
СССР в  1970–1980-е годы: 
от застоя к перестройке:
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1. СССР в 1970-1980-е годы. Причины 
нарастания застойных явлений и 
противоречий.
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Новое руководство страны

• первый, а затем генеральный, 
секретарь ЦК КПСС (после отставки Н.С.
Хрущева) -  Л. И. Брежнев

• председатель Совета Министров  - А. Н. 
Косыгин

• председатель Президиума Верховного 
Совета СССР -  Н. В. Подгорный
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Новое руководство страны выступило 
за проведение экономических реформ:

• в марте 1965 г. были внесены 
изменения в аграрную политику. 
Основной акцент делался на 
укрепление материальной базы 
сельского хозяйства 
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Руководство страны попыталось 
переломить негативные тенденции в 
сельском хозяйстве: 

• сняты некоторые ограничения с 
развития личных подсобных хозяйств

•  в 1982 г. началось создание 
агропромышленных комплексов (АПК). 
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Реформа в промышленности

• началась в сентябре 1965 г. 
• она предусматривала три группы мер:

- изменения в планировании: 
- усиление экономического 
стимулирования производителей: 
- восстановление отраслевого 
принципа управления (министерств ).
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Положение в социальной сфере 
1960—70 -х гг. 

- материальное положение населения улучшалось путем 
повышения зарплаты, пенсий, пособий. 

- были введены дополнительные льготы для участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны. 

- колхозники стали получать пенсии по системе, 
действовавшей ранее только для рабочих и служащих. 

- по сравнению с послевоенным периодом улучшилась 
структура питания. 

- большинство семей в городе имело отдельные квартиры. 
- в повседневную жизнь вошли телевизоры, холодильники 

и т.п. 
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- повышение уровня жизни населения обеспечивалось не 
только за счет развития производства, но и средствами, 
полученными от экспорта энергоносителей на Запад. 

- продолжал действовать остаточный принцип выделения 
средств на социальные нужды /доля расходов государства 
на просвещение и здравоохранение упала к 1985 г. ниже 
уровня 1940 г./.

-  накопились проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

- с 1971 г. перестала увеличиваться средняя 
продолжительность жизни населения /в 1985 г. она 
составила 69 лет. По этому показателю СССР занимал 35-е 
место в мире/.

Главным тормозом в развитии советского общества 
была политическая система.
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 Вывод

• уже в 1970-е гг. наметилось резкое отставание СССР от 
развитых капиталистических стран Запада по темпам 
экономического развития.

• Реальных попыток реформировать экономику в 
соответствии  с требованиями научно-технической 
революции не производилось

• Вместо этого проводились затяжные эксперименты с 
введением хозрасчета на предприятиях, 
предпринимались попытки изменить организацию 
промышленного производства путем создания научно-
производственных объединений (НПО) .

• Отличительным признаком данной эпохи стал рост 
масштабов незаконной промышленной и торговой 
деятельности, коррупции

• сращивание государственных структур и спекулятивного 
капитала / доходы «теневой экономики» исчислялись 
миллиардами рублей/.

• К началу 1980-х гг. стала очевидной неэффективность 
ограниченного реформирования советской системы. 9



Основные черты 
общественно-политической жизни

• Сосредоточение власти в руках коммунистической 
партии:
– Конституция 1977 г. впервые в истории страны 

законодательно закрепила руководящую и 
направляющую роль КПСС в обществе. 

– начиная с 1971 г., партийные организации получили 
право контроля за деятельностью администрации не 
только на предприятиях (что было и ранее), но и в 
учебных заведениях, НИИ, учреждениях культуры и 
здравоохранения. 

• Принижение роли выборных органов власти по 
сравнению с исполнительными:
– в различные государственные и общественные 

организации избиралось до 1/3 взрослого населения 
страны, но основная масса избранных не участвовала в 
решении конкретных вопросов.
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• Признание высшей формой собственности 
государственной собственности:
- колхозно-кооперативная форма считалась 
второстепенной и фактически являлась разновидностью 
государственной. 
- другие формы собственности на средства 
производства не разрешались.

• Замкнутый характер советской политической 
системы:
- ее составными элементами являлись КПСС, 
Советское государство, профсоюзы, комсомол, 
кооперативно-колхозные объединения, общественные 
организации, не преследовавшие политических целей, и 
с 1977 г. — трудовые коллективы.
- другие объединения (народные фронты, 
общественные движения) не имели права на 
существование.
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• Приспособление политической системы к 
выполнению указаний сверху, а не к организации 
жизни общества в рамках законов:
- при Л. И. Брежневе прекратился пересмотр дел жертв 
репрессий, началась реабилитация Сталина, вновь была 
ужесточена цензура. 
- подверглись гонениям ученые-экономисты, 
выступившие за переход к рыночной экономике, и 
историки, несогласные с официальной версией 
исторических событий. 
- в средствах массовой информации преобладал 
безпроблемный показ жизни, пропагандировались 
реальные и мнимые успехи, замалчивались негативные 
моменты: рост алкоголизма, наркомании, преступности, 
усиление социальной апатии людей и др.
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• В конце 60-х гг. началась кампания возвеличивания Л.
И. Брежнева:
 - в 1973 г. политбюро приняло специальное 
постановление о мерах по повышению авторитета 
Генерального секретаря ЦК КПСС.
- Л.И. Брежнев получил звание генерала армии, а затем 
Маршала СССР, несколько звезд Героя Советского 
Союза и Героя Социалистического Труда, орден Победы 
и Октябрьской революции, две Ленинские премии. 
- вышло шесть томов сборников брежневских 
выступлений и статей, пластинки с его речами. 
- в 1977 г. Л.И. Брежнев получил еще один почетный 
пост—Председателя Верховного Совета СССР /вновь 
вошло в оборот дискредитированное Сталиным 
определение — вождь/.
- был провозглашен курс на «стабильность кадров», 
означавший закрепление у власти не только самого Л.И. 
Брежнева, но и руководителей более низкого ранга, то 
есть незыблемость существовавших порядков.
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Диссидентство
Негативные процессы в жизни общества вызвали оппозиционные 
настроения, прежде всего у интеллигенции:

- в 1965 г. за диссидентство (инакомыслие) были арестованы, а затем 
осуждены писатели Ю. Даниэль и А. Синявский. В последующие годы их 
участь разделили поэт Ю. Галансков, публицист А. Гинзбург и другие. 

- с 1968 г. власти стали практиковать отправку инакомыслящих в 
специализированные психиатрические лечебницы. Были арестованы 
участники демонстрации на Красной площади против ввода войск 
Варшавского Договора в Чехословакию. 

- в ответ на все это в 1969 г. возникла Инициативная группа защиты прав 
человека в СССР (Н. Горбаневская, С.Ковалев, Л. Плющ и др.), а в 1976 г. — 
группа содействия выполнению Хельсинских соглашений во главе с Ю.
Орловым. К концу 1970-х—началу 80-х гг. почти все лидеры и активные 
участники правозащитного движения были арестованы или сосланы, в том 
числе и А.Д.Сахаров, отправленный в ссылку в Горький. С середины 70-х гг. 
вынужденно проживал за границей высланный из страны А И. 
Солженицын.

- Подавлялись также национальные движения и организации.
Таким образом, после неудачных попыток реформ в 70-х:— начале 80-х гг. 
замедлились темпы экономического и социального развития страны, 
наблюдался застой в политической жизни и идеологической сфере, 
накопились противоречия в отношениях между властью и обществом. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕРЕДИНЕ 
60-х — НАЧАЛЕ 80-х ГОДОВ

Основными внешнеполитическими 
задачами СССР в этот период являлись

- сохранение мировой системы социализма, 

- нормализация отношений с Западом, 

- поддержка «дружественных режимов» и 
движений в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки.
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 Создано более 30 межгосударственных 
учреждений
Группа государств Восточной  Европы 

(Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и 
Чехословакия), а также КНДР и Монголия были 
связаны с СССР обязательствами об 
оказании военной помощи в чрезвычайных 
обстоятельствах.

16



Эти меры, известные на Западе под 
названием «доктрины Брежнева»

- усиливали роль СССР
- ограничивали суверенитет других 
стран, входивших в социалистический 
лагерь. 
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В 1968 г. сменилось руководство компартии 
Чехословакии. 
Новое руководство во главе с А. Дубчеком 
начало реформы 
Эти процессы, получившие название 

«пражской весны», были приостановлены 
вводом в Чехословакию войск Варшавского 
договора. 

Массовые антиправительственные 
выступления в Польше в 1970 и 1981 гг. 
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Ограничение самостоятельности 
социалистических стран, методы, 
использованные СССР для разрешения 
политических кризисов, привели к 
окончательному отмежеванию от советской 
политики 

- Китая
- КНДР
- Албании
- Югославии
- в значительной степени Румынии.  
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Наибольшие изменения претерпели 
отношения СССР со странами Запада:

- после жесткой конфронтации второй 
половины 60-х гг. в начале 70-х гг. 
пошел процесс разрядки 
международной напряженности 
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Составные части разрядки международной 
напряженности в первой половине 70-х гг. :

• договоры между СССР и ФРГ (1970 г.), ФРГ и 
Польшей (1970 г.), ФРГ и Чехословакией (1973 г.)

• соглашение между США, Англией, Францией и 
СССР по Западному Берлину (1973 г.) и взаимное 
признание ФРГ и ГДР (1972 г.);

• Конвенция о запрещении и уничтожении 
бактериологического оружия ( в 1975 г.); 
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• договор об ограничении подземных ядерных испытаний и 
запрете размещения оружия массового уничтожения на дне 
морей  и океанов (1971 г.);

• первый в истории советско-американских отношений 
приезд президента США Р.Никсона в СССР в 1972 г. и 
ответный визит Л.И.Брежнева в США в 1973 г. : 
- договоры  об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1). 
- достигнута договоренность о сотрудничестве в защите 

окружающей среды, освоении космоса и торгово-
экономических связях  
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе  1975 г.

- самое важное событие в международной жизни  
- в нем участвовали руководители 33 государств 
Европы, США и Канады

Основу принятого документа составили принципы 
межгосударственных отношений в условиях 
мирного сосуществования: 
- равенство всех стран и их территориальная 
целостность,
- отказ от применения силы, 
- невмешательство во внутренние дела и др. 
Представители западных стран настояли на 
включении в акт статей о защите прав человека, 
свободе информации и передвижений. 
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- в 1976 г. началось размещение советских ракет 
средней дальности СС-20, неподпадавших под 
соглашение ОСВ-1, в ГДР и Чехословакии. 
- в ответ на это НАТО принял решение об установке в 
Западной Европе крылатых ракет «Круиз» и ракет 
«Першинг». 
- в середине 70-х гг. СССР предпринял так 
называемое наступление на позиции империализма 
в «третьем мире» с целью расширения своего 
влияния на развивающиеся страны (Анголу, 
Эфиопию, Мозамбик, Никарагуа и др.). 

Все это способствовало обострению противоречий 
СССР с Западом, в первую очередь — с США.
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Окончательный удар по разрядке нанес 
ввод советских войск в Афганистан в 
декабре 1979 г. Результат военных 
действий

- людские потери (около 14 тыс. 
соотечественников и свыше 1 млн. 
афганцев), колоссальные материальные 
затраты и обострение гражданской 
войны в Афганистане. 
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С приходом к власти Ю.В. Андропова
• было проведено несколько показательных 
процессов над руководителями торговли

• происходит активная чистка замешанных в 
коррупции партийных кадров

• устанавливается жесткий контроль за соблюдением 
рабочего режима

• вводятся строгие меры наказания за пьянство и 
другие дисциплинарные нарушения на производстве

В целом,  указанные меры укрепили управляемость 
экономическими процессами и должны были послужить 
основой для более широкомасштабных реформ в 
ближайшем будущем.
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• Смерть Ю.В. Андропова  в феврале 1984 
г. и приход к власти консервативного 
лидера К.У. Черненко, ставшего  
Генеральным секретарем ЦК КПСС, а 
затем и его смерть в марте 1985 г. 
заморозили имеющиеся планы реформ 
и затормозили их проведение. 

• Частая смена верховного руководства 
ускорила надвигающийся в старне 
политический кризис.
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ПЕРИОД ЗАСТОЯ
1964-1985 гг.

1964-1982 гг.- Л.И. Брежнев
1982-1984 гг.- Ю.В. Андропов
1984-1985 гг.- К.У. Черненко


