
Экономическое развитие 
СССР в 1965 — 1985 гг.



Две тенденции дельнейшего 
экономического развития

Часть руководителей (А.И. Косыгин, Ю.В. 
Андропов) считали необходимым 
продолжать реформаторский курс в 
экономике и либерализацию общественно-
политической жизни, но в рамках 
существующей системы. 

Консервативный путь отстаивали Л.И. 
Брежнев, М.А. Суслов и др.

В итоге сложился умеренно-консервативный курс, в котором возобладали тенденции 
отхода от «десталинизации», была разработана концепция “развитого социализма” 
как длительного этапа по совершенствованию социализма на пути построения 
коммунизма. Идея коммунистической перспективы становилась более отдаленной 
во времени по сравнению с принятой во времена Хрущева программой построения 
коммунизма, где ставилась задача уже к 80-м гг. вступить в эру коммунизма.



Новую попытку изменить ситуацию в сельском хозяйстве на лучше было предпринято в 
марте 1965 г. В советской историографии неоднократно подчеркивали радикальность и 
историческое значение решений, принятых на мартовском Пленуме ЦК КПСС. 
Преодолеть кризис в сельскохозяйственном производстве планировалось при помощи 
тех же самых организационно-экономических и финансовых мероприятий, к которым 
уже обращались в минувшие годы: увеличение капитальных вложение в отрасль; 
сокращение налогов; снятие ограничений с частных хозяйств, введенных предыдущим 
руководством



МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕРЫ
ПРИНЯТЫЕ НА

 МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ
 1965 г. ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

УЛУЧШЕНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
 СИСТЕМЫ:ПЕРЕХОД К ТВЕРДЫМ 
ПЛАНАМ НА ГОДЫ; СНИЖЕНИЕ 
ПЛАНОВ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ;
ПОВЫШЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА 20-100%;

СТИМУЛИРОВАНИЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 50% НАДБАВКОЙ

ВВЕДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

ПОДДЕРЖКА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
 ХОЗЯЙСТВ.

УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РАСШИРЕНИЕ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ (ЗА ПЯТИЛЕТКУ 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ОРОСИТЬ 3 МЛН. ГА, 

ОСУШИТЬ 6 МЛН. ГА).

ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

 НА VIII ПЯТИЛЕТКУ (1966 – 1970 гг.) 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВЛОЖИТЬ 

ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВА И КОЛХОЗОВ 
71 МЛРД. РУБЛЕЙ – СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 

ЗА ВСЕ 19 ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ



Меры для подъема промышленности

Для совершенствования социализма в середине 
60-х гг. советским руководством было принято 
решение о проведении экономической реформы, 
более глубокой и продуктивной по сравнению с 
предыдущим периодом. На страницах 
центральной печати развернулось обсуждение 
проблем совершенствования управления, причем 
акцент все больше делался на необходимость 
изменения общих условий хозяйствования, 
усиление экономических рычагов и стимулов. Эта 
реформа имеет два названия: реформа Косыгина 
(СССР) или реформа Либермана (Западное 
название). В первом случае по имени человека, 
который ее реализовывал, во втором по имени 
человека который был ее автором.



Алексей Николаевич КосыгинЕвсей Григорьевич Либерман



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ А. Н. КОСЫГИНА 

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – ХОЗРАСЧЕТ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛИКВИДАЦИЯ СОВНАРХОЗОВ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ

СОЧЕТАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗ ЦЕНТРА
И НИЗОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРХУ

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ – ОБЪЕМА
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ В ПЛАНОВО-ДИРЕКТИВНУЮ ЭКОНОМИКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ, КРЕДИТ, ПРЕМИИ

РАЗРЕШИТЬ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТЧИСЛЯТЬ
В ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

Было принято на
Сентябрьском 

Пленуме 
ЦК КПСС

1965 г. 



«Золотая пятилетка»

� Стоит отметить, что восьмая пятилетка 
(1966–1970), прошедшая под знаком 
экономических реформ Косыгина, стала 
самой успешной в советской истории 
и получила название «золотой».

� В этот период ему удалось повысить уровень 
жизни людей — суббота стала выходным 
днем, улучшились возможности отдыха, 
развивалась транспортная система, 
расширился ассортимент товаров народного 
потребления, появились некоторые 
популярные западные товары, советское 
телевидение стало цветным 
и многоканальным, реформа Косыгина 
обеспечила фонд для выплат квартальных 
премий и «тринадцатых зарплат



Темпы прироста экономических 
показателей (в %)

ПЯТИЛЕТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
      ПОКАЗАТЕЛИ

VII
1961 – 1965

VIII
1966 – 1970

«Золотая 
пятилетка» 

IX
1971 – 1975 

X
1976 – 1980

XI
1981 – 1985

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

6,5 7,8 5,4 4,3 3,6

ПРОДУКЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8,6 8,5 7,4 4,4 3,7

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (СРЕДНЕГОДОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО)

2,3 3,9 2,5 1,7 1,1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

6,1 6,8 4,5 3,5 3,1

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

3,6 5,9 4,4 3,4 2,1



Итоги косыгинских 
реформ

Даже медленное, частичное реформирование 
промышленности дало неплохие результаты. 
Восьмая пятилетка (1965-1970), совпавшая с 
началом реформ, оказалась лучшей за все 
послевоенные годы. По официальным 
(завышенным) данным, валовой общественный 
продукт увеличился на 43%, национальный доход 
- на 45% объем промышленной продукции вырос 
на 50%. Происходившее три предыдущие 
пятилетки снижение темпов роста производства 
было на время приостановлено. Инициатору 
реформ А.Н. Косыгину не удалось осуществить 
их до конца. Прежде всего, даже небольшое 
расширение самостоятельности позволило 
предприятиям занижать плановые задания, в 
итоге начался опережающий рост заработной 
платы по сравнению с ростом 
производительности труда.

 Ни одна прежняя пятилетка не 
обеспечивала в действительности 

таких темпов экономического 
роста. Однако позитивные 

тенденции закрепить не удалось. 
Советское руководство понимало, 

чтобы удержать и развивать 
результаты восьмой пятилетки 

будет чрезвычайно трудно.



Основные причины спада экономики и дальнейшего 
экономического кризиса

1. Партийный и 
политический 
застой

Известно, что КПСС не подпускала к власти новых членов. Стать генеральным 
секретарем мог лишь тот, который занимался политическими делами уже 
несколько десятилетий. Именно поэтому к власти пришел Л.И.Брежнев, который 
был уже в возрасте и не мог полноценно управлять огромной страной. Первые 
годы, проведенные Брежневым у власти, были довольно удачными, но 
постепенно партийный кризис все больше сказывался на экономическом и 
общеполитическом состоянии страны.

2. Акцент на 
военную 
промышленность

После окончания Второй Мировой войны, Советский Союз продолжил 
наращивать военную промышленность, выделяя огромные гранты на 
исследования в этой области. В результате, в 80-е, когда весь мир успешно 
осваивал легкую промышленность, СССР продолжало делать акцент на 
вооружение. Разумеется, количество бронебойной техники и холодного оружия 
впечатляло, а вот с легкой промышленностью и аграрным сектором все было не 
так радужно. Если в конце 70-х на Западе практически все предприятия были 
автоматизированными, то в СССР таких заводов было всего несколько десятков.

3. Нефтяной кризис После того, как в начале 70-х годов разразилась война на Ближнем Востоке, в 
1973 году начался серьезный мировой кризис нефти. В этой ситуации СССР 
стала крупнейшим поставщиком нефти и выручила приличную сумму, которую 
сразу направили на развитие сельского хозяйства и тяжелой промышленности. 
Однако уже в конце 70-х кризис был урегулирован и произошел серьезный отток 
финансирования от советской экономики. Власти в СССР явно не ожидали 
столь крупного оттока капиталов, что сразу же сказалось и на экономическом 
состоянии страны.



4. Частая смена 
генеральных 
секретарей

После того, как в 1982 году скончался Брежнев, СССР надолго осталось 
без стабильности в плане политики. Андропов и Черненко не долго 
находились у власти, и за время своего правления успевали лишь войти 
в дела, не принимая серьезных и важных решений. Здесь опять же 
сказалась политика выбора на должность генерального секретаря 
опытного члена партии. И Андропов, и Черненко оказались у власти в 
преклонном возрасте, и были не способны управлять страной, следуя 
существующему общемировому алгоритму.

5. Быстрый рост 
инфляции

Несмотря на то, что заработная плата постепенно повышалась, она не 
поспевала за общим ростом инфляции. В стране разрастался 
серьезный экономический кризис, и это напрямую влияло на 
повышение уровня цен. При этом уровень жизни простых людей начал 
постепенно падать, что стало прямым доказательством существующего 
экономического кризиса.

6. Смена 
направления 
политического и 
экономического 
развития

Когда в конце 80-х у власти оказался Михаил Горбачев, страна уже 
пребывала в серьезном экономическом кризисе. Однако решение 
генерального секретаря снизить уровень развития тяжелой 
промышленности вызвало неоднозначную реакцию. Горбачев явно 
менял направление развития страны, что возмущало консервативных 
коммунистов и становилось причиной еще более серьезного 
экономического кризиса.



1) НАМЕТИЛОСЬ ОТСТАВАНИЕ 
ВО ВСЕХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЯХ
2) НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ПЛАНЫ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ И РОСТУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
3) СНИЖАЛИСЬ ТЕМПЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1) УВЕЛИЧИВАЛОСЬ ЧИСЛО 
УБЫТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
2) УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НЕ 
ПРИНОСИЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА
3) ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОКРАЩАЛСЯ. В 1971-1975 гг. ОН 
СОСТАВЛЯЛ 13% СОВОКУПНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА, 
А В 1981-1985 гг. – 6%

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПРОЯВЛЕНИЕ



На графике справа видно, что к концу 1985 
года СССР (диаграмма снизу) ощутимо 
обгоняла США (сверху) по количеству 
вооруженных единиц (представлено в 
тысячах). Из этого можно сделать вывод о 
том, что действия правительства СССР были 
направлены на полномасштабную 
подготовку к военным действиям, а именно 
началась «гонка вооружений», что может 
частично оправдать падение уровня жизни.



В 2006 году фондом «Общественное 
мнение» был проведен опрос 
касательно эпохи Л.И. Брежнева.

ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ Л.
БРЕЖНЕВА БЫЛИ В ЦЕЛОМ 

БЛАГОПОЛУЧНЫМ ИЛИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ 

ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ?

КАКОЙ ПЕРИОД ВЫ 
СЧИТАЕТЕ БОЛЕЕ 

БЛАГОПОЛУЧНЫМ ДЛЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ - ГОДЫ 
ПРАВЛЕНИЯ Л.БРЕЖНЕВА 

ИЛИ НАШЕ ВРЕМЯ?

А ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС БЫЛО 
ВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ СТРАНУ 

В ТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД, ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИЛИ 

НЕ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ?


