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1. Цели освоения дисциплины:
 
Целями освоения дисциплины являются: знакомство студентов с

историей высшего руководства Коммунистической партии Советского Союза
в послесталинский период; раскрытие особенностей внутриполитических и
международных ориентаций руководителей КПСС послесталинского
периода; формирование знаний о личностных характеристиках и
взаимоотношениях лидеров КПСС в 1953-1985 гг.

 
Задачи освоения дисциплины:
 
1) Дать общее представление о структуре партийного управления и

руководящих органах Коммунистической партии;
2) Рассмотреть состав и структуру послесталинского высшего

руководства КПСС в 1953-1985 гг.;
3) Охарактеризовать внутриполитические и внешнеполитические

ориентации, личностные характеристики и взаимоотношения руководителей
КПСС в 1953-1985 гг.

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:
 
Дисциплина «Высшее руководство КПСС в начале 1950 – середине

1980-х гг.» входит в учебный план бакалавриата по направлению подготовки
030600 «История», профиль подготовки «История общественных движений и
политических партий».

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с
такими базовыми курсами по направлению подготовки 030600 «История»,
как: «История России XIX – начала XX веков», «Отечественная история XX
века», «Источниковедение», «Историография».



Для успешного освоения дисциплины «Высшее руководство КПСС в
начале 1950 – середине 1980-х гг.» студент должен обладать основами знаний
по отечественной и всеобщей истории, политологии, философии и т.д.

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
 
Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих

компетенций:
1) Способность к осуществлению профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области социально-политической истории
России, истории политических партий (СПК-1);

2) Способность к осуществлению профессиональной научно-
исследовательской деятельности в области российской политики, мировой
политики и международных отношений (СПК-2);

3) Способность к осуществлению профессиональной научно-
исследовательской деятельности в области истории общественно-
политической мысли, политических идеологий (СПК-4);

4) Способность к осуществлению профессиональной научно-
исследовательской деятельности знаний в области государственного
управления, основных направлений социально-экономической и культурной
политики современных государств (СПК-6);

5) Способность к формулированию исследовательских гипотез и
моделей с опорой на теоретический фундамент современной исторической и
политической науки (СПК-8);

6) Способность к применению исторических знаний в сфере
политического анализа и прогнозирования (СПК-10);

7) Способность к осмыслению и практическому использованию
накопленного исторического опыта в области государственного и партийного
строительства, государственной политики, партийно-политической
деятельности, межнациональных и межконфессиональных отношений
(СПК-11);

8)  Владение методиками историко-политологического и
социологического анализа, подготовки информационно-аналитического
материала и проектов аналитических разработок (СПК-13);

10) Владение навыками анализа исторических, политических и
политологических текстов, способность анализировать фактическую
информацию в соответствии с поставленными задачами (СПК-15);

11) Владение методиками анализа программных, теоретико-
идеологических, организационных документов и материалов политических
партий, движений и организаций (СПК-16).

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать основные этапы развития управленческой структуры

Коммунистической партии; содержание внутриполитической и
международной деятельности высшего руководства КПСС; личностные
характеристики лидеров КПСС послесталинского периода.

2) Уметь анализировать программные и уставные документы
политических партий, проблемы внутренней жизни политических партий,



использовать исторические знания для анализа политических процессов.
3) Владеть понятийным и методологическим аппаратом политической и

партийной истории, навыками работы с политическими текстами.
 
4. Структура и содержание дисциплины.
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108

академических часов, в т.ч. лекции – 36 а.ч., самостоятельная работа
студентов – 36 а.ч., для подготовки к экзамену – 36 а.ч.

 
№
п/п

Раздел
дисциплины

Семест
р

Неделя
семестр
а

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в а.ч.)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)/
форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

 Лекци
и

Самостоятельн
ая работа
студента

 

    32 а.ч. 40 а.ч.  
1 Раздел 1.

Аппарат
управления
Коммунистичес
кой партии:
основные вехи
развития

2 1-2  Освоение
литературы,
посвящённой
истории
аппарата
управления
Коммунистиче
ской партии.

Консультации,
устный опрос

2 Раздел 2.
Состав и
структура
высшего
руководства
КПСС в 1953-
1985 гг.

2 3-4  Освоение
литературы,
посвящённой
составу и
структуре
высшего
руководства
Коммунистиче
ской партии.

Консультации,
устный опрос

3 Раздел 3.
Ориентации
высшего
руководства
КПСС во
внутренней и

2 5-10  Освоение
литературы,
посвящённой
ориентациям
высшего
руководства

Консультации,
устный опрос



внешней
политике  в
1953-1985 гг.

КПСС во
внутренней и
внешней
политике в
1953-1957 гг.

4 Раздел 4.
Личностные
характеристики
и
взаимоотношен
ия партийных
лидеров в 1953-
1985 гг.

2 11-16  Освоение
литературы,
посвящённой
личностным
характеристика
м высшего
руководства
КПСС в 1953-
1985 гг.

Консультации,
устный опрос

5  2 Сессия   Зачёт
 

Содержание разделов дисциплины:
 
Раздел 1. Аппарат управления Коммунистической партии:

основные вехи развития.


Понятие политической партии. Возникновение марксистской
политической партии в России. Устав партии: основные редакции. Понятие
демократического централизма. Съезд партии. Партийная конференция.
Центральный Комитет партии. Политбюро (Президиум) ЦК партии. Оргбюро
ЦК партии. Секретариат ЦК партии. Генеральный (Первый) секретарь ЦК
партии. Коммунистические партии союзных республик. Региональные
комитеты партии. Районные и городские комитеты партии. Первичные
организации. Реформы партийного управления в 1920-1980-е гг.
Структурирование и централизация партийного аппарата в 1920-е гг.
Аппаратная перестройка 1930-х гг. Послевоенные реформы партийного
аппарата и XIX съезд партии. Реформа партийного аппарата 1962 г. и её
пересмотр на XXIII съезде КПСС. Реформы партийного аппарата периода
«перестройки»: краткая характеристика.

 
Раздел 2. Состав и структура высшего руководства КПСС в 1953-

1985 гг.
 
Динамика количественного состава высшего партийного руководства.

Гендерные характеристики. Национальный состав. Национальное
представительство в высшем руководстве КПСС. Уровень образования.
Характер высшего образования партийных лидеров. Возрастные
характеристики. Проблема старения высшего руководства КПСС. Карьерные
траектории. Награждения и статус партийных лидеров на политическом
«олимпе». Легитимирующая роль членства в советском парламенте.
Должностная структура. Должностное представительство в Политбюро
(Президиуме) ЦК КПСС. Персональная динамика. Периодизация и волны



обновления состава высшего руководства КПСС. Феномен доминирующих
волн в составе высшего партийного руководства.

 
Раздел 3. Ориентации высшего руководства КПСС во внутренней и

внешней политике  в 1953-1985 гг.
 
Смерть И.В. Сталина. Реорганизация органов МВД и политическая

линия Л.П. Берии. Высшее партийное руководство и начало процесса
реабилитации. Дискуссии о культе личности. Югославский вопрос в
международной деятельности высшего партийного руководства. XX съезд
КПСС. Лидеры КПСС и международные кризисы 1950-1980-х гг. Дискуссии
о реформе системы управления экономикой и XXI съезд КПСС. XXII съезд
КПСС и третья программа партии. Зигзаги культурной политики высшего
руководства партии. Политико-идеологическое противостояние между КПСС
и КПК в 1960-1980-е гг. Возобновление дискуссий об оценке сталинизма в
высшем партийном руководстве после октября 1964 г. Лидеры КПСС и
косыгинская реформа. XXIII съезд КПСС и изменения в уставе партии. XXIV
съезд КПСС и утверждение концепции «развитого социализма». Высшее
руководство КПСС и политика «разрядки международной напряжённости».
XXV съезд КПСС. Страны «третьего мира» в международной деятельности
высшего руководства КПСС. Проблема замедления темпов экономического
развития в политике лидеров КПСС. XXVI съезд КПСС. Смерть Л.И.
Брежнева. Внутриполитическая деятельность Ю.В. Андропова. Курс К.У.
Черненко на продолжение политики Ю.В. Андропова. Кризис внешней
политики КПСС и СССР. Смерть К.У. Черненко и избрание М.С. Горбачёва
Генеральным секретарём ЦК КПСС.

 
Раздел 4. Личностные характеристики и взаимоотношения

партийных лидеров в 1953-1985 гг.
 
Принципы рассмотрения личностных характеристик партийных

лидеров: характер лидера, контекст его деятельности, отношения с
коллегами. Совместное заседание пленума ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и Президиума Верховного Совета СССР 5 марта 1953 г. Новый расклад
сил в высшем руководстве КПСС. Л.П. Берия. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв.
В.М. Молотов. Арест Л.П. Берии. Противостояние Н.С. Хрущёва и
«антипартийной группы». Июньский (1957 г.) пленум ЦК КПСС. А.Б.
Аристов. Н.Г. Игнатов. Е.А. Фурцева. Октябрьский (1957 г.) пленум ЦК
КПСС. Консолидация власти в руках Н.С. Хрущёва. Ф.Р. Козлов. Л.И.
Брежнев. Майский (1960 г.) пленум ЦК КПСС и «кадровая революция» в
высшем руководстве партии. «Рязанское дело» и перестановки в высшем
руководстве КПСС. Подготовка отстранения Н.С. Хрущёва от власти.
Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС. Новый расклад сил в партийном
«ареопаге». А.Н. Косыгин. Н.В. Подгорный. М.А. Суслов. А.Н. Шелепин и
«комсомольцы». Консолидация власти в руках Л.И. Брежнева.
Возникновение культа личности Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. А.А.
Громыко. Д.Ф. Устинов. К.У. Черненко. «Геронтократия» в высшем
партийном руководстве. М.С. Горбачёв. Н.А. Тихонов. Г.В. Романов.



Формирование команды реформаторов.
 

5. Рекомендуемые образовательные технологии:
 

1) Работа в аудитории: лекции, индивидуальные консультации.
2) Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в библиотеках и в

сети Интернет с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения

и контроля:
1) научно-исследовательская работа учащегося в библиотеках;
2) подготовка к лекциям и зачёту;
3) подготовка к участию в устном опросе.
 
По результатам зачёта (промежуточной аттестации) обучающийся

получает оценку «зачёт» или «незачёт». Оценка «зачёт» ставится за полный
или относительно полный ответ, за проявленное понимание основных
проблем и материала курса. Оценка «незачёт» ставится за неполный ответ, за
обильные и грубые ошибки, допущенные отвечающим, за очевидное
отсутствие знания проблем, материала.

 
Контрольные вопросы для зачёта:
1) Основные вехи эволюции аппарата Коммунистической партии;
2) Социокультурные характеристики высшего руководства КПСС в

1953-1985 гг.;
3) Карьерные траектории высшего руководства КПСС в 1953-1985 гг.;
4) Персональная динамика высшего руководства КПСС в 1953-1985 гг.;
5) Ориентации высшего руководства КПСС во внутренней политике в

1953-1964 гг.;
6) Ориентации высшего руководства КПСС во внешней политике в

1953-1964 гг.;
7) Личностные характеристики и взаимоотношения партийных лидеров

в 1953-1964 гг.;
8) Ориентации высшего руководства КПСС во внутренней политике в

1964-1985 гг.;
9) Ориентации высшего руководства КПСС во внешней политике в

1964-1985 гг.;
10) Личностные характеристики и взаимоотношения партийных

лидеров в 1964-1985 гг.
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины.



а) основная литература:
1. Безбородов А.Б. История Коммунистической партии Советского

Союза. М., РОССПЭН, 2013 (книга имеется в достаточном количестве в
Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

2. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., ИНФРА-М,
2002 (книга имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ
имени М.В. Ломоносова);

3. Лейн Д., Росс К. Политбюро ЦК КПСС 1966-1991 гг. // Кентавр. 1994.
№  4, 5 (журнал имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке
МГУ имени М.В. Ломоносова);

4. Наше Отечество. Опыт политической истории. Ч. 2. М., Терра, 1991
(книга имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени
М.В. Ломоносова);

5. Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 1945-
1985. М., АСТ, 2007 (книга имеется в достаточном количестве в Научной
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

6. Сушков А.В. Президиум ЦК КПСС в 1957-1964 гг.: личности и
власть. Екатеринбург, УрО РАН, 2007 (книга имеется в достаточном
количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

7. Чернев А.Д. 229 кремлёвских вождей: Политбюро, Оргбюро и
Секретариат ЦК Коммунистической партии в лицах и цифрах. М., Родина,
Руссика, 1996 (книга имеется в достаточном количестве в Научной
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

8. Шубин А.В. От «застоя» к реформам СССР в 1977-1985 гг. М.,
РОССПЭН, 2001 (книга имеется в достаточном количестве в Научной
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова).

 
б) дополнительная литература:
1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 2. От Отечественной войны

до положения мировой сверхдержавы. Сталин и Хрущёв. 1941-1964. М.,
Международные отношения, 1994 (книга имеется в достаточном количестве в
Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

2. Боффа Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-
1994. М., Международные отношения, 1996 (книга имеется в достаточном
количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

3. Волкогонов Д.А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2 кн. М.,
Новости, 1997 (книга имеется в достаточном количестве в Научной
библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

4. Восленский М.С. Номенклатура. Анатомия советского правящего
класса. М., Захаров, 2016 (книга имеется в достаточном количестве в
Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

5. Геллер М.Я., Некрич А.М. История России. 1917-1995. Учебное
пособие для студентов вузов. Т. 2-3. М., МИК, Агар, 1996 (книга имеется в
достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова);

6. КПСС: взлёт и крушение. Компартия России: начало биографии.
Современный этап коммунистического движения в России. Материалы
научной конференции Общества «Российские учёные социалистической
ориентации». М., Былина, 1999 (книга имеется в достаточном количестве в



Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);
7. Левин М. Советский век. М., Европа, 2008 (книга имеется в

достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова);

8. Л.И. Брежнев: материалы к биографии. М., Политиздат, 1991 (книга
имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова);

9. Медведев Р.А. Андропов. М., Молодая гвардия, 2012 (книга имеется
в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова);

10. Медведев Р.А., Ермаков Д.А. «Серый кардинал». М.А. Суслов:
политический портрет. М., Республика, 1992 (книга имеется в достаточном
количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова);

11. Модсли Э., Уайт С. Советская элита от Ленина до Горбачёва.
Центральный Комитет и его члены. 1917-1991 гг. М., РОССПЭН, 2011 (книга
имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова);

12. Некрасов А.Ф. Аппарат ЦК КПСС в погонах и без. М., Кучково
поле, 2010 (книга имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке
МГУ имени М.В. Ломоносова);

13. Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР:
вторая половина 1940 – первая половина 1980-х гг. СПб., Алетейя, 2010
(книга имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени
М.В. Ломоносова);

14. Пыжиков А.В. Хрущёвская «оттепель». М., Олма-Пресс, 2002
(книга имеется в достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени
М.В. Ломоносова);

15. Таубман У. Хрущёв. М., Молодая гвардия, 2009 (книга имеется в
достаточном количестве в Научной библиотеке МГУ имени М.В.
Ломоносова).

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Интернет-публикации в электронной библиотеке на сайте

исторического факультета МГУ и на других Интернет-сайтах.
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 
Освоение дисциплины предполагает использование академической

аудитории для проведения лекционных и практических занятий с
необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор).
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