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П Л А Н
1. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития.

2. Экономические реформы в Украине 
середины 1960-х гг.

3. Культурная жизнь в УССР в 
середине 1960-х – начале 1980-х гг.

4. Внешняя политика СССР.



СССР в 1965-1985 гг.
Л.И. Брежнев 
(1964-1982) 

 Ю.В. Андропов 
(1982-1984)

 К.У. Черненко 
(1984-1985)

 М.С. Горбачёв 
(1985-1991)



14 октября 1964 г. – 
смещение Н.С. Хрущева с 
постов первого секретаря 
ЦК КПСС и председателя 

Совета Министров

1. Сосредоточение в руках Н.С. Хрущева всей полноты партийной и 
государственной власти.

2. Отход от коллективного руководства страной.
3. Усталость партаппарата от реформ и нестабильности своего 

положения.
4. Стремление партаппарата прекратить процесс либерализации 

общества и восстановить контроль над всеми сторонами 
общественной жизни.

5. Наличие серьезных проблем в экономике и социальной сфере.
6. Приход к власти Л.И. Брежнева – противника реформ.

ПРИЧИНЫ ?



ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ 
«ВЕЛИКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

Н.С. ХРУЩЁВА



ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ 
«ВЕЛИКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

Н.С. ХРУЩЁВА

СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, НАРАСТАНИЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ В НОВЫХ 

РЕФОРМАХ



1. Участвовал в заговоре против Н. Хрущева.
2. Занимал высокую государственнуюя должность – председатель 

Президиума Верховного Совета СССР.
3. Имел политические и личные качества, которые     устраивали 

партийную номенклатуру.

Римская империя времени упадка
Сохраняла видимость твёрдого порядка.

Цезарь на престоле, соратники рядом.

Всё у них в порядке, судя по докладам.

Б.ОКУДЖАВА
ПРИЧИНЫ 
ПРИХОДА

Л.И. БРЕЖНЕВА 
К ВЛАСТИ



ПРИХОД  К  ВЛАСТИ 
Л.И. БРЕЖНЕВА



ВВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ ТЕРМИНА 
«РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ»

▪ За основу нового политического курса были взяты «постепенность», 
«последовательность», «уравновешенность» в принятии решений.

▪ Идеологический ориентир партийно-государственного руководства СССР-УССР – 
положения, утверждённой в 1961 г. ПРОГРАММЫ КПСС о построении 
коммунизма в СССР до 1980 г.

▪ НО реальная жизнь оказалась гораздо сложнее… и уже во 2-й пол. 60-х гг. стало 
понятно, что обещания о построении коммунизма выполнены не будут; более того 
показатели экономического роста, предусмотренные Программой КПСС на 
1961-1970 гг., оказались абсолютно нереальными!

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИФ ОКАЗАЛСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ В ОБИХОД ТЕРМИН «РАЗВИТОЙ 
СОЦИАЛИЗМ», КОТОРЫЙ, ЯКОБЫ, БЫЛ ПРЕДУСМОТРЕН ЕЩЕ 
В.И. ЛЕНИНЫМ КАК ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП К КОММУНИЗМУ, НО 

«ВОЛЮНТАРИСТ» Н. ХРУЩЁВ ЗАХОТЕЛ ЕГО ПРОСКОЧИТЬ…



«РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ» 
Л.И. БРЕЖНЕВА

ОБЩЕСТВО 
«РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА» - 
СОВЕРШЕННЕЙШАЯ 

ФОРМА 
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УСТРОЙСТВА

ЛИШЬ 
ПОСТУПАТЕЛЬНО 

«РАЗВИТОЙ 
СОЦИАЛИЗМ» 

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В 
КОММУНИЗМ

ОСНОВНАЯ СИЛА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЭТО 
ОБЕСПЕЧИТЬ - КПСС

УЗАКОНЕН КОНТРОЛЬ КПСС НАД ВСЕМИ СТОРОНАМИ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



УСИЛЕНИЕ   РОЛИ   К П С С



УСИЛЕНИЕ   РОЛИ   К П С С

Усовершенствование налаженной системы льгот и 
привилегий

Сворачивание критики

«Шумовые эффекты» в залах заседаний, на съездах. 

Лозунг «борьба за единство партии» - главное оружие 
против иной точки зрения, которая не совпадала с 

«генеральной линией» партии 

Важнейшие решения принимаются узким  кругом лиц.

«Теневая экономика», наличие отдельных 
коррумпированных групп

Усовершенствование налаженной системы 
льгот и привилегий

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСПОДСТВУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ ПАРТИЙНОГО 
АППАРАТА



СТАНОВЛЕНИЕ  
НЕОСТАЛИНИЗМА

НЕОСТАЛИНИЗМ - сталинизм, приспособленный к современным условиям. Этим 
политологическим термином характеризуют авторитарный режим в СССР конца 
1960-х - середины 1980-х гг. Обозначает также попытки исторической реабилитации 
личности  Сталина. 



ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
НАСЛЕДИЕ Л.И. БРЕЖНЕВА

КОНСЕРВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
РЕЖИМА

▪ Формальное  представительство трудящихся в Советах, ограничение их 
реальной власти.

▪ Сведение на нет самостоятельности общественных организаций, их 
фактическое огосударствление.

▪ Нарушение законности, игнорирование прав и свобод человека.
▪ Ограничение гласности.
▪ Фактическое превращение КПСС (КПУ) в стержень государственной 
структуры, сосредоточившей всю полноту власти.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
НАСЛЕДИЕ Л.И. БРЕЖНЕВА

Упразднение совнархозов и восстановление отраслевых министерств, число которых 
увеличилось на 20% и к сер.80-х гг. составляло более 100 союзного уровня  и  500  
- республиканского.

На каждые 6-7 чел. в СССР приходилось по 1 
«управляющему», затраты на их содержание составляли 
ок. 40 млрд. руб.

К 1982 г. – старение 
кадров: средний 
возраст высшего 
руководства – от 70 
лет.

Рост бюрократического аппарата на 300-500 тыс. чел. 
ежегодно.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ

1. Новый всплеск народного энтузиазма:
1) коммунистические субботники,
2) бригады «коммунистического 

труда» на предприятиях,
3) «народные дружины» и помощь 

милиции. 
2. Рост численности партии; членство в 

партии - необходимое условие для 
служебного роста.

3. Сохранение дефицита и уравнительной 
системы распределения. 

4. Рост социальной апатии, моральное 
разложение общества. 

5. Рост привилегий многочисленного 
партийно-государственного слоя 
«управляющих».

6. Усиление коррупции и казнокрадства.



7 октября 1977 г. принята новая Конституция 
СССР, ст. 6-я которой закрепила монопольное 

положение КПСС  в стране.  



КОНСТИТУЦИЯ СССР 1978 
г.

ПРЕАМБУЛА: в СССР построено 
развитое социалистическое 
общество, которое 
характеризуется: 

▪социальной и национальной 
однородностью общества 
(рабочий класс, колхозное 
крестьянство, народная 
интеллигенция),

▪появлением новой 
социалистической и 
интернациональной общности – 
советский народ,

▪единым народнохозяйственным 
комплексом.

▪ Ст.6 – официальное закрепление особого 
руководящего положения КПСС в советском 
обществе.

▪ Утверждение усилившейся экономической и 
политической роли союзного центра в 
ущерб правам республик.

▪ Наличие блока социально-экономических 
прав граждан.

▪ Расширение прав общественных 
организаций (законодательная инициатива, 
выдвижение кандидатов в депутаты).

▪ Впервые внесены международные 
обязательства СССР – положения 
Хельсинкского Акта 1976 г. 

КОНСТИТУЦИЯ  НОСИЛА  ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР,  НО  ЛИШЬ  
НА БУМАГЕ….



 ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СССР 
(КОНСТИТУЦИЯ 1977 г.)

КОМИТЕТ ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС

СОВЕТ
СОЮЗА

КПСС
КОМИТЕТ НАРОДНОГО

КОНТРОЛЯ СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРОКУРОР СССР

ПРОКУРАТУРА
СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК

ПРОКУРАТУРА 
АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК, 

КРАЕВ, 
ОБЛАСТЕЙ

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
СССР

ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ 
АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВ, 
ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ВЕРХОВНЫЕ СУДЫ 
СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК

ВЕРХОВНЫЕ СУДЫ 
АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВ, 
ОБЛАСТЕЙ, НАРОДНЫЕ 

СУДЫ

МИНИСТЕРСТВА И 
ГОСКОМИТЕТЫ

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК

СОВЕТЫ МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК,
ИСПОЛКОМЫ

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПАРТИЙНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС

СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

ЦК КПСС



ПОЛИТБЮРО  ЦК  КПСС



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   
ВЛАСТИ СССР(1977 – 1989 гг.)

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

СОВЕТ
СОЮЗА

СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КРАЕВОЙ 
СОВЕТ 

НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ 
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ 

АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ

ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ 

АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ 

НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ

НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ



РУКОВОДСТВО СССР 
в 1960-1970-е гг.

Н.В. Подгорный –
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Л.И. Брежнев – 
Генеральный 

Секретарь ЦК КПСС

А.Н. Косыгин – 
Председатель Совета
Министров СССР



Л.И. БРЕЖНЕВ 
(1964-1982) 

Родился 19 декабря 1906 г. в селе 
Каменское Екатеринославской 
губернии (город  
Днепродзержинск). В 1915-1921 гг. 
учится в классической гимназии,  
заканчивает трудовую школу, 
поступает на первую работу на 
Курский маслобойный завод.  В 
1927 г. Брежнев заканчивает 
Курский землеустроительно-
мелиоративный техникум.  В 1927 – 
1930-е гг. занимает должность 
землеустроителя на Урале, 
принимает участие в проведении 
коллективизации на Урале. В 1931 г. 
вступает в ВКП(б). 

    В годы Великой Отечественной войны  Брежнев 
занимает ряд руководящих должностей: заместитель 
начальника Политуправления 4-го Украинского фронта, 
начальник Политотдела 18-й армии, начальник 
Политуправления Прикарпатского военного округа. 
Заканчивает войну в звании генерал-майора, хотя, 
согласно характеристике тех лет, имел «военные знания 
весьма слабые». Боевых наград у него было немного 
для генерала: два ордена Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, орден Богдана Хмельницкого и две 
медали. В  1952 г. Брежнев получает от Сталина  
должность секретаря ЦК КПСС, становится членом ЦК 
и кандидатом в члены Президиума ЦК.  В 1953 г., после 
смерти И.В. Сталина,  стремительная карьера Брежнева 
на время прервалась. Он был понижен в должности и 
стал 1-м заместителем начальника Главного 
политического управления Советской армии и флота. 



Л.И. БРЕЖНЕВ 
(1964-1982) 

1954 - 1956 гг. – Казахстан, знаменитое поднятие 
целины. Брежнев последовательно занимает 
должности 2-го и 1-го секретаря ЦК КП республики.  
В феврале 1956 г. Леонид Ильич возвращает себе 
место секретаря ЦК, позже становится кандидатом, а 
потом и членом Президиума ЦК КПСС (в 1966 г. 
организация была переименована в Политбюро ЦК 
КПСС). На этой должности Леонид Ильич 
руководит наукоемкими отраслями 
промышленности, в том числе освоением космоса. 
1960 г. – Хрущев, уверенный в преданности 
Брежнева, назначает его председателем Президиума 
Верховного Совета СССР. Это был высший 
государственный пост, на котором Брежнев сменил 
ушедшего на пенсию К.Е. Ворошилова. В 1961 г. 
Леониду Ильичу Брежневу присвоено звание Героя 
социалистического труда. 

В 1963 г. Брежнев, не без 
поддержки Н.С. Хрущева, в 
третий раз получает место 
секретаря ЦК КПСС. Однако 
год спустя становится одним из 
организаторов смещения 
Хрущева. В 1964 г. он 
становится 1-м (Генеральным) 
секретарем ЦК КПСС, и 
одновременно – председателем 
Совета обороны СССР. 



«На Брежнева власть свалилась как подарок судьбы. Он получил власть так плавно, 
как будто кто-то долго загодя примерял шапку Мономаха на разные головы и 
остановился именно на этой. И пришлась она ему, эта шапка, так впору, что носил он 
ее восемнадцать лет без всяких страхов, катаклизмов и конфликтов. И 
непосредственно окружавшие его люди жаждали только одного: чтобы жил этот 
человек вечно – так хорошо им было». 
                                                                                                                                       Ф. Бурлацкий



Л.И. БРЕЖНЕВ 
(1964-1982) 

1. «Эпоха застоя», стагнация – период в истории 
СССР, характеризовавшийся замедлением темпов 
развития страны и неспособностью высшего 
руководства решать накопившиеся в советском 
обществе проблемы – время предкризиского 
состояния советской общественной системы.

2. «Эпоха развитого социализма» - историческая эпоха со зрелыми 
социалистическими отношениями и их постепенным перерастанием в 
коммунистические отношения в течение длительного периода (связана с 
кризисом коммунистической идеологии).

3. «Период двадцатилетней стабильности» - время политического 
руководства СССР Л.И. Брежневым с внутриполитической стабильностью 
и относительным материальным благополучием советских граждан. 



ПОЛИТИЧЕСКИ
Е 

ВЗГЛЯДЫ 
Л.И. БРЕЖНЕВА

1. Приверженность коммунистическим идеям.
2. Установка на сохранение однопартийной системы и руководящей роли 

КПСС.
3. Установка на сохранение плановой экономики.
4. Забота о материальном благосостоянии народа.
5. Стремление обеспечить мирные условия развития страны и не допустить 

войны.
6. Приверженность к коллегиальному руководству и кадровой     стабильности.
7. Несклонность к реформированию, консервативное мышление.
8. Бесконфликтное политическое поведение.
9. Положительное отношение к И.В. Сталину.



1. Признавал необходимость модернизации 
экономической и политической системы 
«реального социализма», однако при 
сохранении и усилении контроля КПСС и 
КГБ над населением.

2. Начал борьбу с «нетрудовыми доходами» 
и мелкой спекуляцией. 

3. Развернул кампанию по укреплению 
трудовой дисциплины, как основное 
средство решения экономических 
проблем.

4. Предполагал перейти к расширению 
самостоятельности предприятий, 
хозрасчету, кооперативам и т. д.

Ю.В. АНДРОПОВ (1982 – 1984)   

советский государственный и политический деятель, руководитель СССР в 1982-1984 гг. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984), Депутат Верховного Совета СССР: Совета 
Национальностей от Карело-Финской ССР, Совета Союза от Латвийской ССР, Эстонской 
ССР и Московской области. Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1983-1984). Председатель Комитета государственной безопасности СССР (1967-1982). 



Ю.В. АНДРОПОВ
• Андропов начал «чистку» партийного и государственного аппарата, включая 
органы безопасности. За 15 месяцев его правления было сменено 18 
министров СССР, переизбрано 37 первых секретарей обкомов КПСС. 
Андропов стал собирать команду деятелей-сподвижников. 

• В начале 1983 г. Андропов поручил М. Горбачёву и Н. Рыжкову начать 
подготовку экономической реформы. В ЦК КПСС был создан специальный 
Экономический отдел, который непосредственно возглавил Н. И. Рыжков. К 
разработке партийно-государственного курса были привлечены видные 
учёные: академики А. Г. Аганбегян, Г. А. Арбатов, Т. И. Заславская, О. Т. 
Богомолов, доктора экономических наук Л. И. Абалкин, Н. Я. Петраков и др.

• «Еще за два года до столь разрекламированного апрельского (1985) 
Пленума ЦК КПСС, - вспоминает А. И. Лукьянов, - Ю. Андропов пришел к 
выводу о необходимости разработать программу перестройки 
управления промышленностью, а затем и всем народным хозяйством. 
Тогда к этой работе (а она проходила у меня на глазах) были привлечены 
М. Горбачев, Н. Рыжков, В. Долгих… Ряд видных представителей науки и 
производства».

• В результате этого, как пишет Н. И. Рыжков, «в начале 83-го началась 
работа по подготовке «долгосрочной программы кардинальной 
перестройки управления народным хозяйством».



РЕФОРМАТОРСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В.АНДРОПОВА



РЕФОРМАТОРСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В.АНДРОПОВА



РЕФОРМАТОРСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В.АНДРОПОВА



ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
в 1960-1980-х гг. 

1. «Сталинисты-консерваторы». Журналы – «Октябрь», 
«Огонек». Н.Грибачев, В.Кочетов, И.Шевцов, М.
Бубеннов. 

2. «Почвенники». Журнал – «Молодая гвардия». А.Никонов. 
Общество охраны памятников. С. Куняев, В. Кожинов, О. 
Михайлов. 

3. «Шестидесятники». Журнал – «Юность». С Рассадин.
4. Диссиденты (лат. - несогласные или инакомыслящие):
▪ национальное движение, боровшееся за национально-

государственную независимость отдельных народов; 
▪ религиозное движение, выступавшее за свободу совести и 

вероисповедания; 
▪ движение за возвращение на историческую родину    

(евреи, немцы), 
▪ правозащитное движение, боровшееся за соблюдение прав 

человека.



Борьбой с диссидентским движением 
занималось созданное по инициативе Ю. 
В. Андропова 5-е управление Комитета 
государственной безопасности.

ОСНОВНЫМИ МЕРАМИ 
ПОДАВЛЕНИЯ ДИССИДЕНТСТВА 

БЫЛИ:
1)Уголовное преследование и заключение в 
места лишения свободы.

2)Запрет на творческую деятельность.
3)Помещение в психиатрические 
лечебницы.

4)Высылка за границу.

БОРЬБА СОВЕТСКИХ 
ВЛАСТЕЙ С ДИССИДЕНТСКИМ 

ДВИЖЕНИЕМ



КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ 
ЧЕРНЕНКО (1984-1985)

Советский партийный и государственный деятель. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1984 г., 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
с 1984 г., член ВКП(б) с 1931 г., ЦК КПСС - с 1971 
г., член Политбюро ЦК КПСС с 1978 г.. 
Руководитель СССР с 1984 по 1985 гг.
Многие современные историки и публицисты 
полагают, что К. Черненко свернул начатый его 
предшественником курс преобразований. Однако 
многие полезные начинания Андропова были не 
только продолжены, но и ощутимо расширены. Это 
касается и борьбы с теневой экономикой, и политики 
ускорения, и многих других направлений реформ 
предшествующих месяцев. 

Придя к власти в возрасте 72 лет уже тяжело больным человеком, значительную часть 
своего правления провёл в Центральной клинической больнице, где иногда даже 
проводились заседания Политбюро ЦК КПСС. 



К.У.ЧЕРНЕНКО 
(1984-1985)

В речи на октябрьском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС 
К. У. Черненко, говоря о начавшейся подготовке к 
XXVII съезду КПСС, указал, что партией определены 
главные пути достижения новых рубежей 
социально-экономического развития. Это 
ускоренное развитие общественного производства, 
максимальное использование интенсивных 
факторов роста. Основу для этого представляет 
научно-технический прогресс, позволяющий 
добиться ускорения темпов При Черненко 
прозвучала идея о необходимости повышения роли 
местных Советов, что отражало курс на 
децентрализацию политического управления и 
обуздание ведомств. По некоторым утверждениям, в 
начале 1985 г. тяжело больной Черненко 
попытался покинуть свой пост, но не получил 
согласия. Смерть Черненко завершила «эпоху 
пышных похорон».

Им же в несколько модернизованном 
звучании начинает употребляться 
слово, которое через несколько лет 
станет символом пусть и короткой, но 
целой исторической эпохи: «В 
серьезной перестройке нуждаются 
система управления страной, весь наш 
хозяйственный механизм. Она 
включает в себя широкомасштабный 
экономический эксперимент по 
расширению прав и повышению 
ответственности предприятий». 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  
СТРАНЫ 

П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

П О С Л Е Д С Т В И Я

∙ МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТЬЮ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
∙ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С ЕЕ СТАРЫМИ ПОДХОДАМИ И НОВЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
∙ МЕЖДУ ПРОВОЗГЛАШЕННЫМИ ИДЕАЛАМИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА И РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЬЮ
∙ МЕЖДУ ТРИБУННЫМИ ЗАКЛИНАНИЯМИ, НАРОДОВЛАСТИЕМ И ВОЛЮНТАРИЗМОМ И 
СУБЪЕКТИВИЗМОМ НА ПРАКТИКЕ.
∙ ОБЪЯВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ ПАРТИИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ 
ВСЕХ ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ И Т.Д.

∙ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗАКОСНЕНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР.
∙ ДОГМАТИЗМ В ИДЕЙНОЙ СФЕРЕ.
∙ НАРАСТАНИЕ МАССОВОГО СКЕПТИЦИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКОЙ АПАТИИ.
∙ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.
∙ СЛАВОСЛОВИЕ, ВОЗВЕЛИЧЕВАНИЕ РОЛИ Л.И. БРЕЖНЕВА.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
УССР В ГОДЫ «ЗАСТОЯ»

Формально высшим законодательным органом 
Украинской ССР с 1920 г. до июля 1938 г. был 
ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ, а с 
июля 1938 г. - ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УССР, 
депутаты которого избирались на 4 года (с 1979 
г. - на 5 лет). Однако фактически с момента 
установления на Украине Советской власти в 
1920 г. вплоть до перестройки власть 
находилась в руках КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ УКРАИНЫ в составе КПСС . 
Высшим органом Компартии Украины был 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЦК), и 
ПЕРВЫЙ (в 1925-1934 гг. - 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ) СЕКРЕТАРЬ ЦК КП 
УКРАИНЫ был фактическим лидером 
республики в 1920-1991 гг.. Кроме выборов 
1990 г., все кандидаты в депутаты Верховного 
Совета подлежали обязательному одобрению 
руководством Компартии, выдвижение 
альтернативных кандидатов не допускалось. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ не был постоянно 
действующим органом, его депутаты 
собирались на сессии продолжительностью в 
несколько дней 2-3 раза в год. Для ведения 
повседневной административной работы 
Верховный Совет избирал постоянно 
действующий ПРЕЗИДИУМ, номинально 
выполнявший функции коллективного главы 
республики. На областном уровне 
руководство представляли первый 
секретарь обкома партии, председатель 
облисполкома, руководители областных 
управлений КГБ и МВД. 



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
УССР В ГОДЫ «ЗАСТОЯ»

Первые секретари 
ЦК КПУ

Председатели 
Совета Министров 

УССР

Председатели Президиума 
Верховного Совета УССР

Председатели 
Верховного

Шелест П.Е. 
(2 июля 1963 – 
25 мая 1972)

Казанец И.П. 
(28 июня 1963 – 
15 октября 1965)

Коротченко Д. С.
 (15 января 1954 – 

7 апреля 1969) Должность 
вакантна (7 апреля 1969 -19 

июня 1969)

Корнейчук А. Е. 
(24 марта 1959 – 

14 мая 1972)

Щербицкий В. В.
(25 мая 1972 – 

28 сентября 1989)

Щербицкий В. В. 
(15 октября 1965 – 

8 июня 1972)

Ляшко А.П. 
(19 июня 1969 – 

9 июня 1972) Должность 
вакантна (9 июня 1972 - 28 

июля 1972)

Белый М. У.
 (8 июня 1972 –
 25 марта 1980)

Ляшко А.П.
 (9 июня 1972 – 
10 июля 1987)

Грушецкий И.С. 
(28 июля 1972 – 
24 июня 1976)

Сытник К.М. 
(25 марта 1980 – 
27 марта 1985)

Ватченко А.Ф. 
(24 июня 1976 – 
22 ноября 1984)



советский партийный и государственный деятель, 
член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964-73 гг.), первый 
секретарь ЦК КП Украины (1963-72 гг.). Член ВКП(б) с апреля 1928 г. 
Член ЦК КПСС (1961-1976), член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС 
(1964-1973) (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1963-1964). 
Депутат Верховного Совета СССР (1958-1974), член 
Президиума Верховного Совета СССР (1966-1972).

ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
ШЕЛЕСТ 

Родился в селе Андреевка Змиевского уезда Харьковской губернии (ныне 
Балаклейского района Харьковской области Украины) в семье крестьянина-бедняка, полного 
Георгиевского кавалера войны с турками Е.Д. Шелеста. Окончил земскую четырёхлетнюю 
школу, батрачил, работал почтальоном, ремонтником на железной дороге. Полностью 
облысел после перенесённой малярии. С 1926 г. на комсомольской работе, с 1940 г . – на 
партийной работе. В годы Великой Отечественной войны занимался оборонной работой в 
Харькове, Челябинске, Саратове. В 50-е гг. работал на заводах, занимался партийной 
работой. В 1963 г. по прямому предложению Н. Хрущёва был избран первым секретарём ЦК 
КПУ.

В 1991 г. приветствовал провозглашение независимости Украины, а в 1993 г. впервые 
после отставки приехал в Киев, о чём давно мечтал, где прошло несколько его публичных 
выступлений. Скончался в январе 1996 г. в Москве; в июне 1996 г. перезахоронен на 
Байковом кладбище в Киеве.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УССР 
В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ У 

ВЛАСТИ 
П.Е. ШЕЛЕСТА (1963-1972)▪ Поддержка на начальном этапе реформ Н. Хрущёва.

▪ Отстаивание интересов республики в направлении 
инвестиций в экономику, языковой и культурной сфере.

▪ Поддержка умеренной украинизации (перевод высшей 
школы на украинский язык преподавания, попытка 
украинизировать управленческий аппарат и т.п.).

▪ Стремление сохранить умеренный и контролируемый 
центром украинский автономизм.

▪ Издание в 1970 г. книги «Украина наша советская» с 
экскурсом в героическое прошлое страны.

Наиболее весомыми примерами вклада в культуру УССР при непосредственном участии Шелеста 
являются: Историко-культурный заповедник на Хортице, Музей народной архитектуры и быта 
Украины в Пирогове, многотомная «История городов и сел Украинской ССР», дворец культуры 
«Украина».



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УССР 
В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ У 

ВЛАСТИ 
П.Е. ШЕЛЕСТА (1963-1972)▪ Участие в отстранении Н. Хрущева 

от власти.

▪ Осуждение политики 
десталинизации.

▪ Участие в борьбе с диссидентским 
движением.

▪ Активная поддержка вооружённой 
интервенции войск Варшавского 
договора в Чехословакию в 
августе 1968 г.

▪ Авторитарный стиль руководства.

В мае 1972 г. П.Е. Шелест был уволен с должности первого секретаря ЦК 
КПУ и выдворен с УССР с формулировкой: «в связи с переходом на должность 
заместителя председателя Совета Министров, а вскоре был отправлен на 
пенсию.



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЩЕРБИЦКИЙ

•  советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Украины (1972-89 гг.).

• Член КПСС с 1941 г., член ЦРК (1956-1961), член ЦК КПСС (1961-90), член Политбюро 
ЦК КПСС (9.4.1971-20.9.1989, кандидат в члены 31.10.1961-13.12.1963 и 
6.12.1965-9.4.1971). Депутат Верховного Совета СССР (1958-1989), член Президиума 
Верховного Совета СССР (1972-89).

• Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1977). 
• Родился в семье рабочего., брат Георгий погиб на фронте в 1943 г.
• Со школьных лет был комсомольским активистом. 
• Окончил механический факультет Днепропетровского химико-технологического института 

(1941), инженер-механик. В 1941-1942 гг. учился в Военной академии химической защиты, 
которая в тот период находилась в эвакуации в Самарканде. С 1942 по 1945 гг. служил в 
Закавказье в танковой бригаде. Уволен в запас в 1946 г. в звании капитана.

• В 1948 - 1957 гг., 1963-1965 гг. находился на партийной работе в Днепродзержинске, 
Днепропетровске. В 1957-1961 гг. - секретарь ЦК КП Украины. В 1961-1963, 1965-1972 гг. 
- председатель Совета министров УССР. С мая 1972 г., после смещения П. Е. Шелеста, - 
первый секретарь ЦК КП Украины.

• Депутат Верховного Совета УССР, депутат Верховного Совета СССР, член Президиумов 
Верховных Советов СССР и УССР. В 1972—1989 годах — первый секретарь ЦК КП 
Украины.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УССР В 
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ У ВЛАСТИ В.В. 

ЩЕРБИЦКОГО (1972-1989)
▪ Жёсткая централизация и подчиненность 

УССР центру.
▪ Ориентация экономики УССР на народное 

хозяйство СССР.
▪ Усиление русификации (проведение всех 

государственных и партийных 
мероприятий на русском языке и др.).

▪ Подбор кадров по принципу личной 
преданности («люди Щербицкого»: В. 
Маланчук – секретарь ЦК КПУ по 
вопросам идеологии; А. Ляшко – 
Председатель Совета Министров УССР, В. 
Федорчук – председатель КГБ УССР и др.).

▪ Партийная чистка, прикрытая обменом 
партийных билетов.

▪ Беспощадная борьба с любыми 
проявлениями инакомыслия.



КОНСТИТУЦИЯ  УССР 1978 г.
▪ Разработана на основе Конституции СССР от 7 октября 1977 г.
▪ УССР – суверенное государство в добровольном союзе советских республик.
▪ УССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
▪ В УССР построено развитое социалистическое общество, в котором созданы 

мощные производительные силы, неуклонно повышается благополучие и культура 
народа.

▪ Власть в УССР принадлежит народу, который осуществляет ее через Советы 
народных депутатов.

▪ Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы является КПСС.

▪ Экономика УССР является составной частью единого народнохозяйственного 
комплекса СССР.

▪ Гарантия прав (на труд, жилье, бесплатное образование и медицину и др.) и свобод 
(слова, собраний, вероисповедания и др.) граждан.

Конституция УССР также имела декларативный 
характер, немало её статей не соответствовали 

реалиям общественной жизни.



Март 1965 г. –  пленум ЦК 
КПСС – объявлено о начале 
экономических реформ в 

период предстоящей   VIII-й 
пятилетки 

1966-1970 гг.

А.Н. КОСЫГИН – председатель 
Совета Министров СССР

ЭКОНОМИЧЕСК
ИЕ РЕФОРМЫ 

В СССР 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 
1965 г. 

Агитационный плакат, 
посвящённый реформе.



МЕРЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДЪЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТЧИСЛЯТЬ
В ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

СЕНТЯБРЬСКИЙ 
1965 г. 

ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
А.Н. КОСЫГИНА 1965 г.

ЗАДАЧИ VIII ПЯТИЛЕТКИ (1966-1970) 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Ликвидированы совнархозы и восстановлены единые отрасли во главе с 
министерствами. 

2. Выросли среднегодовые темпы экономического роста. 
3. Построено около 2 тысяч промышленных предприятий, 
4. Появились производственные и научно-производственные объединения (НПО).
5. Началось движение «бригадного подряда», которые стимулировали 

высокопроизводительный, высококачественный труд и повышали личную 
ответственность работников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  VIII  ПЯТИЛЕТКИ

1. Переход от административных к экономическим методам управления. 
2. Сокращение числа директивных плановых показателей. 
3. Укрепление хозрасчета предприятий.
4. Внедрение в производство достижений научно-технического прогресса. 



ЗАДАЧИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ 

НА
 МАРТОВСКОМ 

ПЛЕНУМЕ
 ЦК КПСС 1965 г. 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 



ЭКОНОМИСТ
Ы НАЗЫВАЛИ 

VIII 
ПЯТИЛЕТКУ 
«ЗОЛОТОЙ», 
УТВЕРЖДАЯ, 
ЧТО «ПЕРИОД 
1966-1970 гг. 

БЫЛ ЛУЧШИМ 
ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 
30 ЛЕТ». 



СРЕДНИЕ  ТЕМПЫ  ПРИРОСТА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ 
СССР  ПО ПЯТИЛЕТКАМ  (в %) 

ПЯТИЛЕТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

VII

1961 – 
1965

VIII

1966 – 
1970 

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 С/Х 
(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

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ VIII ПЯТИЛЕТКИ ДАЛИ ЛИШЬ 
ВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ. В 1970-1980-е гг. ТЕМПЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СУЩЕСТВЕННО ОСЛАБЛИ…



ФАКТОРЫ,ОПРЕДЕЛИВШИЕ СПОЛЗАНИЕ 
СССР К КРИЗИСУ(70-е – НАЧАЛО 80-х гг.)

ЗАКОСТЕНЕЛЫЙ, АРХАИЧНЫЙ ХАРАКТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПОВОРОТ СССР ОТ СТРАТЕГИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ УСТАНОВОК, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ «КАЗАРМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА».

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРИВОДИЛИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ.

УСИЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 
СОБСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ К 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМУ ТРУДУ.

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ, ГОСПОДСТВО «ВАЛА», НЕРЕНТАБЕЛЬНОЕ, 
ЗАТРАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

НЕПОНИМАНИЕ РУКОВОДСТВОМ ТОГО, ЧТО 
КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ИСЧЕРПАЛА СВОЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.



КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ 
в 70-80 –е гг.ПРИЧИНЫ КРИЗИСА

ОТСУТСТВИЕ 
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕС-
КОЙ СРЕДЫ

ОТСУТСТВИЕ У 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕС-
КИХ 

СТИМУЛОВ К 
ТРУДУ

НЕЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ 

СОВЕТСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕС

-КОЙ 
СИСТЕМЫ

ГОСПОДСТВО 
АДМИНИСТРАТИ

В-НО-
КОМАНДНОЙ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВ-ЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИ-КОЙ

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

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

П Р О Я В Л Е Н И Е
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ СССР 1960-1980-х гг.

1. С 1965 до середины 1980-х гг. 
колхозники стали получать 
ежемесячную зарплату. 

2. Рост пенсий и стипендий. 
3. Наличие развитой системы 

бесплатных социальных услуг 
(здравоохранение, образование, 
детские учреждения). 

4. Ощутимые льготы для 
пенсионеров, инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны.

5. На рубеже 1960-1970-х гг. начало 
«потребительской лихорадки» 
(земельные участки, автомобили, 
обустройство квартир и т.д.).



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
в 70-е – начале 80-х годов

ФИНАНСИРОВА-
НИЕМ СОЦИ-

АЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПО 

«ОСТАТОЧНО-
МУ» ПРИНЦИПУ

МАССОВЫМ 
СТРОИТЕЛЬ

-СТВОМ 
ЖИЛЬЯ

УВЕЛИЧЕНИЕМ 
РАЗМЕРОВ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАР-
ПЛАТЫ НИЗКООПЛАЧИ-
ВАЕМЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ

ПРИВИЛЕГИРОВАН-
НЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
«НОМЕНКЛАТУРЫ» 

ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ

ХАРАКТЕРИЗОВАЛА
СЬ

НЕОПРАВДАНЫМ 
СБЛИЖЕНИЕМ ОПЛАТЫ 
ТРУДА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА И РАБОЧИХ

РОСТОМ ЗАРПЛАТЫ БЕЗ 
УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 

РАБОТАЮЩИХ

СЛЕДСТВИЕМ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЫЛО:

∙РАСТУЩЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО В СТРАНЕ.
∙ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА КПСС.
∙РОСТ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ).
∙РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В НАЧ. 80-х  (ПО 
СРАВНЕНИЮ с 1966-1970 гг. ) УМЕНЬШИЛИСЬ 2,8 РАЗА



ПРОТИВОРЕЧИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

СССР 
1960-1980-х гг.

1. Государство сдерживало цены и искусственно 
поднимало зарплату за счет «нефтедолларов». 

2. «Социалистическая» экономика не 
удовлетворяла нараставшие потребности 
населения. 

3. Дефицит затронул практически всю сферу 
товаров и услуг (по уровню потребления на 
душу населения СССР занимал 77-е место в 
мире).

4. Отсутствие стимула к труду, уравниловка в 
зарплате пробуждали население к получению 
«левых» приработков в строительстве, ремонте 
жилья, автомашин, бытовых приборов и т. п. 

5. Недовольство “уравниловкой» проявлялось и в 
таких формах, как прогулы, опоздания, низкая 
производительность труда и пр. 

6. Многочисленные трудовые почины и разные 
формы социалистическою соревнования 
превращались в кратковременные кампании и 
показуху.



ОЧЕРЕДИ В СССР – СИМВОЛ 
ЗАСТОЯ



В апреле 1974 г. на XVII съезде ВЛКСМ ударной комсомольской стройкой 
был объявлен БАМ (БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ). Главная 
молодежная организация СССР приступила к выполнению программы 
по активному привлечению молодого поколения к строительству 
магистрали. Тысячи молодых романтиков отправились на БАМ, что бы 
жить, строить и растить детей.



Б А М



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
УССР в 1970-е – начале 1980-х гг.

▪ 1970-1980 – е гг. – усиление централизма в управлении народным хозяйством, 
восстановление старой структуры промышленного производства , установленной 
еще в период довоенных пятилеток.

▪ Уделение первоочередного внимания развитию угольной промышленности, чёрной 
металлургии, тяжёлого и электротехнического машиностроения.

▪ Осуществление «индустриализации» УССР, в то время, как ведущие страны мира 
строили постиндустриальную экономику; сооружение в УССР новых горно-
обогатительных, трубных, металлургических заводов и других промышленных 
гигантов, которые нередко строились по устаревшим технологиям.

▪ Строительство в УССР предприятий «большой химии»; форсированная 
«химизация» не соответствовала потребностям УССР.

▪ 1960-1980-е гг. – УССР оставалась одним из важнейших производителей 
военной техники и вооружения.

▪ Замедленное развитие промышленности, производящей товары народного 
потребления.



ОСОБЕННОСТИ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ УССР в 1970-е - нач.1980-х гг.
ДОСТИЖЕНИЯ

▪ Высокие темпы развития 
электроэнергетики: введение в 
строй большого количества 
электростанций – 
Приднепровской, Бурштынской, 
Змеевской, Запорожской, 
Чернобыльской и др.

▪ Бурное развитие угольной, 
нефтяной, газовой, химической 
промышленности, металлургии, 
машиностроения.

▪ Строительство новых крупных 
предприятий, комплексов, цехов.

▪ Рост количественных 
показателей выпуска 
промышленной продукции.

КРИЗИСНЫЕ  ЯВЛЕНИЯ
▪ Преимущественное производство средств 
производства над производством предметов 
потребления.
▪ Низкое качество продукции.
▪ Постепенное замедление темпов роста, 
уменьшение рентабельности предприятий.
▪ Недостаточная механизация и автоматизация 
производства.
▪ Изношенность  средств производства, исчерпание 
трудовых и материальных ресурсов.
▪ Безответственное отношение к природной среде 
УССР (строительство огромного количества 
химических и др. экологически небезопасных  
предприятий в густонаселённых районах; создание 
«искусственных морей» на Днепре, в результате 
чего на дне оказались плодородные чернозёмы).



СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ УССР в 1970-е - нач.1980-х гг.

ДОСТИЖЕНИЯ:
▪ Увеличение капиталовложений в аграрный сектор.
▪ Рост цен на с/х продукцию при госзакупках.
▪ Установление твёрдых цен для госзакупок на 6 лет и 50%-я надбавка к закупочной 

цене на внеплановую продукцию.
▪ Введение гарантированной оплаты труда колхозников по тарифным ставкам.
▪ Уменьшение налогов с колхозов.
▪ Механизация с/х производства (посевные машины, автодоилки и др.).
▪ Завершение электрификации колхозов и совхозов, уменьшение тарифов на 

электроэнергию для производственных потребностей села.
▪ Ослабление административных мер против подсобных хозяйств.



СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ УССР в 1970-е - нач.1980-х гг.

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:
▪ Разрастание аппарата управления с/х, жёсткая централизация управления.
▪ Нерациональное использование капиталовложений; низкая отдача от вложенных 

денег (в нач. 1980-х гг. 40% колхозов и совхозов УССР были нерентабельными 
или убыточными).

▪ Недостаточное количество и низкое качество с/х техники; нехватка минеральных 
удобрений, средств  химической защиты и т.п.

▪ Низкий уровень внедрения в агарный сектор новых научных разработок.
▪ Нерациональное использование земельных ресурсов (непродуманная мелиорация, 

передача лучших чернозёмов под строительство, прокладывание через 
плодородные земли дорог, создание водохранилищ  и т.п.), сокращение посевных 
площадей.



С КОЛХОЗОВ И СОВХОВ СПИСЫВАЛИСЬ ДОЛГИ

ИНСТИТУТ «ГИДРОПРОЕКТ» РАЗРАБОТАЛ ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН 
ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ СТОКА СЕВЕРНЫХ РЕК (Двины, Печоры, Оби, 

Иртыша) на юг, строительство новых каналов (Дунай – Днепр, Волга – Чограй, 
Иртыш – Караганда). Планы угрожали непредсказуемыми экологическими 

последствиями.



СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ УССР в 1970-е - нач.1980-х гг.

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:
▪ Ненадлежащая переработка и хранение урожая, в результате чего ежегодные потери 

урожая овощей и фруктов достигали 1/3, зерна – 10%.
▪ Недостаточное развитие социальной сферы села, отток молодежи в города; 

появление неперспективных «умирающих» сёл (с 1966 по 1985 гг. с карты УССР 
исчезло более 1,5 тыс. сёл).

▪ Низкие материальные стимулы с/х труда.
▪ Падение темпов производства (на 1985 г. прирост с/х продукции в УССР 

составлял лишь 0,5%, т.е. меньше, чем прирост населения).



«БИТВА ЗА УРОЖАЙ»

Научные сотрудники после битвы за 
урожай 



СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УССР 
в 1970-е - нач.1980-х гг.

НАЗРЕЛИ  
КОРЕННЫЕ   
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИ
Е  ИЗМЕНЕНИЯ



МАТЕРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ УССР

▪ Неспособность советской экономики обеспечить население  достойными 
условиями жизни, ощутимое снижение темпов роста национального дохода в 
1970 – 1-й пол. 1980-х гг.; дефицит товаров широкого потребления их низкое 
качество.

▪ Закупка товаров повышенного спроса за рубежом, в результате чего 
«проедались» десятки миллиардов нефтедолларов, полученных от экспорта 
газа, нефти и других полезных ископаемых.

▪ Главное условие и источник повышения народного благосостояния – рост 
национального дохода, который, невзирая на серьёзные экономические 
проблемы, с 1965 по 1985 гг. увеличился в УССР в 2,5 раза.

▪ Рост зарплаты рабочих в 2 раза.

▪ Рост материального благосостояния за счёт общественных фондов 
потребления, которые обеспечивали развитие народного образования, 
повышения квалификации трудящихся, медицинского обслуживания 
населения, оплату льготных путёвок и т.п.



ОБРАЗОВАНИЕ В УССР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ



ОБРАЗОВАНИЕ В УССР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ
ДОСТИЖЕНИЯ

▪ Переход ко всеобщему 
среднему образованию

▪ Рост объёмов материального 
и учебно-методического 
обеспечения школы.

▪ Основательная подготовка 
учащихся по базовым 
дисциплинам. Введение 
новых дисциплин. Общий 
высокий уровень обучения.

▪ Формирование 
педагогических школ 
передового опыта.

НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
▪ Рост идеологизации и русификации 

образования.
▪ Жёсткий партийный контроль над учителем.
▪ Повышение нагрузки на учащихся в связи с 

усложнением учебных программ.
▪ Накопление разрыва между высшим и 

средним образованием: базовой подготовки в 
школе становится недостаточно для 
поступления в ВУЗ.

▪ Углубление разрыва между сельской и 
городской школами.

▪ Практически отсутствовала специализация 
школ.

▪ Господство традиционных методов 
обученния.



ПОДЪЁМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
в 60-70-е гг.

▪ Внедрение  достижений НТП  в производство, потребность в высокообразованных 
специалистах, значительные инвестиции государства в науку, высокий социальный 
престиж учёных – факторы, повлиявшие на развитие научной мысли в УССР.

▪ Открыты новые университеты: Донецкий, Симферопольский, Запорожский, 
Прикарпатский и Волынский.

▪ В УССР появляются иностранные студенты из стран «третьего мира».
▪ Студентом в УССР был каждый 7-й человек!

А.И. АХИЕЗЕР
физик-теоретик, 
ученик Л. Ландау, 
академик АН УССР

Б.Е. ПАТОН
учёный в области металлургии и технологии металлов,  
президент АН УССР, Национальной Академии Наук 
(последний раз переизбирался в 2015 г.). Занимается 
процессами автоматического и полуавтоматического 
сваривания под флюсом, разработкой автоматов и 

полуавтоматов для дугового сваривания и сварочных 
источников питания, работает над созданием сварочных 

роботов. Возглавлял исследование по применению сварочных 
источников теплоты в специальных плавильных агрегатах, 
которые увенчались созданием новой области качественной 

металлургии – спецэлектрометаллургии.



СОСТОЯНИЕ НАУКИ В УССР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Н.Н.БОГОЛЮБОВ
в 1965-1973 гг. – 

директор Института 
теоретической 

физики АН УССР
 (математическая 

физика)

В.М.ГЛУШКОВ
с 1962 г. - вице-президент АН УССР
 Под его руководством в 1966 г. была 

разработана первая в СССР 
персональная ЭВМ «МИР-1» - 

машина для инженерных расчётов



СОСТОЯНИЕ НАУКИ В УССР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Выход в свет трудов учёных-гуманитариев М. БРАЙЧЕВСКОГО «Присоединение или 
воссоединение», Ю. БАДЗЬО «Письмо к русским ми украинским историкам», И. 
ДЗЮБЫ и многотомных «Истории Украинской ССР», «Истории городов и сёл 
Украины» (26 томов), «Истории украинского искусствознания», «Истории украинской 
литературы», «Словаря украинского языка», «Украинской советской энциклопедии».



НАУКА В УССР: ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ

ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
▪ Центром научных 
исследований остается АН 
УССР.
▪ Рост количества ученых.
▪ Развитие тех отраслей науки, 
которые не требовали сложного 
лабораторного оборудования и 
тех, что были связаны с ВПК и 
космическими разработками.
▪ Практически полный упадок 
общественных дисциплин, их 
идеологизация.
▪ Остаточный принцип 
финансирования большинства 
научных учреждений.

ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
▪ Институт электросварки: 1969 г. – первая сварка 

алюминия, титана и нержавеющей стали в космосе.
▪ Создание уникальной плавильной установки «Уран», 

которая использовалась для изучения плазмы и 
управляемой термоядерной реакции.

▪ Использование теоретических разработок математиков 
для расчёта орбит искусственных спутников Земли.

▪ Открытие механизма передачи генетической 
информации.

▪ Создание автоматизированных систем проектирования 
электронно-вычислительных машин.

▪ Изобретение новых марок сверхстойкого чугуна, 
безникилиевой антикоррозийной стали.

▪ Мироновский научно-исследовательский институт: 
новые сорта пшеницы, ряд высокоурожайных гибридов и 
сортов кукурузы, подсолнечника.



РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В УССР
▪ Обогащение украинской 
литературы новыми 
произведениями: О. ГОНЧАРА 
(«Собор», «Берег любви», 
«Чёрный Яр»), М. СТЕЛЬМАХА 
(«Правда и ложь», «Дума о 
тебе»), П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 
(«Чудо»), И. БЕЛИКА («Меч 
Арея»), историческими романами 
Ю. МУШКЕТИКА, Р. 
ИВАНЧЕНКО и др.
▪ Новаторские произведения 
поэтов: И. ДРАЧА, Д. 
ПАВЛЫЧКА, Б. ОЛЕЙНИКА, Л. 
КОСТЕНКО.
▪ 1980 г. – публикация романа Л. 
КОСТЕНКО «МАРУСЯ 
ЧУРАЙ».
▪ 1981 г. – издание сборника 
стихов В, СИМОНЕНКО «Лебеди 
материнства».

«Вічна парадигма історії: за 
свободу борються одні, а до 
влади приходять інші. І тоді 
настає лукава, 
найпідступніша форма 
несвободи, одягнута в 
національну символіку, 
зацитькала національним 
пафосом, вдекорована 
атрибутами демократії.



ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

2-я пол. 60-х – 1980-е гг. – принятие ЦК КПСС и ЦК КПУ ряда постановлений, 
согласно которым партийные организации были обязаны усилить борьбу с любыми 
проявлениями «украинского буржуазного национализма, национальной 
ограниченности и местничества»

ВАСИЛИЙ СТУС, украинский поэт, диссидент, политзаключённый. Герой 
Украины (2005 г. посмертно). Автор многочисленных стихотворений и ряда 
литературоведческо-критических статей, включая большую работу о 
творчестве Павла Тычины «Феномен эпохи». Переводил на украинский язык 
Киплинга, Гёте, Рильке и других авторов. Стус Активно протестовал против 
реставрации культа личности. Из-за преследования поэта властью, лишь за 
границей был издан его поэтический сборник «Зимние деревья».

▪Господство «социалистического реализма».
▪Параллельное существование официального и «самобытного» 
искусства и литературы.
▪Попытка сохранения национального колорита и самобытности  
в условиях русификации и идеологизации.
▪Распространение в дозированных формах лучших образцов 
мирового классического искусства. Лозунг: «Искусство 
принадлежит народу!»
▪Замкнутость, оторванность от мирового  процесса развития 
искусства.



ДОСТИЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Б.
ЛЯТОШИНСКИЙ

С. 
РОТАРУ

В. ИВАСЮК 
и

 Н. 
ЯРЕМЧУК

Б. 
РУДЕНКО

А.
СОЛОВЬЯНЕНКО



КИНО – ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

Б. РОНДУКОВ
 и
 Л.

КАДОЧНИКОВА

▪Развитие театрального искусства в УССР в 70-80-е гг. 
связано с именами таких режиссёров, как С. СМИЯН. А. 
СКИБЕНКО, В. АФАНАСЬЕВ, И. РАВИЦКИЙ и др. 
▪На театральной сцене в эти годы служило целое 
созвездие талантливых актёров: Н. УЖВИЙ, В. 
ДАЛЬСКИЙ, В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, А. РОГОВЦЕВА, 
Д. ГНАТЮК, А. СОЛОВЬЯНЕНКО, А. МОКРЕНКО, Е. 
МИРОШНИЧЕНКО и др.

А.
РОГОВЦЕВА

Н. УЖВИЙ

Особого развития в эти годы достиг украинский кинематограф: фильмы С. 
ПАРАДЖАНОВА «Тени забытых предков», Л. ОСЫКИ «Захар Беркут», Ю. ЛЬЕНКО 
«Белая птица с чёрной отметиной», Л. БЫКОВА «В бой идут одни старики», И. 
МИКОЛАУЙЧУКА «Вавилон ХХ».



С. 
ПАРАДЖАНОВ

И. 
МИКОЛАЙЧУК

Сюжет фильма: два гуцульских рода враждуют многие годы. Среди 
озлобленности и мести зарождается чистая, светлая любовь Ивана и 
Марички из враждующих родов. Иван вынужден уйти на заработки, а 
Маричка гибнет в речной пучине. Ивану не удаётся забыть любимую. 
Не помогает и женитьба на красивой Палагне. Только в предсмертном 
бреду Иван вновь обретает своё счастье.



Леонид Быков в молодости мечтал стать 
лётчиком, но из-за приписанного 
возраста и маленького роста не был 
принят в лётное училище. Свой первый 
фильм в Киеве он снял именно про 
военных лётчиков. Сценарий был 
основан на подлинных событиях, 
реально происходивших порознь во 
время Великой Отечественной войны, но 
в фильме сведённых в единое целое.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
в 1960-1970-е гг.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ОТНОШЕНИЙ С 

ЗАПАДОМ

УКРЕПЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА

ПОДДЕРЖКА 
КОМУНИСТИЧЕСКИХ И 

НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ

∙август 1970 г. - подписан 
советско-западногерманский 
договор
∙сентябрь 1971 г. - подписано 
соглашение между СССР, 
Англией и Францией по 
Западному Берлину
∙1971 г. принятие Программы 
мира
∙1972 г.- заключен договор 
между СССР и США об 
ограничении систем 
противоракетной обороны 
(ОСВ 1)
∙август 1975 г. - Совещание по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе

∙увеличился объем взаимного 
товарооборота с 
государствами СЭВ
∙1971 г. - принята 
Комплексная программа 
социалистической эконо-
мической интеграции
∙проводилась  «доктрина 
Брежнева» - ограничен-ного 
суверенитета по отношению к 
социалис-тическим странам
∙1968 г. - ввод советских войск 
в Чехословакию
∙в конце 60-х гг. осложнение 
отношений с Китаем

∙политическая поддержка, 
военная и экономическая 
помощь странам Азии и Африки
∙участие в региональных 
конфликтах. В 1967 г. на 
стороне Египта и Сирии в арабо-
израильском, в 1971 г. на 
стороне Индии в индо-
пакистанском конфликтах. В 
1974 г. - поддержка 
просоветского режима в 
Эфиопии.
∙1979 г. - ввод советских войск в 
Афганистан



У трапа самолёта во Владивостоке. Л.И. Брежнев и Г.Форд.

Леонид Ильич Брежнев и Фидель 
Кастро.



Л.И. Брежнев и Э. Хонекер 

Л.И. Брежнев и 
Р. Никсон на 

Американском военном 
корабле.

Л.И. Брежнев и 
Д. Картер во время подписания 
договора ОСВ-2 в Вене. 07 июня 

1979 года



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Ю.В.
АНДРОПОВА

• Андропов стремился к разумным компромиссам с внешнеполитическими противниками СССР, но в 
условиях открытого недоверия СССР и США друг к другу такой компромисс не состоялся. 

• В это время разразился кризис в связи с размещением в Европе ракет средней дальности СССР и США, 
продолжалась война в Афганистане. 

• 8 марта 1983 г. президент США Рональд Рейган в своём выступлении назвал СССР «Империей зла», а 23 
марта 1983 г. провозгласил доктрину Стратегической оборонной инициативы (СОИ). 

• Апогеем напряжённости стала трагедия 1 сентября 1983 г., когда в советском воздушном пространстве 
истребитель ПВО СССР СУ-15 сбил самолёт «Боинг-747» корейской авиакомпании с 269 пассажирами. 
Пропаганда США и всего западного мира начала массированную, скоординированную кампанию по 
разоблачению «жестокого и безжалостного» руководства СССР, являющегося «империей зла». 

• В 1983 г. США разместили на территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии 
баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2» в 5−7 минутах подлёта до целей на европейской 
территории СССР и крылатые ракеты различного базирования. 

• В ответ в ноябре 1983 г. СССР вышел из проходивших в Женеве переговоров по евроракетам. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. Андропов заявил, что СССР предпримет ряд контрмер: разместит 
оперативно-тактические ракеты-носители ядерного оружия на территории ГДР и Чехословакии, и выдвинет 
советские атомные подводные лодки ближе к побережью США. Одновременно была прекращена публичная 
критика руководства китайской коммунистической партии и сделаны шаги по нормализации отношений с 
Китаем. В перспективе союз с восточно-азиатским гигантом Андропов хотел противопоставить США и 
НАТО. Но дальше некоторого развития советско-китайской торговли и прекращения пропагандистской 
войны дело не продвинулось.



АФГАНСКАЯ 
ВОЙНА

1979-1989



 Афганская война 1979–1989 гг. - вооружённый конфликт между 
афганскими правительственными и союзными советскими войсками, 
стремившимися сохранить в Афганистане прокоммунистический режим, с 
одной стороны, и мусульманским афганским сопротивлением - с другой.



После Апрельской революции в Афганистане 27 апреля 1978 г. левые военные 
передали власть Народно-демократической партии. Не пользуясь прочной поддержкой 
в народе, новое правительство жестоко подавляло внутреннюю оппозицию. Волнения 
в стране и распри внутри НДП подтолкнули советское руководство к вводу в декабре 
1979 г. войск в Афганистан под предлогом предоставления интернациональной 
помощи. Ввод советских войск на территорию Афганистана начался на основании 
постановления Политбюро ЦК КПСС и просьбы руководства Афганистана и лично 
Хафизуллы Амина об оказании стране военной помощи для борьбы с 
антиправительственными силами.

Хафизулла Амин Моджахеды 



Борьба велась за полный политический контроль над территорией 
Афганистана. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане составлял 
100 тыс. военнослужащих. Всего участие в боевых действиях приняли 546255 
советских солдат и офицеров. 71 воин стал Героем Советского Союза. В конфликте 
также принимали участие вооруженные силы правительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды 
или душманы) с другой. Моджахедам оказывали поддержку военные специалисты 
США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы. В 
течение 1980–1988 гг. помощь стран Запада моджахедам составила 8,5 млрд 
долларов, половину из которых предоставили США. Война продолжалась с 25 
декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г. (2238 дней).



25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в ДРА по трём направлениям: 
Кушка — Шинданд — Кандагар, Термез — Кундуз — Кабул, Хорог — Файзабад. 
Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. Ввод войск прошел 
сравнительно легко. Вечером 27 декабря произошел штурм дворца Амина. Был 
ликвидирован президент Афганистана  Х. Амин. Мусульманское население не 
смирилось с советским присутствием, и в северо-восточных провинциях вспыхнуло 
восстание, распространившееся на всю страну.



Пребывание советских войск в 
Афганистане и их боевая 
деятельность условно 
разделяются на четыре этапа:

• I этап: декабрь 1979 г. — 
февраль 1980 г. Ввод советских 
войск в Афганистан, размещение 
их по гарнизонам, организация 
охраны пунктов дислокации и 
различных объектов.

• II этап: март 1980 г. — апрель 
1985 г. Ведение активных боевых 
действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с 
афганскими соединениями и 
частями. Работа по реорганизации 
и укреплению вооруженных сил 
Демократической Республики 
Афганистан.



•III этап: май 1985 г. — декабрь 
1986 г. Переход от активных боевых 
действий преимущественно к 
поддержке действий афганских войск 
советской авиацией, артиллерией и 
саперными подразделениями. 
Подразделения спецназначения вели 
борьбу по пресечению доставки 
оружия и боеприпасов из-за рубежа. 
Состоялся вывод 6 советских полков 
на Родину.

•IV этап: январь 1987 г. — февраль 
1989 г. Участие советских войск в 
проведении афганским руководством 
политики национального 
примирения. Продолжение 
поддержки боевой деятельности 
афганских войск. Подготовка 
советских войск к возвращению на 
Родину и осуществление полного их 
вывода.  



Изменения во внешней политике советского руководства в период «перестройки» 
способствовали политическому урегулированию ситуации. 14 апреля 1988 г. при 
посредничестве ООН в Швейцарии СССР, США, Пакистан и Афганистан подписали 
Женевские соглашения о поэтапном мирном решении афганской проблемы. 
Советское правительство обязалось до 15 февраля 1989 г. вывести войска из 
Афганистана. США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить 
поддерживать моджахедов.



В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана 
начался 15 мая 1988 г. 15 февраля 1989 г. из Афганистана полностью выведены 
советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий 
ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Это событие не 
принесло мира, так как различные группировки моджахедов продолжали бороться за 
власть между собой.



Вечная слава

героям Афганистана! 



ТЕЗАРИУС
• Консерватизм – приверженность традиционным ценностям, 
стабильности, неприятие радикальных реформ и 
преобразований.

• «Застой» – период правления Л.Брежнева (1964 – 1982 гг.), 
который характеризовался политикой, запрещавшей любые 
попытки обновления общества, консервировала 
существующий режим, вследствие чего возник кризис 
советского строя.  

• Номенклатура – господствующая партийная элита в СССР, 
которая полностью контролировала все сферы жизни 
общества. 

• Неосталинизм – частичная реанимация сталинской 
административно-командной системы .


