Какие мероприятия автор предлагает реализовать для 

достижения плановых показателей в промышленности? 

 

 

 

Тема 17: Внешняя политика СССР в 1964 – 1984 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимоотношения с социалистическими странами. 

2. Отношения с западными странами. Хельсинкские соглашения. 

3. Отношения со странами третьего мира. Афганская война. 

 

 

Источники: 

Во имя мира на земле. Советский Союз в борьбе за мир и 

сотрудничество народов. В 2 Кн. М., 1977. 

Громыко А.А. Памятное. М., 1988. – 1976 гг. Документы и 

материалы. М., 1976. 

Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при 

шести президентах США (1962 – 1986 гг.). М., 2008. 

За мир и безопасность народов. Документы внешней политики 

СССР. 1968 г. Кн. 2. М., 1985. 

Звезды подвига. На земле Афганистана. М., 1985. 

Советско-французские отношения. 1965. 

Исследования: 

Богучарский Е.М. СССР и Алжир. 60 – 70-е годы ХХ века. // Новая 

и новейшая история. 2008. № 3. 

Быстрова И.В. Советский военный потенциал периода «холодной 

войны» в американских оценках. // Отечественная история. 2004. № 

2. 

Венгрия и Румыния: два взгляда на «Пражскую весну» // Новая и 

новейшая история. № 2. М., 2011. 
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История внешней политики СССР. 1917 – 1985. В 2 тт. Т. 2. 1945 – 

1985 гг. М., 1986. 

Лебедев Н.И. СССР в мировой политике. 1917 – 1982 гг. М., 1982. 

Летопись внешней политики СССР. 1917 – 1978 гг. М., 1978. 

Нажесткин О.И. Сверхдержавы и события в Анголе. 1960 – 1970-е 

годы. // Новая и новейшая история. 2005. № 4. 

Наринский М.М. Советский Союз и арабо-израильская война 1973 

года. // Новая и новейшая история. 2006. № 4. 

Подлесный П.Т. СССР и США: 50 лет дипломатических 

отношений. М., 1983. 

Рубцов Ю.В. Советский Союз в «необъявленной» войне в 

Афганистане (1979 – 1989 годы): осмысление прошлого. // Новая и 

новейшая история. 2009. № 1. 

Рябченко Н.П. КНР – СССР: годы конфронтации. 1969 – 1982. 

Владивосток, 2006. 

СССР – Япония: к 50-летию установления советско-японских 

дипломатических отношений (1925 – 1975). М., 1978. 

 

Тест: 

1. К задачам внешней политики, сформулированным 

брежневским руководством, относится: 

А) устранение угрозы распада социалистического лагеря; 

Б) допущение многообразия путей перехода стран к социализму; 

В) нормализация отношений между Востоком и Западом; 

Г) конфронтация с капиталистическими странами в колониях; 

Д) поддержка «прогрессивных режимов» в странах третьего мира. 

2. Мероприятия программы СЭВ 1971 г. по углублению 

сотрудничества: 

А) привлечение инвестиций со стороны капиталистических стран; 

Б) строительство нефтепровода «Дружба»; 

В) осуществление программы «Интеркосмос»; 

Г) создание зон свободной торговли с западными странами; 

Д) строительство крупных промышленных предприятий в странах 

соцсодружества. 

3. Какое количество нефти СССР поставил в страны Восточной 

Европы в начале 1980-х гг.? 

А) 8,3 млн. т.;       Б) 50 млн. т.;       В) 508 млн. т.;       Г) 720 млн. т. 
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4. Какие мероприятия стали проводиться в Чехословакии в 

рамках «Пражской весны»? 

А) поощрение рыночных механизмов в экономике; 

Б) расширение самоуправления предприятий; 

В) расширение советского военного присутствия в Чехословакии; 

Г) введение выборов на альтернативной основе. 

5. Какие страны ОВД участвовали в вооруженном подавлении 

контрреволюции в Чехословакии? 

А) Албания;        Б) Болгария;        В) Венгрия;     Г) Польша; 

Д) Румыния;       Е) Югославия;     Ж) СССР;        З) ГДР. 

6. Кто возглавлял независимый профсоюз «Солидарность», 

организовавший ряд антиправительственных выступлений в 

Польше? 

А) В. Ярузельский;    Б) Л. Валенса;     В) В. Гомулка;    Г) Я. Кадар. 

7. Вооруженные конфликты между Китаем и СССР в конце 

1960-х гг. произошли: 

А) у острова Даманский;      Б) в заливе Кочинос; 

В) у г. Семипалатинска;        Г) у полуострова Ханко. 

8. Какие ядерные арсеналы СССР и США образовывали 

«триаду»? 

А) наземного базирования;     Б) морского базирования; 

В) космические войска;           Г) бомбардировочная авиация. 

9. Документы, зафиксировавшие политику «разрядки» 

международных отношений в конце 1960-х – 1970-е гг.: 

А) договор о нераспространении ядерного оружия; 

Б) договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах; 

В) договор о запрещении размещения ядерного оружия на дне 

морей и океанов и в их недрах; 

Г) советско-японская декларация о восстановлении дипотношений 

Д) заключительный акт СБСЕ. 

10. Какие пункты Заключительного акта СБСЕ советское 

правительство считало наиболее важными? 

А) суверенное равенство; 

Б) нерушимость границ, территориальная целостность государств; 

В) уважение прав человека и основных свобод; 

Г) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 

Д) невмешательство во внутренние дела. 
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11. Какие пункты Заключительного акта СБСЕ считало 

наиболее важными американское руководство? 

А) суверенное равенство; 

Б) нерушимость границ, территориальная целостность государств; 

В) уважение прав человека и основных свобод; 

Г) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 

Д) невмешательство во внутренние дела. 

12. Какие мероприятия США свидетельствовали о 

прекращении политики «разрядки»? 

А) подписание договора ОСВ-1; 

Б) размещение в Западной Европе с 1978 г. нейтронного оружия; 

В) добровольное выполнение условий договора ОСВ-2; 

Г) размещение в Западной Европе с 1979 г. крылатых ракет. 

Д) провозглашение «всемирной демократической революции». 

13. Соотнесите военно-политические блоки и страны, в 

которых были размещены в начале 1980-х гг. ракеты среднего 

радиуса действия: 

1) НАТО А) Великобритания 

2) ОВД Б) Италия 

 В) ГДР 

 Г) ФРГ 

 Д) Чехословакия 

 Е) Румыния 

14. В каких странах «третьего мира» СССР принимал участие в 

военных конфликтах? 

А) Ангола;     Б) Боливия;          В) Йемен;         Г) Финляндия; 

Д) Сомали;     Е) Аргентина;     Ж) Эфиопия;     З) ЮАР. 

15. В какие страны с «прогрессивными» режимами СССР 

поставлял свое вооружение? 

А) Ирак;      Б) Пакистан;      В) Ливия;      Г) Чили;      Д) Бразилия. 

16. По просьбе какого руководителя Афганистана СССР ввел 

свои войска в эту страну? 

А) Н. Тараки;      Б) Х. Амина;      В) Б. Кармаля;      Г) Д. Неру. 

17. Какие средства ежегодно расходовались СССР на войну в 

Афганистане? 

А) 1 млн. руб.;           Б) 1 млрд. долл.;       В) 3-4 млрд. долл.; 

Г) 10 млрд. долл.;     Д) 15 млрд. долл.;     Е) 30 млрд. долл. 
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18. Расположите в хронологическом порядке события: 

А) ввод советских войск в Афганистан; 

Б) ввод войск стран ОВД в Чехословакию; 

В) проведение Олимпийских игр в Москве; 

Г) советско-китайский конфликт у о. Даманский; 

Д) подписание Заключительного акта СБСЕ. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Угасание советско-китайских отношений во второй половине 1960-

х гг.: причины и последствия. 

«Пражская весна»: причины, мероприятия, итоги. 

Советско-американское соперничество в Юго-Восточной Азии: 

причины, реализация, итоги. 

Проблемы экономического сотрудничества СССР с 

капиталистическими странами во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

СССР и страны социалистического содружества в 1970-е гг.: 

достижения и просчеты. 

«Разрядка» международных отношений в 1970-е гг. и ее итоги. 

Эскалация международной напряженности в Европе в первой 

половине 1980-х гг.: кто виноват? 

 

Работа с документом: 

 

Из протокола № 177 заседания Политбюро ЦК КПСС7 

 

27 декабря 1979 г. 

Сов.секретно 

Приложение 7 

 

     Центральный комитет КПСС считает необходимым 

информировать партийные организации о положении в 

Афганистане и о мерах, проведенных с нашей стороны. В 

последнее время, особенно после устранения Н.М. Тараки и 

прихода к власти Х. Амина, обстановка в Афганистане резко 

осложнилась и ухудшилась. Это относится и к внутреннему 

                                                 
7 Приводится по: Выписка из протокола № 177 заседания Политбюро ЦК 

КПСС от 27 декабря 1979 года. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.coldwar.ru/conflicts/afgan/propaganda.php 
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положению, и к внешнему окружению. Дело обстоит таким 

образом, что завоевания революции, демократический, 

прогрессивный режим находятся под угрозой их ликвидации. 

Налицо вмешательство со стороны некоторых государств в дела 

Афганистана, причем масштабы этого вмешательства 

увеличиваются. На территорию Афганистана засылаются 

вооруженные группы, поступает оружие для находящихся в стране 

контрреволюционных банд, деятельность которых направляется из-

за границы, ведется злостная пропагандистская деятельность, 

разжигается религиозный фанатизм. Цель всех этих действий – 

ниспровержение демократического строя, установленного народом 

Афганистана, в результате победы революции. Несмотря на то, что 

народ Афганистана и его вооруженные силы в течение длительного 

времени отражают наскоки внешних и внутренних реакционных 

сил, опасность для существующего строя продолжает нарастать. 

Это в значительной степени связано с тем, что узкая группа 

руководителей (Х. Амин и его пособники) проводят жестокое и 

предательское уничтожение кадров и деятелей афганской 

революции. Подвергнуты репрессиям преданные делу революции и 

социализму сотни и тысячи коммунистов, а также беспартийных 

лиц. 

     ЦК КПСС неоднократно обращался к афганскому руководству, 

добиваясь прекращения незаконных репрессий, призывая 

соблюдать революционную законность, а не действовать по 

произволу тех или иных лиц, находящихся у власти. Х.Амин 

неоднократно давал заверения о прекращении подобных действий, 

но на деле усиливал репрессии. В последнее время Х. Амин, 

устранивший бывшего Генерального секретаря Народно-

демократической партии к президента республики Н.М. Тараки, 

лицемерно подчеркивал свое дружеское отношение к Советскому 

Союзу, выступал с ультрареволюционными речами, но на деле 

подрывал устои революционного режима. 

     Таким образом, интервенция извне и террор против честных, 

преданных режиму кадров, фактически создали угрозу ликвидации 

того, что принесла Афганистану апрельская революция. 

     Создавались условия, в которые Х. Амин мог бы повернуть 

развитие Афганистана в сторону, угодную ему, в том числе к 

смыканию с империализмом. 
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     В результате всей политики Х.Амина в стране нарастало 

огромное недовольство и протесты против нее, а вместе оживились 

и усилились открытые выступления вооруженных формирований, 

засылаемых из-за рубежа. 

     Однако в Афганистане нашлись силы, которые, несмотря на 

тяжелые потери в результате неоправданных, беззаконных 

репрессий проведенных по настоянию Х. Амина, решительно 

поднялись против него, устранили его от власти и создали новые 

органы руководства партии и государственной власти. В них вошли 

те товарищи, которые иного лет боролись против деспотического 

королевского режима и осуществили вместе с Тараки апрельскую 

революцию. Новое государственное и партийное руководство вo 

главе с Кармалем Бабраком обратилось к СССР с просьбой об 

оказании политической, материальной помощи, включая военную 

поддержку. 

     Политбюро ЦК решило оказать такую поддержу. При этом 

Советское и афганское правительства опирались на 

межгосударственный договор, заключенный между СССР и 

Афганистаном 5 декабря 1978 г. Глава 4 этого договора гласит: 

«Высокие договаривающиеся Стороны, действуя в духе традиций 

дружбы и добрососедства, а также Устава ООН, будут 

консультироваться и с согласия обеих Сторон предпринимать 

соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, 

независимости и территориальной целостности обеих стран. В 

интересах укрепления обороноспособности Высоких 

договаривающихся Сторон они будут продолжать сотрудничество в 

военной области». 

     Политбюро ЦК дало согласие афганскому правительству на ввод 

на некоторое время небольшого воинского контингента. Само 

присутствие его в Афганистане будет служить гарантией 

(заслоном) от вооруженных наскоков внешних враждебных сил 

(главным образом со стороны Пакистана) и от выступлений 

внутренних контрреволюционных сил. 

     Советский воинский контингент будет выведен из Афганистана 

как только положение там стабилизируется и отпадут причины, 

вызвавшие эту акцию. 

     Осуществляя указанные меры, Политбюро ЦК учитывало 

стратегическое положение Афганистана. Он находится в 

непосредственной близости от наших границ, соседствует с 
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советскими республиками Средней Азии, имеет границу большой 

протяженности, недалеко находится и Китай. Поэтому необходимо 

проявить заботу о безопасности нашей социалистической Родины и 

учитывать наш интернациональный долг. 

     Принимая данное решение, Политбюро учитывало вероятную 

негативную реакцию империалистических государств и их средств 

массовой информации, а также возможное непонимание на первых 

порах со стороны наших друзей – некоторых компартий 

капиталистических стран и их союзников. Но наскоки классовых и 

идеологических противников, а также колебания неустойчивых 

элементов не должны остановить нашу партию и Советский Союз в 

том, чтобы быть на высоте интересов защиты безопасности Родины 

и поддержки прогрессивного антиимпериалистического режима в 

соседней стране. <…> 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие мотивы вмешательства СССР во внутренние дела 

Афганистана приводятся в документе? 

2) Какой юридический довод приведен в качестве оправдания ввода 

советского контингента в Афганистан? 

3) Чем обусловливается вывод советских войск из Афганистана? 

4) На какого руководителя Афганистана руководство СССР 

рассчитывало опереться и почему? 

 

Работа с контурной картой 

Контурная карта «Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1964 – 1982 гг.» 

1) Сплошной красной линией обозначьте государственную границу 

СССР. 

2) Зеленым пунктиром обозначьте границу крупнейшего азиатского 

социалистического государства. 

3) Зеленой штриховкой выделите районы вооруженных 

столкновений между СССР и Китаем. 

4) Красным пунктиром обозначьте западные границы европейских 

социалистических государств. 

5) Черной точкой выделите государство, для подавления 

контрреволюции в котором были введены войска ОВД. Запишите 

его название и год осуществления операции. 
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6) Синим крестиком отметьте город, где был подписан 

Заключительный акт СБСЕ. 

7) Красной штриховкой выделите территорию азиатского 

государства, которое при помощи СССР вело успешную войну 

против США. 

 

 

 

Тема 18: Общественно-политическое развитие СССР в 1985 – 

1991 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Апрельский пленум ЦК КПСС и перемены в общественно-

политической жизни. 

2. Начало политической реформы (1987 – начало 1990 гг.). 

3. Обострение национальных противоречий. Ново-огаревский 

процесс. 

4. События августа 1991 г. в Москве. «Парад суверенитетов». 

5. Демонтаж союзной государственности в сентябре – декабре 1991 

г. 
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Протько Т.С. В борьбе за трезвость. Страницы истории. Мн., 1988. 

 

 

 

 



 52 

Тест: 

1. Соотнесите этапы общественно-политического развития 

СССР с их характеристикой: 

1) I этап А) демократизация и реформа политической системы 

2) II этап Б) постепенное угасание союзных органов власти 

3) III этап В) «авторитарная перестройка» 

4) IV этап Г) «суверенизация» республик 

2. Политические задачи, определенные Апрельским пленумом 

ЦК КПСС: 

А) выдвижение молодых инициативных работников; 

Б) недопущение ротации руководящих кадров; 

В) гласность в работе партийных и государственных учреждений; 

Г) ликвидация принципа демократического централизма. 

3. Кто в течение 1985 – 1986 гг. составил «команду» М.С. 

Горбачева? 

А) Г.А. Алиев;        Б) Н.И. Рыжков;              В) Е.К. Лигачев; 

Г) В.В. Гришин;     Д) Э.А. Шеварднадзе;     Е) Б.Н. Ельцин. 

4. Какое число министров СССР, назначенных до 1985 г., 

сохранило свои посты в 1989 г.: 

А) 115;        Б) 85;        В) 22;        Г) 10;        Д) 1. 

5. Какие мероприятия в политической сфере были одобрены на 

январском пленуме ЦК КПСС в 1987 г.? 

А) обеспечение прав и свобод граждан; 

Б) повышение роли КГБ; 

В) усиление прокурорского надзора; 

Г) отказ от социалистического демократизма; 

Д) совершенствование работы советов, профсоюзов, комсомола. 

6. Мероприятия по либерализации общественно-политической 

жизни СССР во второй половине 1980-х гг.: 

А) публикация антисоветских произведений А.И. Солженицына; 

Б) публикация собрания сочинений И.В. Сталина; 

В) отмена Постановления ЦК КПСС «о журналах «Звезда» и 

«Ленинград»»; 

Г) реабилитация Л.П. Берия; 

Д) отмена ограничений на подписку журналов и газет. 

7. Формы политической реформы, одобренные XIX Всесоюзной 

партийной конференцией: 

А) парламентаризм; 

Б) соединение исполнительной и законодательной властей; 
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В) разделение властей;          Г) правовое государство. 

8. Кого М.С. Горбачев заменил на посту Председателя 

Президиума Верховного совета СССР? 

А) Г.А. Алиева;          Б) Н.И. Рыжкова; 

В) Е.К. Лигачева;       Г) А.А. Громыко. 

9. Соотнесите политические движения конца 1980-х гг. и их 

лидеров: 

1) Межрегиональная группа А) Б.Н. Ельцин 

2) Демократическая платформа Б) А.Д. Сахаров 

 В) В.Н. Лысенко 

 Г) И.Б. Чубайс 

 Д) Ю.Н. Афанасьев 

 Е) В.Н. Шостаковский 

10. В каком году в СССР была введена президентская система? 

А) 1991 г.;      Б) 1990 г.;      В) 1989 г.;      Г) 1988 г.;      Д) 1987 г. 

11. В каких республиках ярко проявилось обострение 

межнациональных отношений во второй половине 1980-х гг.? 

А) в Украине;          Б) в Казахстане; 

В) в Белоруссии;     Г) в Азербайджане. 

12. Соотнесите республики СССР, провозгласившие свой 

суверенитет и месяцы, когда это произошло: 

1) март А) Белоруссия 

2) май Б) Грузия 

3) июнь В) Литва 

4) июль Г) Латвия 

 Д) Молдавия 

 Е) Россия 

 Ж) Украина 

 З) Узбекистан 

13. Когда был проведен референдум о сохранении СССР? 

А) 10 марта 1985 г.;      Б) 5 мая 1986 г.;        В) 22 января 1987 г.; 

Г) 1 октября 1988 г.;     Д) 7 июня 1989 г.;     Е) 17 марта 1991 г. 

14. Какая доля населения СССР высказалась за сохранение 

единого государства? 

А) 91 %;      Б) 76 %;      В) 63 %;      Г) 50 %;      Д) 34 %;      Е) 10 %. 

15. Республики, не принявшие участие в соглашении «9+1»: 

А) Россия;       Б) Молдова;     В) Белоруссия;     Г) Эстония; 

Д) Украина;     Е) Литва;         Ж) Грузия;            З) Армения; 

И) Литва;         К) Казахстан;   Л) Латвия;            М) Таджикистан. 
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16. Назовите деятелей, входивших в состав ГКЧП: 

А) Б.Н. Ельцин;         Б) Г.И. Янаев;           В) В.С. Павлов; 

Г) М.С. Горбачев;     Д) В.А. Крючков;     Е) Д.Т. Язов. 

17. Цель деятельности ГКЧП: 

А) восстановление действия Конституции СССР 1924 г.; 

Б) восстановление действия Конституции СССР 1936 г.; 

В) восстановление действия Конституции СССР 1977 г.; 

Г) подписание проекта нового Союзного договора. 

18. Соотнесите республики и месяцы 1991 г., когда они 

провозгласили свою независимость: 

1) август  А) Азербайджан 

2) сентябрь Б) Армения 

3) октябрь В) Белоруссия 

 Г) Киргизия 

 Д) Латвия 

 Е) Молдова 

 Ж) Узбекистан 

 З) Украина 

 И) Таджикистан 

 К) Туркмения 

 Л) Эстония 

19. Соотнесите руководителей и республики, которые они 

представляли: 

1) Б.Н. Ельцин А) Белоруссия 

2) Л.М. Кравчук Б) Россия 

3) С.С. Шушкевич В) Украина 

20. Назовите республики, отказавшиеся в декабре 1991 г. войти 

в состав СНГ: 

А) Грузия;         Б) Молдова;         В) Латвия; 

Г) Литва;           Д) Украина;          Е) Эстония. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет М.С. Горбачева (Е.К. Лигачева, Н.И. 

Рыжкова, Г.Х Попова, В.Н. Лысенко, Г.И. Янаева, В.А. Крючкова). 

Народные фронты в республиках СССР: генезис, эволюция 

идеологии, итоги деятельности. 

Обострение национальных конфликтов в республиках СССР в 1988 

– 1989 гг.: проблема внешнего фактора. 

Референдум 17 марта 1991 г. и судьба СССР. 
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Путч ГКЧП: попытка государственного переворота или 

предотвращения распада СССР? 

 

Работа с документом: 

 

Из директивы СНБ США 20/1 от 18 августа 1948 г.8 

 

     «Наши основные цели в отношении России, в сущности, 

сводятся всего к двум: 

     а) Свести до минимума мощь и влияние Москвы; 

     б) Провести коренные изменения в теории и практике внешней 

политики, которых придерживается правительство, стоящее у 

власти в России. <…> 

     Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции, 

равносильны заявлению: наша цель — свержение Советской 

власти. Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти 

цели недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым 

признаем: наша конечная цель в отношении Советского Союза — 

война и свержение силой Советской власти. <…> 

     Нашей целью во время мира не является свержение Советского 

правительства. Разумеется, мы стремимся к созданию таких 

обстоятельств и обстановки, с которыми нынешние советские 

лидеры не смогут смириться и которые им не придутся по вкусу. 

Возможно, что, оказавшись в такой обстановке, они не смогут 

сохранить свою власть в России. Однако следует со всей силой 

подчеркнуть — то их, а не наше дело... Если действительно 

возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем наши 

усилия в мирное время, и она окажется невыносимой для 

сохранения внутренней системы правления в СССР, что заставит 

Советское правительство исчезнуть со сцены, мы не должны 

сожалеть по поводу случившегося, однако мы не возьмем на себя 

ответственность за то, что добивались или осуществили это. <   > 

     Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать 

Советский Союз слабым в политическом, военном и 

психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, 

находящимися вне пределов его контроля. <…> 

                                                 
8 Приводится по: Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М., 1983. Сс. 38-41. 
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     Если взять худший случай, то есть сохранение Советской власти 

над всей или почти всей нынешней советской территорией, то мы 

должны потребовать: 

     а) выполнения чисто военных условий (сдача вооружения, 

эвакуация ключевых районов и т. д.), с тем чтобы надолго 

обеспечить военную беспомощность; 

     б) выполнение условий с целью обеспечить значительную 

экономическую зависимость от внешнего мира. <…> 

     Все условия должны быть жесткими и явно унизительными для 

этого коммунистического режима. Они могут примерно 

напоминать Брест-Литовский мир 1918 г., который заслуживает 

самого внимательного изучения в этой связи». 

 

 

Из обращения ГКЧП к советскому народу9 

  

 Соотечественники! Граждане Советского Союза! 

     В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов 

час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла 

смертельная опасность! Начатая по инициативе М. С. Горбачева 

политика реформ, задуманная как средство обеспечения 

динамичного развития страны и демократизации общественной 

жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену 

первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия 

и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. 

Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе 

Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над 

всеми институтами государства. Страна по существу стала 

неуправляемой. 

     Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая 

только что появившиеся ростки демократии, возникли 

экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского 

Союза, развал государства и захват власти любой ценой. 

Растоптаны результаты общенационального референдума о 

единстве Отечества. Циничная спекуляция на национальных 

чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни 

                                                 
9 Приводится по: Государственный комитет по чрезвычайному положению в 

СССР. Обращение к советскому народу. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.souz.info/library/other/gkchp/gkchpobr.htm 



 57 

сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не 

беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку 

морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом 

народного доверия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые 

ими связи устанавливались на основе куда более широкой 

народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую 

проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведет дело к 

свержению конституционного строя, должны ответить перед 

матерями и отцами за гибель многих сотен жертв 

межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные 

судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли покой и 

радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера 

живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме 

изгоями. Каким быть общественному строю, должен решать народ, 

а его пытаются лишить этого права. 

     Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии 

каждого гражданина и всего общества, нередко люди, в чьих руках 

оказалась власть, используют ее в чуждых народу интересах, как 

средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы 

заявлений и обещаний только подчеркивают скудость и убогость 

практических дел. Инфляция власти страшнее, чем всякая иная, 

разрушает наше государство, общество. Каждый гражданин 

чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую 

тревогу за будущее своих детей. 

     Кризис власти катастрофически сказался на экономике. 

Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв эгоизма: 

регионального, ведомственного, группового и личного. Война 

законов и поощрение центробежных тенденций обернулись 

разрушением единого народнохозяйственного механизма, 

складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение 

уровня жизни подавляющего большинства советских людей, 

расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать 

людям правду, если не принять срочных и решительных мер по 

стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен 

голод и новый виток обнищания. от которых один шаг до массовых 

проявлений стихийного недовольства с разрушительными 

последствиями. Только безответственные люди могут уповать на 

некую помощь из-за границы. Никакие подачки не решат наших 

проблем, спасение в наших собственных руках. Настало время 



 58 

измерять авторитет каждого человека или организации реальным 

вкладом в восстановление и развитие народного хозяйства. 

     Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о 

приверженности интересам личности, заботе о ее правах, 

социальной защищенности. На деле же человек оказался 

униженным, ущемленным в реальных правах и  возможностях, 

доведенным до отчаяния. 

     На глазах теряют вес и эффективность все демократические 

институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат 

целенаправленных действий тех, кто, грубо попирая Основной 

Закон СССР, фактически совершает антиконституционный 

переворот и тянется к необузданной личной диктатуре. 

Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все 

больше явочным путем подменяют собой избранные народом 

Советы. 

     Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, 

образование, здравоохранение, жилье, отдых поставлены под 

вопрос. 

     Даже элементарная личная безопасность людей все больше и 

больше оказывается под угрозой. Преступность быстро растет, 

организуется и политизируется. Страна погружается в пучину 

насилия и беззакония. Никогда в истории страны не получали 

такого размаха пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу 

здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют 

принятия мер против спрута преступности и вопиющей 

безнравственности. 

     Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической 

обстановки в Советском Союзе подрывает наши позиции в мире. 

Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются 

требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о 

расчленении Советского Союза и о возможности установления 

международной опеки над отдельными объектами и районами 

страны. Такова горькая реальность. Еще вчера советский человек, 

оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином 

влиятельного и уважаемого государства. Ныне он – зачастую 

иностранец второго класса, обращение с которым несет печать 

пренебрежения либо сочувствия. 

     Гордость и честь советского человека должны быть 

восстановлены в полном объеме. 
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     Государственный комитет по чрезвычайному положению в 

СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу 

страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу 

Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры 

по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. 

     Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение 

проекта нового Союзного договора. Каждый будет иметь право и 

возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший 

акт и определиться по нему. Ибо от того, каким станет Союз, будет 

зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. 

     Мы намерены незамедлительно восстановить законность и 

правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить 

беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные 

явления, дискредитирующие наше общество и унижающие 

советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от 

преступных элементов, положим конец произволу расхитителей 

народного добра. 

     Мы выступаем за истинно демократические процессы, за 

последовательную политику реформ, ведущую к обновлению 

нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, 

которое позволит ей занять достойное место в мировом сообществе 

наций. 

     Развитие страны не должно строиться на падении жизненного 

уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное 

повышение благосостояния всех граждан. 

     Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы 

сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев 

населения, тех, по кому больше всего ударили инфляция, 

дезорганизация производства, коррупция и преступность. 

     Развивая многоукладный характер народного хозяйства мы 

будем поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя 

ему необходимые возможности для развития производства и сферы 

услуг. 

     Нашей первоочередной заботой станет решение 

продовольственной и жилищной проблем. Все имеющиеся силы 

будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных 

потребностей народа. 

     Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, 

всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую 
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дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем 

решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и 

будущее наших детей и внуков, судьба Отечества. 

     Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно 

соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас нет ни к кому 

никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе. Но 

мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено 

покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную 

целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком 

диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно 

пресекаться. 

     Наш многонациональный народ веками жил исполненный 

гордости за свою Родину, мы не стыдились своих патриотических 

чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и 

грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом духе. 

     Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – 

значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, 

поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога 

наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия 

и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых 

межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в 

будущем независимым и процветающим, должен сделать 

единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных 

патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему 

смутному времени. 

     Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг 

перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному 

комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по 

выводу страны из кризиса. 

     Конструктивные предложения общественно-политических 

организаций, трудовых коллективов и граждан будут с 

благодарностью приняты как проявление их патриотической 

готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой 

дружбы в единой семье братских народов и возрождении 

Отечества. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. 

18 августа 1991 года. 
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Ответьте на вопросы: 

1) Какие цели США объявлены в директиве? 

2) На что направлены условия, выдвигаемые США руководству 

СССР? 

3) Были ли озвученные цели и условия достигнуты? Какие 

руководители СССР сыграли в этом ключевую роль? 

4) Какие просчеты политики перестройки названы в обращении? 

5) Какие меры по выходу из политического кризиса приводятся в 

документе? 

6) Какие мероприятия по восстановлению экономики 

перечисляются авторами? 

7) Какие из называемых мер перекликаются с мероприятиями, 

инициированными М.С. Горбачевым? Почему? 

8) Как, исходя из содержания, можно расценить действия ГКЧП – 

как попытку государственного переворота или предотвращения 

контрреволюции? 

 

 

 

Тема 19: Социально-экономическое развитие Советского Союза 

в 1985 – 1991 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Курс на ускорение социально-экономического развития и его 

результаты. 

2. Эволюция представлений о путях экономических 

преобразований. Экономическая перестройка. 

3. Выбор модели экономических преобразований осенью 1991 г. 

4. Итоги социально-экономического развития СССР в 1985–1991 гг. 

 

Источники: 

Горбачев М.С. Понять перестройку… М., 2006. 

История современной России. Документы и материалы (1985 – 

1999). Ч. 1. М., 2011. 

Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М., 1988. 

Трудовые конфликты в СССР. 1930 – 1991. Сборник документов. 

М., 2006. 

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1997. 
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Исследования: 

Россия в ХХ веке: проблемы национальных отношений. М., 1999. 

Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. 

Вторая половина 1940 – первая половина 1980-х гг. С-Пб., 2010. 

Безбородов А., Еличеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах 

СССР. 1985 – 1993. С-Пб., 2011. 

Красильников Р.С. ЦРУ и «Перестройка». М., 2011. 

Кирсанов Р.Г. Перестройка. «Новое мышление» в банковской 

системе СССР. М., 2011. 

Тест: 

1. Название новой социально-экономической политики, 

провозглашенной на Апрельском пленуме ЦК КПСС в 1985 г.: 

А) «военный коммунизм»;      Б) «новая экономическая политика»; 

В) «курс ускорения»;               Г) «экономическая перестройка». 

2. Мероприятия нового экономического курса, одобренные 

Апрельским пленумом ЦК КПСС: 

А) замена колхозов фермерскими хозяйствами; 

Б) повышение трудовой дисциплины на производстве; 

В) максимальная загрузка производства; 

Г) привлечение иностранных инвестиций; 

Д) развитие передовых форм соцсоревнования. 

3. К издержкам антиалкогольной кампании относились: 

А) вырубка виноградников;                    Б) сокращение травматизма; 

В) закрытие вино-водочных заводов;    Г) снижение смертности; 

Д) сокращение выпуска пива;              Е) развитие самогоноварения. 

4. К мероприятиям по материальному стимулированию 

трудящихся в 1985 – 1986 гг. относится: 

А) введение госприемки; 

Б) материальное стимулирование мастеров; 

В) развитие соцсоревнования; 

Г) введение новых тарифных ставок и окладов; 

Д) снятие ограничений на фонд заработной платы. 

5. В какую сумму оценивался ущерб от снижения цен на 

некачественную продукцию в 1981 – 1984 гг.? 

А) 12 млрд. руб.;       Б) 37 млрд. руб.;       В) 200 млрд. руб. 

6. К авторам проекта реформы экономической «перестройки» 

относится: 

А) Е.Т. Гайдар;     Б) Л.И. Абалкин;         В) А.Г. Аганбегян; 

Г) А.Б. Чубайс;     Д) Т.И. Заславская;     Е) А.Н. Косыгин. 
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7. Определите, что НЕ входило в проект экономической 

«перестройки»: 

А) сплошная коллективизация крестьянских хозяйств; 

Б) расширение самостоятельности предприятий; 

В) национализация банков; 

Г) отказ от монополии внешней торговли; 

Д) ликвидация безработицы;      Е) создание банковской сети. 

8. Как в 1985 – 1990 гг. возросла денежная эмиссия в СССР? 

А) в 2 раза;     Б) в 3 раза;     В) в 4 раза;     Д) в 5 раз;     Е) в 6 раз. 

9. Как за годы перестройки изменился золотой запас СССР? 

А) сократился в 10 раз;     Б) сократился в 5 раз; 

В) увеличился в 5 раз;       Г) увеличился в 10 раз. 

10. Кто являлся автором программы экономических реформ 

«500 дней»? 

А) А.Г. Аганбегян;     Б) С.С. Шаталин;         В) Л.И. Абалкин; 

Г) Г.А. Явлинский;     Д) Т.И. Заславская;      Е) Е.Т. Гайдар. 

11. Кто являлся автором программы экономических реформ 

«Основные направления»? 

А) А.Г. Аганбегян;     Б) С.С. Шаталин;         В) Л.И. Абалкин; 

Г) Г.А. Явлинский;     Д) Т.И. Заславская;      Е) Е.Т. Гайдар. 

12. Какую программу реформ осенью 1990 г. одобрил 

Верховный совет СССР? 

А) «500 дней»;     Б) «перестройка»;     В) «основные направления». 

13. Назовите признаки дезинтеграции денежной системы СССР 

в 1991 г.: 

А) введение золотого обеспечения рубля; 

Б) растущая долларизация экономики; 

В) обеспеченность платежеспособного спроса; 

Г) вытеснение товарно-денежных отношений бартером; 

Д) админограничения межрегионального товарообмена. 

14. Как оценивался дефицит государственного бюджета СССР в 

1991 г.? 

А) 5 %;       Б) 10 %;       В) 20 %;       Г) 25 %;       Д) 35 %. 

15. Как оценивался размер внешнего долга СССР в 1991 г.? 

А) 76 млрд. долл.;       Б) 50 млрд. долл.;       В) 5,6 млрд. долл. 

16. Что из перечисленного относится к причинам краха 

экономических реформ второй половины 1980-х гг.: 

А) непрерывные корректировки предпринимаемых реформ; 

Б) отсутствие иностранных инвестиций в экономику; 
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В) демонтаж верхних этажей управления экономикой; 

Г) отход от принципов социалистической экономики; 

Д) утрата населением веры в дееспособность М.С. Горбачева. 

 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет Н.И. Рыжкова. 

Политический портрет В.С. Павлова. 

Экономическая перестройка в СССР: замыслы, реализация, 

результаты. 

Антиалкогольная кампания М.С. Горбачева: замыслы, реализация, 

результаты. 

Социальные прожекты второй половины 1980-х гг. и их влияние на 

экономику СССР. 

 

 

Работа с документами: 

 

Из выступления Л.И. Абалкина на Всесоюзном совещании 

идеологических работников КПСС10 

 

    Первая исходная позиция. Рынок как таковой нам не нужен. Это 

— не цель, а средство. Цель, которую мы ставим перед собой, — 

создать экономику высокоэффективную, экономику, 

ориентированную на человека, экономику гибкую, восприимчивую 

к научно-техническим нововведениям, к меняющимся 

общественным потребностям. <…> Второе — это рынок социально 

ориентированный. Рынок, который должен быть повернут лицом не 

к военно-промышленному комплексу, но к решению социальных 

проблем. <…> Говорят, давайте будем пользоваться понятием 

приватизации. В прямом смысле приватизация — это создание 

частной собственности. Однако не всякая ликвидация 

государственной собственности есть создание частной 

собственности. Простейший случай если, скажем, государственный 

кирпичный завод отдается в аренду или продается кооперативу. 

Это ведь коллективная собственность, а не частная в строгом 

                                                 
10 Приводится по: Из стенограммы Всесоюзного совещания идеологических 

работников КПСС 11-13 октября 1990 г. Электронный ресурс. режим 

доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-243264.html?page=7 
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смысле слова. Есть и другие примеры. Одна из мощных акций, 

которая осуществлена Президентом СССР, — передача имущества 

институтов, лабораторий и учреждений Академии наук в ее 

исключительную собственность. Отныне это уже не 

государственная собственность, а собственность ассоциации 

ученых. 

 

Из выступления Ю.С. Давыдова на Всесоюзном совещании 

идеологических работников КПСС11 

 

     Дело в том, что в настоящее время нам преподносятся многие 

позиции, с которыми мы, партия, не можем согласиться. Вот 

Леонид Иванович (Абалкин – В.С.) говорит: «Мы рынок 

предлагаем видеть как средство улучшения социального положения 

трудящихся», но дело все в том, что рынок — это не только лишь 

средство улучшения социального положения трудящихся, он может 

привести и к ухудшению нашего положения. <…> Мы 

идеологические работники. Вот завтра будет выступать академик 

Кудрявцев, он, вероятно, скажет о том, что нам надо формировать и 

рыночную идеологию, а когда речь идет о рыночной идеологии, 

возникает вопрос: какой она должна быть? 

     Нам сейчас говорят о том, что рыночная идеология — это 

идеология, которая направлена на защиту человека, а я как 

политэконом помню о том, что рыночная идеология — это 

воспитание человека по принципу «человек человеку — волк», а 

мы говорим о нашей идеологии как идеологии коллективизма. <…> 

     Вот передо мной программа «500 дней», вслушаемся в нее. 

«Важнейшая задача перехода к рынку состоит в создании 

надлежащих условий для развития ключевой фигуры рыночных 

отношений предпринимателей». Читаем дальше: «...основной 

формой разгосударствления должна стать продажа предприятий 

через аукционы в рассрочку частным лицам или группе лиц...», — и 

так далее. Простите, это что. Разгосударствление понимаем как 

ликвидацию монополизма или разгосударствление как 

приватизация? 

                                                 
11 Приводится по: Из стенограммы Всесоюзного совещания идеологических 

работников КПСС. В кн: Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 

1995). М., 1996. С. 111. 
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     Товарищи, вспомните, пожалуйста, когда речь шла о первых 

шагах перестройки; весной 1985 г., мы говорили о том, что нам 

надо вернуться к ленинскому принципу продналога. Собственно 

говоря, в чем я вижу теоретическое и практическое значение 

воплощения этой идеи – в максимальной самостоятельности 

производителя после того, когда он рассчитался с государством. 

<…> У нас уже есть все законодательные акты, которые могли бы 

позволить это. 

Ответьте на вопросы: 

1) О каких издержках экономики СССР упоминает Л.И. Абалкин? 

2) О каких опасностях перехода к рынку предостерегает Ю.С. 

Давыдов? 

3) Какие мероприятия предлагают реализовать авторы? В чем 

заключены отличия между ними? 

4) Какая из позиций в дальнейшем была подтверждена на 

практике? 

 

 

 

Тема 20: Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1985 – 1991 гг. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. «Новое мышление» во внешней политике. 

2. Взаимоотношения со странами социалистического лагеря. 

3. Эволюция отношений с капиталистическими странами. 

4. Отношения с развивающимися странами. 

5. Геополитические последствия распада СССР. 

 

Источники: 

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и 

для всего мира. М., 1988. 

Поклад Б.И. Проблемы социалистического содружества в годы 

горбачевской перестройки. // Новая и новейшая история. 2006. № 4. 

Серняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972 – 1991 

годы. М., 2010. 

Исследования: 

Корж Г. Афганское досье. История войны СССР в Афганистане. 

Харьков, 2003. 
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Медведев Р.А. Визит М.С. Горбачева в Пекин в 1989 году // Новая 

и новейшая история. № 2. М., 2011. 

Мусатов В.Л. Метаморфозы политики Горбачева в отношении 

стран социалистического сотрудничества. // Новая и новейшая 

история. 2009. № 3. 

Очерки истории российской внешней разведки. Т. 6. 1966 – 2005 

годы. М., 2006. 

Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989 

– 1990). // Отечественная история. 2004. № 6. 

 

 

Тест: 

1. Когда была одобрена внешнеполитическая концепция 

«Новое мышление»? 

А) в 1985 г.;      Б) в 1987 г.;      В) в 1991 г.;      Г) в 2001 г. 

2. Какой съезд одобрил внешнеполитическую концепцию 

«Новое мышление»? 

А) XX съезд КПСС;             Б) I съезд народных депутатов СССР; 

В) XXVII съезд КПСС;       Г) V съезд народных депутатов СССР 

3. Что из перечисленного НЕ БЫЛО составной частью «Нового 

мышления»? 

А) оказание военной помощи «дружественным режимам»; 

Б) нормализация отношений со странами Запада; 

В) отказ от идеи построения коммунизма во всем мире; 

Г) отказ от принципа пролетарского интернационализма. 

4. Преемник А.А. Громыко на посту министра иностранных дел 

СССР: 

А) А.В. Козырев;        Б) Э.А. Шеварднадзе;        В) Е.К. Лигачев. 

5. Когда произошло объединение Германии? 

А) 8 декабря 1987 г.;        Б) 15 февраля 1989 г.; 

В) 3 октября 1990 г.;        Г) 1 июля 1991 г. 

6. Когда состоялся первый официальный визит М.С. Горбачева 

в Китай? 

А) в 1985 г.;      Б) в 1987 г.;      В) в 1989 г.;      Г) в 1991 г. 

7. Когда официально прекратила существование ОВД? 

А) 1 июля 1991 г.;     Б) 3 октября 1990 г.;     В) 15 февраля 1989 г. 

8. Договор об обычных вооруженных силах в Европе 

предусматривал сокращение танков до количества: 
А) 5 тыс.;     Б) 10тыс.;     В) 15 тыс.;     Г) 20 тыс.;     Д) 25 тыс. 
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9. Когда был заключен договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности? 

А) 8 декабря 1987 г.;      Б) 15 февраля 1989 г.; 

В) 3 октября 1990 г.;       Г) 1 июля 1991 г. 

10. Название ракет, не упомянутых в договоре о ликвидации 

РСМД, и уничтоженных СССР добровольно: 

А) «Волга»;       Б) «Днепр»;       В) «Енисей»;       Г) «Ока». 

11. Остров, на котором М.С. Горбачев заявил Дж. Бушу-

старшему, что «доктрина Брежнева мертва»: 

А) Мальта;     Б) Корсика;     В) Крит;     Г) Змеиный;     Д) Куба. 

12. Что из перечисленного не было составной частью «шести 

условий» Дж. Буша? 

А) изменение политики СССР на Ближнем Востоке; 

Б) начать двухстороннее сокращение вооружений; 

В) изменение политики СССР в Африке; 

Г) отказ от модернизации советских ракетно-ядерных сил. 

13. Что из перечисленного является достижением в отношениях 

СССР с Западом: 

А) подписание Договора об обычных вооружениях в Европе; 

Б) вывод советских войск из стран Восточной Европы; 

В) заключение Договора СНВ-1; 

Г) подписание Договора о ликвидации РСМД. 

14. Когда было заключено соглашение о прекращении 

американской военной помощи моджахедам в Афганистане и 

начале вывода оттуда советских войск? 

А) апрель 1985 г.;         Б) апрель 1988 г.;       В) июль 1991 г. 

15. Когда был завершен вывод советских войск из 

Афганистана? 

А) 8 декабря 1987 г.;     Б) 15 февраля 1989 г.; 

В) 3 октября 1990 г.;       Г) 1 июля 1991 г. 

16. Страны, с которыми в конце 1980-х гг. СССР нормализовал 

отношения: 

А) Ирак;     Б) ЮАР;    В) Южная Корея;    Г) Ливия;     Д) Тайвань. 

 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет Э.А. Шеварднадзе. 

Вывод советских войск из стран Восточной Европы: причины, ход, 

последствия. 
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Локальные конфликты периода холодной войны и участие в них 

СССР: причины, мероприятия, последствия. 

Советская материально-техническая поддержка развивающихся 

стран: причины, мероприятия, последствия. 

«Новое политическое мышление» СССР и страны третьего мира. 

 

 

Работа с документом: 

 

Из выступления В.М. Фалина на Всесоюзном совещании 

идеологических работников КПСС.12 

 

     Уважаемые товарищи, есть ряд вопросов, на которые я 

постараюсь дать по возможности конкретные и концентрированные 

ответы. 

     Первый вопрос, он уже был задан устно, касается форм и 

методов работы дружественных нам партий в социалистических 

странах. 

     Прежде всего, выделим страны, где коммунистические партии, и 

если даже они сменили название, сохранили достаточно весомые 

или доминирующие позиции. Это — Болгария, Монголия, само 

собой Китай, Вьетнам, Северная Корея. Между ними есть большие 

различия. Но если поискать общий знаменатель, то можно 

констатировать: дела у партии идут тем лучше, чем прочнее они 

владеют инициативой, где партии не пытаются догонять события, 

где от них не напрасно ждут ответов на вопросы, волнующие 

общественность или большинство людей. На этом, собственно, 

держится Китайская коммунистическая партия и отчасти 

вьетнамские друзья. Не очень с этим получается у монголов, хотя 

коммунисты в целом контролируют ситуацию. И совсем неважно 

идут дела у болгарских социалистов, при том, что формально они 

располагают большинством в новом парламенте. 

     Ситуация зависит во многом от того, насколько успешно или, 

наоборот, не успешно компартии сумели адаптироваться к 

переменам в своих странах и шире — в мировом развитии, которые 

                                                 
12 Приводится по: Из выступления заведующего международным отделом ЦК 

КПСС В. М. Фалина на Всесоюзном совещании идеологических работников 

КПСС 12 октября 1990 г. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-243264.html?page=7 
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наши последователи под влиянием не лучших образцов 

игнорировали столь долго, предпочитая делать вид, что нам ведомо 

все наперед. Мы ведь не могли быть не правы. Это кто-то другой 

шел не в ногу со временем. 

     Примечательно и следующее. Наряду с популярными 

решениями, КПК берет на себя бремя негативных явлений или 

непопулярных мер. В отличие от нас, предпочитающих, если цены 

понижаются, скажем, на пять процентов, об этом сообщать, а если 

цены растут на 100 процентов, — то успешно молчать. Благодаря 

относительно взвешенной информации, опять-таки в первую 

очередь по хозяйственным делам, КПК смогла сохранить к себе 

доверие, и ее авторитет в обществе на данный момент не 

поколеблен. 

     И еще одно специфически китайское. Как КПК рассталась с 

маоизмом. Да, портрет Мао выставлен на главной площади Пекина. 

Формально маоизм называется составной частью современного 

марксистского учения и т.д. А, по сути, наследие Мао сдано в 

архив. Мао в прошлом. Перешагнув через Мао и его тени, 

китайская компартия проблематически занялась реальными 

проблемами. 

     Мы же со Сталиным прощаемся с 1956 г. и не распростились до 

сих пор. И если позволим себе роскошь жевать сталинизм 

продолжительное время, то окажем сами себе скверную услугу. 

Вопрос о том, будет ли заключен мирный договор с Японией, какой 

и когда, остается открытым. Жестко привязывать его к визиту 

Президента в Японию в апреле будущего года нет поводов и 

оснований. 

     Работа над темой «Мирный договор» идет. Начавшись в 

прошлом году, она продвигается медленно. И в силу сложности 

материи, которую хотят обсудить, и в силу того, что Японии 

хорошо живется без мирного договора. Я имею в виду не 

экономику. Ей в чем-то удобно не иметь мирного договора. 

Отсутствие мирного договора оправдывает многие действия 

Японии, особенно в области военной политики. 

     Не верьте, кстати, тому, что Япония тратит на свои вооружения 

один процент национального продукта. Она тратит 1,6%. Все дело в 

счете. У нас, на Востоке, появляется довольно мощный военный 

фактор в лице Японии, в дополнение к другим, и этого не видеть 

нельзя. 
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     Об островах. Спор об островах нужен Японии не ради самих 

островов. Без такого спора не был бы создан образ врага. Без образа 

врага нельзя было бы объяснить, во имя чего проводится 

милитаризация в Японии. Допустим, мы согласились бы на какое-

то компромиссное урегулирование, не нарушающее принципа, что 

возможно, то, полагаю, японцы отнеслись бы к этому весьма и 

весьма сдержанно. <…> 

     Что касается мысли о вынесении соответствующего решения 

Политбюро. В соответствии с постановлением XIX партийной 

конференции, подтвержденным XXVIII съездом, Политбюро 

вправе принять одно решение; о позиции партии по этому вопросу, 

но не государства. Если вы имеете в виду рекомендации на 

партийном уровне, то я хочу вам сказать, что еще до XXVIII съезда, 

когда на Политбюро обсуждалась эта тема, Генеральный секретарь, 

он еще не был тогда Президентом, подчеркивал, что мы своей 

территорией торговать не собираемся, у нас лишних земель нет. 

Думаю, что мы с вами можем из этого исходить. 

     Еще следующий вопрос: «Ваше мнение о наших союзниках на 

ближайшую и отдаленную перспективу в этом разном мире. Кто 

заменит социалистический лагерь сегодня? Я понимаю, что вечных 

союзников нет, а есть постоянные интересы, ваше мнение?» 

     Вопрос сложный и, я бы сказал, многогранный. Мы иногда 

небрежно обращаемся с понятиями «союзники», «военные 

союзники», «политические союзники», «идеологические союзники» 

или «союзники-единомышленники» и т. д. Так кем были восточно-

центрально-европейские страны и некоторые другие? Были ли они 

нашими союзниками? Или так же, как многие в свите Соединенных 

Штатов, лишь выполняли определенную функцию в интересах 

Советского Союза в сложной системе международных отношений? 

И это прикрывалось разного рода идеологическими и иными 

одеждами? 

     Могли ли мы серьезно — в закрытой аудитории такой вопрос, 

наверное, уместен — полагаться на этих наших союзников в случае 

войны? Американцы и другие натовцы для счета включали армии 

этих стран в общий потенциал Варшавского Договора, когда 

рассуждали о соотношении сил Запада и Востока. В служебных 

документах НАТО, которые нам иногда попадались на глаза, 

высказывался скепсис по поводу союзнических качеств, например, 

польских и ГДРовских войск, допускалось, что они могут стать 
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оборотнями наподобие некоторых формирований, упоминаю о них, 

не желая никому причинить обид, в Прибалтике в 1941 г. 

     На протяжении довольно длительного времени специалисты и в 

Центральном Комитете, и в МИДе СССР будировали тему, не 

нуждается ли в уточнении советская политика в отношении этих 

стран? Разумны ли объемы затрат на гонку вооружений? И в свете 

того, что их вооруженные силы ничего не меняют по сути, раз в 

Европе воевать нельзя. И, кроме того, они не очень нужны нам, ибо 

на них нельзя рассчитывать всерьез. К сожалению, такого рода 

обращения к высшему руководству, как правило, не удостаивались 

ответа. 

     Вопрос Компартии Кубы. 

     Отношения с Кубой никогда не были простыми Они стали 

противоречивыми и сложными после карибского кризиса 1962 г. 

Были периоды потепления, сменявшиеся похолоданием. Сегодня на 

наших отношениях отражается свертывание экономических 

взаимосвязей и ожидаемое урезание прямой помощи, которую 

СССР оказывал Кубе не только в военной сфере. Произошел обрыв 

экономических связей с Кубой таких стран, как ГДР, Болгария, 

Венгрия, Польша. Кубинцы оказались в крайне трудном 

положении. Ибо Куба 30 лет с лишним вынуждена жить в условиях 

экономической блокады со стороны США. Не прекращается 

психологическая война с американской территории против острова, 

да и не только психологическая. 

     По поводу военной помощи Кубе и ее поддержки в целом. 

Приглашаю вас не к бухгалтерскому, а системному политическому 

счету. Министра обороны США Уайнбергера спросили однажды — 

не слишком ли дорого стоят Соединенным Штатам военные базы и 

объекты на территории Японии? Министр ответил на это так — 

если бы США решали задачи, ради которых они держат свои базы и 

объекты в Японии, без оных, то это обошлось бы на 40 млрд. 

долларов дороже. 

     Последний вопрос: «Скажите, пожалуйста, какова судьба 

коммунистов бывших соцстран после того, как мы их оставили 

один на один с Западом. Не повторяется ли у нас польский вариант 

перемен?» 

Не повторяется ли у нас польский вариант? У нас разыгрываются 

свои варианты более сложные, чем в Польше. Кстати, 

дестабилизация там началась в 80-м году, в момент, когда в 
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среднем на одного поляка производилось 84 кг. мяса. В Финляндии, 

где и сегодня на душу населения приходится 67 кг мяса, события не 

начинаются. 

 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1) Какие достоинства и недостатки в работе коммунистических и 

социалистических партий планеты выделяет В.М. Фалин? 

2) Претерпела ли изменения позиция руководства страны по 

вопросу об отношениях с Японией? 

3) Какое отношение демонстрирует автор в союзникам СССР по 

блоку ОВД? Чем оно вызвано? 

4) О каких недочетах взаимоотношений с Кубой упоминает В.М. 

Фалин? 

5) Оправдались ли на практике предположения, высказанные 

автором? 

 

Работа с контурной картой 

Контурная карта «Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1985 – 1991 гг.» (см. 94 с.) 

1) Сплошной красной линией выделите государственную границу 

СССР на 1985 г. 

2) Красным пунктиром обозначьте западные границы европейских 

социалистических стран в 1985 г. 

3) Красной штриховкой выделите территорию государства, 

объединившегося с ФРГ. Запишите дату объединения. 

4) Черными точками отметьте страны, в которых в результате 

«бархатных революций» были свергнуты режимы советского типа. 

5) Зелеными точками отметьте страны, в которых в результате 

«бархатных революций» сохранились режимы советского типа. 

6) Синим крестиком обозначьте остров, на неоднократно 

встречались руководители СССР и США. 
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Тема 21: Социально-экономическое и политическое развитие 

Российской Федерации в 90-е гг. ХХ в. – начале XXI в. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Антикризисные меры и рыночные преобразования (1992 г.). 

2. Конституционный кризис 1993 г. и его разрешение. Формиро-

вание и развитие новой политической системы (90-е гг. ХХ в.) 

3. Экономические преобразования в 90-е гг. ХХ в. Криминализация 

экономической жизни. 

4. Экономическая политика РФ в начале нового тысячелетия. 

5. Укрепление российской государственности в начале нового 

тысячелетия. 

Источники: 

Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994. 

Казинцев А. Россия над бездной: дневник современника. 1991 – 

1996. М., 1996. 

Коржаков А.В. Ельцин от рассвета до заката. М., 1997. 

Москва. Осень – 93. Хроника противостояния. М., 1995. 

Исследования: 

Вербицкая О.М. Население российской деревни в демографическом 

кризисе 1990-х гг. // Российская история. 2009. № 4. 

Вилькобрисский М. Как делили Россию. История приватизации. 

М., 2012. 

Кобринский А.Л. Проблемы государственного строительства в 

Российской Федерации. М., 2001. 

Краснов В.И. Система многопартийности в современной России. 

Очерк истории. М., 1995. 

Медведев Р. Владимир Путин. М., 2007. 

Население России в ХХ веке. Исторические очерки. Т. 3. Кн. 3. 

1991 – 2000. М., 2012. 

Наухацкий В.В. Модернизация сельского хозяйства и российская 

деревня. 1965 – 2000. Ростов н/Д., 2003. 

Паппэ Я.Ш. Олигархи. Экономическая хроника 1992 – 2000. М., 

2000. 

Россия нулевых: политическая культура, историческая память, 

повседневная жизнь. М., 2011. 

 

 

 

 



 75 

Тест: 

1. Мероприятие, НЕ предусмотренное программой реформ 

правительства Е.Т. Гайдара: 

А) либерализация цен;        Б) национализация имущества колхозов; 

Б) широкая приватизация;     Г) антимонопольная политика. 

2. Номинальная стоимость приватизационного чека: 

А) 10 тыс. руб.;        Б) 15 тыс. руб.;        В) 20 тыс. руб. 

3. Кому принадлежат слова: «Это не шоковая терапия. Это 

злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, 

имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение 

богатств в интересах узкого круга людей»: 

А) З. Бжезинский;     Б) М. Тэтчер;     В) Д. Сакс;     Г) Дж. Картер. 

4. К издержкам «шоковой терапии» относят: 

А) резкий рост социального напряжения в обществе; 

Б) формирование рыночных отношений; 

В) развал некоторых отраслей промышленности; 

Г) сильную поляризацию в обществе; 

Д) наполнение рынка товарами. 

5. Расположите в хронологическом порядке: 

А) подписание указа № 1400; 

Б) референдум о путях разрешения кризиса; 

В) танковый обстрел здания Верховного Совета; 

Г) предложение заключить Конституционное соглашение; 

Д) подписание указа «Об особом порядке управления». 

6. Кого депутаты Верховного Совета РФ с 21 сентября по 4 

октября 1993 г. считали Президентом РФ? 

А) Б.Н. Ельцина;     Б) М.С. Горбачева; 

В) А.В. Руцкого;      Г) Р.И. Хасбулатова. 

7. Объявление чрезвычайного положения в Москве в октябре 

1993 г., обстрел Белого Дома были связаны с: 

А) забастовкой шахтеров; 

Б) проведением референдума о сохранении СССР; 

В) образованием ГКЧП; 

Г) противостоянием Президента и Верховного Совета РФ. 

8. Соотнесите политических лидеров и возглавляемые ими 

политические партии: 

1) В.В. Жириновский А) КПРФ 

2) Г.А. Зюганов Б) «Яблоко» 

3) Г.А. Явлинский В) ЛДПР 
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9. Расположите в хронологической последовательности: 

А) возобновление деятельности Конституционного суда РФ; 

Б) захват власти в Чечне Д. Дудаевым; 

В) принятие Конституции РФ; 

Г) заключение Хасавюртских соглашений; 

Д) избрание президентом Чечни Аслана Масхадова. 

10. В ходе становления в России в первой половине 1990-х гг. 

рыночных отношений крупные российские предприниматели 

значительную часть своих доходов: 

А) вывозили за границу; 

Б) инвестировали в отечественное производство; 

В) вкладывали в развитие культуры; 

Г) направляли на оказание социальной помощи. 

11. Соотнесите премьер-министров РФ и основные события 

внутренней политики: 

1) Е.Т. Гайдар А) «шоковая терапия» 

2) В.С. Черномырдин Б) технический дефолт 

3) С.В. Кириенко В) выпуск ГКО 

12. Неоплата своевременно процентов по долговым 

обязательствам, неспособность обслуживать все или часть 

своих обязательств называется: 

А) ваучер;     Б) дефолт;     В) деноминация;     Г) приватизация. 

13. В каком году впервые в постсоветский период истории 

России объем ВВП возрос (на 0,4 %)? 

А) 1992 г.;     Б) 1994 г.;     В) 1995 г.;     Г) 1997 г.;     Д) 1999 г. 

14. Кто после прихода к власти провозгласил необходимость 

«равноудаленности олигархов от власти»? 

А) М.С. Горбачев;     Б) Б.Н. Ельцин; 

В) В.В. Путин;           Г) Д.А. Медведев. 

15. Расположите в хронологической последовательности 

события: 

А) принятие действующей Конституции РФ; 

Б) избрание Президентом Д.А. Медведева; 

В) отставка Б.Н. Ельцина. 

16. Что являлось целью создания в России на рубеже XX – XXI 

веков семи федеральных округов? 

А) подготовка к введению новой системы выборов; 

Б) увеличение числа субъектов федерации; 

В) укрепление вертикали власти; 
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Г) предоставление преимущественных прав наиболее крупным 

регионам. 

17. Расположите в хронологической последовательности 

события: 

А) избрание Президентом РФ В.В. Путина (впервые); 

Б) объявление Россией технического дефолта; 

В) подписание Хасавюртовских соглашений. 

18. Кто из перечисленных сыграл ключевую роль в 

прекращении военных действий в Чечне в 1996 г.? 

А). А.И. Лебедь;     Б) Б.Н. Ельцин; 

В) Г.А. Зюганов;     Г) Д.А. Медведев. 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет Б.Н. Ельцина (А.В. Руцкого, Е.Т. Гайдара, 

А.И. Лебедя; В.С. Черномырдина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, 

Р.И. Хасбулатова). 

«Умиротворение» Чечни: причины, ход, результаты. 

«Шоковая терапия»: причины, мероприятия, последствия. 

Конституционный кризис в РФ 1993 г. и его разрешение. 

«Черный октябрь» 1993 г.: восстановление конституционного 

порядка или государственный переворот? 

 

Работа с документами: 

 

Из Указа «О поэтапной конституционной реформе 

в Российской Федерации»13 

 

21 сентября 1993 г. 

В ЦЕЛЯХ: 

сохранения единства и целостности Российской Федерации; 

вывода страны из экономического и политического кризиса; 

обеспечения государственной и общественной безопасности 

Российской Федерации; 

восстановления авторитета государственной власти; 

основываясь на статьях 1, 2, 5, 121 Конституции Российской 

Федерации, итогах референдума 25 апреля 1993 года, 

                                                 
13 Приводится по: Указ Президента Российской Федерации «о поэтапной 

конституционной реформе». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.compromat.ru/page_25554.htm 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 

контрольной функций Съездом народных депутатов Российской 

Федерации и Верховным Советом Российской Федерации. До 

начала работы нового двухпалатного парламента Российской 

Федерации — Федерального Собрания Российской Федерации - и 

принятия им на себя соответствующих полномочий 

руководствоваться указами Президента и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

     Конституция Российской Федерации, законодательство Российс-

кой Федерации и субъектов Российской Федерации продолжают 

действовать в части, не противоречащей настоящему Указу. 

     Гарантируются установленные Конституцией и законами права 

и свободы граждан Российской Федерации. 

     Конституционной комиссии и Конституционному совещанию 

представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект 

Конституции Российской Федерации в соответствии с 

рекомендациями Рабочей группы Конституционной комиссии. 

     Временно до принятия Конституции и Закона Российской Феде-

рации о выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и 

проведения на основе этого Закона новых выборов; 

     ввести в действие Положение «О Федеральных органах власти 

на переходный период», подготовленное на основе проекта Консти-

туции Российской Федерации, одобренного Конституционным 

совещанием 12 июля 1993 года; 

     наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации со всеми полномочиями, 

предусмотренными Положением «О Федеральных органах власти 

на переходный период». 

     Установить, что осуществление указанных полномочий Совет 

Федерации начинает после проведения выборов в Государственную 

Думу. 

     Ввести в действие Положение «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы», разработанное народными депутатами 

Российской Федерации и Конституционным совещанием. 

     Провести в соответствии с указанным Положением выборы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
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     Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах Прези-

дента Российской Федерации. 

     Назначить выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации на 11-12 декабря 1993 года. 

     Полномочия представительных органов власти в субъектах Рос-

сийской Федерации сохраняются. 

     Заседания Съезда народных депутатов Российской Федерации не 

созываются. 

     Полномочия народных депутатов Российской Федерации 

прекращаются. Права граждан, бывших народными депутатами 

Российской Федерации, в том числе трудовые, гарантируются. 

     Предложить Конституционному Суду Российской Федерации не 

созывать заседания до начала работы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Из Постановления «О немедленном прекращении полномочий 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина»14 

 

21 сентября 1993 г. 

     В связи с указом Президента Российской Федерации «О поэтап-

ной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сен-

тября 1993 года № 1400, которым прекращены деятельность 

законно избранных Съезда народных депутатов Российской 

Федерации, Верховного Совета Российской Федерации, а также 

полномочия народных депутатов Российской Федерации, 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

постановляет: 

     На основании ст. 121.6 Конституции Российской Федерации 

считать полномочия Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина прекращенными с момента подписания названного Указа. 

     Названный Указ в соответствии с частью второй статьи 121.6 не 

подлежит исполнению. 

     Согласно статье 121.11 Конституции Российской Федерации 

признать, что вице-президент Российской Федерации А.В. Руцкой 

приступил к исполнению полномочий Президента Российской 

Федерации с момента подписания Указа. 

                                                 
14 Приводится по: Законы и постановления, принятые Верховным Советом 

Российской Федерации. Электронный ресурс. режим доступа: 

http://vedomosti.rsfsr-rf.ru/1993/39/#1631 
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     Созвать 22 сентября 1993 года внеочередное заседание Верхов-

ного Совета Российской Федерации с повесткой дня «О 

государственном перевороте в Российской Федерации». 

Председатель Верховного Совета 

Российской Федерации                                                Р. И. Хасбулатов 

 

Из Заключения Конституционного Суда Российской Федерации15 

 

21 сентября 1993 г. 

     Конституционный Суд Российской Федерации <…> рассмотрев 

в судебном заседании действия и решения Президента Российской 

Федерации, связанные с его Указом от 21 сентября 1993 г. № 1400 

«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 

и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года, 

руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части второй и частью четвертой статьи 1, статьями 74 и 

77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, 

пришел к заключению: 

Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сен-

тября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» и его Обращение к гражданам России 21 

сентября 1993 года не соответствует <…> Конституции Российской 

Федерации и служат основанием для отрешения Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения 

в действие иных специальных механизмов его ответственности в 

порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации. 

 

 

Из директивы СНБ США 20/1 от 18 августа 1948 г.16 

 

     «Так какие же цели мы должны искать в отношении любой 

некоммунистической власти, которая может возникнуть на части 

или всей русской территории? <…> 

                                                 
15 Приводится по: Заключение Конституционного Суда Российской 

Федерации О соответствии Конституции Российской Федерации действий и 

решений Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина … Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/DOKUMENT/ks21091993.htm 
16 Приводится по: Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. Сс. 41, 42. 
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     Мы должны создавать автоматические гарантии, 

обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номинально 

дружественный к нам режим: 

     а) не имел большой военной мощи, 

     б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего 

мира, 

     в) не имел серьезной власти над главными национальными 

меньшинствами, 

     г) не установил ничего похожего на железный занавес. 

     В случае, если такой режим будет выражать враждебность к 

коммунистам и дружбу к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти 

условия были навязаны не оскорбительным или унизительным 

образом. Но мы обязаны не мытьем, так катаньем навязать их для 

защиты наших интересов». 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какими причинами Президент мотивировал прекращение 

заседаний Верховного Совета РФ? 

2) Чем, на ваш взгляд, были обусловлены материальные гарантии 

депутатам? 

3) Почему, на ваш взгляд, Президент предложил 

Конституционному Суду сделать перерыв в своей работе? 

4) Чем Верховный Совет мотивировал отрешение от должности 

Б.Н. Ельцина? 

4) Было ли Заключение Конституционного Суда РФ обязательным 

к исполнению Б.Н. Ельциным? 

5) Проанализируйте, соответствовало ли политическое и 

социально-экономическое развитие Российской Федерации в 1990-е 

гг. планам Директивы? 

 

 

 

Тема 22: Международное положение и внешняя политика 

Российской Федерации (90-е гг. ХХ в. – начало XXI в.). 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование новой внешнеполитической концепции. 

2. Российско-американские отношения. 

3. Российско-европейские отношения. Югославский кризис. 
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4. Россия и страны Содружества Независимых государств. 

5. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

 

Источники: 

Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. 

Дубинин Ю.В. Переговоры о присоединении Украины к договору о 

нераспространении ядерного оружия в 1993 – 1994 годах. // Новая и 

новейшая история. 2005. № 6. 

Ступишин В.П. Моя миссия в Армению. 1992 – 1994 гг. 

Воспоминания первого посла России. М., 2001. 

Исследования: 

Аваков Р. Россия и Закавказье в современном мире. М., 2002. 

Бухарин Н.И. Вступление Польши в Европейский Союз и Россия. // 

Новая и новейшая история. 2008. № 4. 

Глинкина С.П., Орлик И.И. Россия и Центрально-Восточная Европа 

на рубеже ХХ – XXI веков. // Новая и новейшая история. 2006. № 4. 

Мансуров Т. Этапы евразийской интеграции. // Родина. 2012. № 3. 

Мироненко В.И. Российско-украинские отношения в 1991 – 2001 

гг. Исторический очерк. М., 2004. 

Панова В.В. Россия в «Большой восьмерке» мировых держав: 

история взаимоотношений. // Новая и новейшая история. 2005. № 3. 

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернатива 

интеграции. Исторический очерк. Санкт-Петербург, 2008. 

Россия и Центрально-Восточная Европа. Трансформации в конце 

ХХ – начале XXI вв. Т. 1. Преобразования. М., 2005. 

Россия и Центрально-Восточная Европа. Трансформации в конце 

ХХ – начале XXI вв. Т. 2. Взаимоотношения. М., 2005. 

Федоровых А.П. Проблема Черноморского флота в российско-укра-

инских отношениях в 1990-е гг.//Российская история. 2009. № 1. 

 

Тест: 

1. Кто из перечисленных получил неофициальное прозвище 

«господин «ДА»»? 

А) А. Козырев;      Б) Е. Примаков;      В) С. Иванов;     Г) С. Лавров. 

2. К «Основным положениям концепции внешней политики 

РФ» 1993 г. относится: 

А) антикоммунизм; 

Б) пролетарский интернационализм; 
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В) стратегическое партнерство с США; 

Г) стратегическое партнерство с социалистическими странами; 

Д) решение проблемы «военного наследства» СССР. 

3. Составной частью идеи Евразийства НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) роль России как моста между Востоком и Западом; 

Б) построение однополярной модели мира; 

В) многовекторная дипломатия; 

Г) выполнение Россией роли «ядра-полюса» СНГ. 

4. Составной частью концепции внешней политики России с 

2008 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) «энергетическая дипломатия»; 

Б) поддержка Русского мира; 

В) стратегическое партнерство с США; 

Г) развитие гуманитарного сотрудничества стран СНГ. 

5. Что является одной из стратегических целей внешней 

политики России с 2008 г.? 

А) участие в построении многополярной системы;  

Б) заключение договора с США о ликвидации ядерных ракет; 

В) вывод российских войск из стран Восточной Европы; 

Г) вхождение в Совет Европы. 

6. Какой документ де-юре оформил завершение холодной 

войны: 

А) Хасавюртские соглашения; 

Б) Кэмп-Девидская декларация; 

В) поправка Джексона-Вейника; 

Г) договор ОСНВ-2. 

7. В каком году Россия присоединилась к программе НАТО 

«Партнерство во имя мира»? 

А) 1992 г.;       Б) 1994 г.;       В) 1999 г.;       Г) 2008 г. 

8. Кто из перечисленных лиц участвовал в разрешении 

Балканского кризиса? 

А) А. Козырев;     Б) Е. Примаков;     В) С. Иванов;     Г) С. Лавров. 

9. Действие России, способствовавшее прекращению 

бомбардировок Сербии: 

А) вывод войск из Югославии;     Б) роспуск ОВД; 

В) переброска десантников к аэродрому Слатина; 

Г) посещение г. Белграда патриархом Алексием II. 
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10. Расположите министров иностранных дел РФ в 

хронологическом порядке: 

А) С. Иванов;     Б) А. Козырев;     В) С. Лавров;     Г) Е. Примаков. 

11. Расположите в хронологическом порядке события: 

А) учреждение ЕврАзЭС; 

Б) подписание Беловежского соглашения; 

В) создание организации ГУУАМ; 

Г) Балканский кризис;     Д) образование ШОС. 

12. Государство, не являющееся с 2005 г. членом ГУУАМ: 

А) Азербайджан;    Б) Грузия;           В) Молдова; 

Г) Украина;             Д) Узбекистан. 

13. Государства, подписавшие Договор об образовании 

Евразийского экономического сообщества: 

А) Беларусь;    Б) Казахстан;    В) Киргизия; 

Г) Молдова;     Д) Россия;         Е) Таджикистан. 

14. Государства, составившие Шанхайскую организацию 

сотрудничества: 

А) Грузия;        Б) Казахстан;    В) Китай;                 Г) Латвия; 

Д) Киргизия;    Е) Россия;         Ж) Таджикистан;    З) Узбекистан. 

15. Соотнесите государства и названия произошедших в них 

«цветных революций»: 

1) Киргизия А) «революция роз» 

2) Грузия Б) «оранжевая революция» 

3) Украина В) «тюльпановая революция» 

 Г) «дынная революция» 

16. Соотнесите названия «цветных революций» и лидеров, 

которых они привели к власти: 

1) «революция роз» А) В. Ющенко 

2) «оранжевая революция» Б) М. Саакашвили 

3) «тюльпановая революция» В) К. Бакиев 

 

Темы рефератов и сообщений: 

Политический портрет А. Козырева (С. Иванова, Е. Примакова, С. 

Лаврова). 

Балканский кризис 1999 г. и роль России в его разрешении. 

Страны СНГ и Россия: проблемы взаимоотношений и попытки их 

решения. 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве: проблема 

действия внешнего фактора. 
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Российско-американские (японские, французские, германские, 

английские, индийские, бразильские) отношения в 1992 – 2013 гг. 

 

Работа с документами: 

 

Из Кэмп-Дэвидской декларации президентов России и США17 

 

1 февраля 1992 г. 

     По завершении данной исторической встречи между 

американским президентом и президентом новой, демократической 

России мы, руководители двух великих народов и стран, 

договорились о том, что в основе отношений между Россией и 

Америкой должны лежать следующие принципы: 

     Во-первых, Россия и Соединенные Штаты не рассматривают 

друг друга в качестве потенциальных противников. Их отношения 

характеризуются отныне дружбой и партнерством, основанными на 

взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии 

и экономической свободе. 

     Во-вторых, мы будем добиваться устранения всех остатков 

враждебности периода холодной войны, включая шаги по 

сокращению своих стратегических арсеналов. 

     В-третьих, мы будем делать все от нас зависящее для содействия 

взаимному благополучию наших народов и максимального 

расширения связей, объединяющих в настоящее время наши 

народы. 

     Открытость и терпимость должны быть отличительными 

чертами отношений между нашими народами и правительствами. 

     В-четвертых, мы будем активно содействовать свободной 

торговле, капиталовложениям и экономическому сотрудничеству 

между нашими странами. 

     В-пятых, мы будем прилагать все усилия в поддержку дела 

утверждения наших общих демократических ценностей, 

верховенства права, уважения прав человека, включая права 

меньшинств, уважения границ, мирных перемен во всем мире. 

     В-шестых, мы будем совместно активно работать в целях: 

                                                 
17 Приводится по: Кэмп-Дэвидская декларация президентов России и США. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/1fa81d73-7c6e-4ff5-866d-d346f8db95ee/%5BIS9IR_9-

63%5D_%5BTS_02%5D.html 
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     – предотвращения распространения оружия массового 

поражения и связанных с ним технологий, а также сдерживания 

распространения современных обычных вооружений на основе 

подлежащих согласованию принципов; 

     – урегулирования региональных конфликтов мирными 

средствами; 

     – противодействия терроризму, борьбы с торговлей наркотиками 

и предотвращения ухудшения окружающей среды. 

     Принимая сегодня эти принципы, Соединенные Штаты и Россия 

открывают новую эпоху в своих отношениях. В этой новой эпохе 

мы стремимся к миру, прочному миру, в основе которого лежали 

бы непреходящие общие ценности. Она может стать эпохой мира и 

дружбы, дающей надежду не только нашим народам, но и народам 

всего мира. Ибо в то время, как конфликт между нами 

способствовал тому, что мир был расколот на протяжении целого 

поколения, сейчас же, работая с другими странами и друг с другом, 

мы можем помочь объединить планету, благодаря нашей дружбе – 

новому союзу партнеров, борющихся против стоящих перед нами 

общих опасностей 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие цели преследовала данная декларация? 

2) Какие направления сотрудничества России и США она 

предусматривала? 

3) Как вы можете оценить характер ее исполнения сторонами? 

 

Работа с контурной картой 

Контурная карта «Международное положение и внешняя 

политика Российской Федерации в 1992 – 2013 гг.» 

1) Сплошной красной линией обозначьте государственную границу 

Российской Федерации. 

2) Красной штриховкой заполните территории стран-членов СНГ 

(кроме России). 

3) Черными точками обозначьте «горячие точки» на территории 

бывших республик СССР. 

4) Зелеными точками отметьте государства-члены ШОС. 

5) Синими точками отметьте страны-члены ГУУАМ (до 2005 г.). 

6) Желтыми точками обозначьте государства-члены ЕвразЭС. 

7) Синей штриховкой обозначьте бывшие социалистические страны 

Европы, вступившие в НАТО в течение 1990-х – 2000-х гг. 
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8) Черной штриховкой заполните территорию государства, 

подвергшегося бомбардировкам в ходе Балканского кризиса 1999 г. 

9) Желтыми точками выделите бывшие социалистические страны, 

вступившие в состав ЕЭС. 

10) Зеленой штриховкой заполните территорию государства, 

которое благодаря усилиям РФ в 2013 г. избежала иностранного 

вторжения. 
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3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контурная карта 

«Международное положение 

и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.»18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Приводится по: Контурные карты по географии. 10 класс. М., 1990. Сс. 5, 

6. 
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Контурная карта 

«Международное положение 

и внешняя политика СССР в 1964 – 1982 гг.»19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Приводится по: Контурные карты по географии. 10 класс. М., 1990. С. 5, 6. 
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Контурная карта 

«Международное положение и внешняя политика Российской 

Федерации в 1992 – 2013 гг.»20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Приводится по: Контурные карты по географии. 10 класс. М., 1990. С. 5, 6. 



 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Контурная карта 

«Международное положение 

и внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг.»21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Приводится по: Контурные карты по географии. 10 класс. М., 1990. С. 10. 
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