
СССР-Россия в период 
1964-2000 гг.

От Брежнева до Путина



Актуальность темы

1) В чем «плюсы и минусы» России и СССР? 

2) Причины экономической слабости и отставания России

3) Причины потери легитимности руководством КПСС

4) Причины поражения СССР в «холодной войне»

5) Причины падения СССР



Внутренняя политика «золотого 
десятилетия» 1964-1975 гг.

1. Реформы Косыгина и их прекращение

2. Повышения  уровня благосостояния. Рост 
потребительских настроений в обществе. 

3. Успехи в науки, техники, экономическом развитии. 
Внешнеполитические успехи «разрядки»

4.  «Культ личности Брежнева».

5. Увеличение статуса и привилегий  номенклатуры (отказ 
от ротаций)

6.   Увеличение доли нефтедолларов в экономики. 

7. Эпоха «развитого социализма»:  механизм развития и 
застой



Реформы Косыгина





Итоги реформ



Рост уровня благосостояния



Успехи СССР



Средства массовой информации



Образование



Городская среда





Внешняя политика - разрядка

Военная помощь СССР Египту и Сирии против 
Израиля в 1967 г.

1968 г. подавления Пражской весны в 
Чехословакии.

В 1973 г. Соглашение с США о предотвращении 
ядерной войны

Хельсинк 1975 г. Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.

п



Достижение СССР во внешней политики

В 70 – е годы количество стран, 
которые  выбрали путь 
социализма значительно 
увеличилось 

СССР  признанный 
защитник 
африканских и 
арабских стран



Поражение США во Вьетнаме

США во Вьетнаме, 
1964-1973 год





В 1973 г. Соглашение с США о предотвращении ядерной войны

Хельсинк 1975 г. Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

Визит Никсона в СССР в 1972 г. Визит Брежнева в США в 1973 
г.



Космическое сотрудничество США-СССР. 
«Союз-Аполлон» в 1975 г. 



Введение Советских войске 
в Афганистан. Байкот 
Олимпиады в Москве.



Летняя олимпиада в Москве  август 1980 г.



«Поражения» СССР во внешней политике

1)1968 г. подавления Пражской весны в Чехословакии.

2)Выход из ОВД Албании

3) 1969 г. советско-китайский конфликт на п - ве Даманский (58 человек 
погибло) 

4) Выступления рабочих в Польше в 1970 г.

5) Китайско-вьетнамский конфликт в 1979 г

6) Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г.



Внешняя политика Д. Рейгена (1981-1989 г.)

Советский Союз «империей зла». «Крестовый поход» против 
коммунизма в 1981 г. Программа СОИ – «космические войны»



Культ Брежнева



Трилогия Брежнева вышла в 1978 г. 
тиражом 15 миллионов каждая книга. 
Он получил за нее Ленинскую премию 
по литературе.



Привилегии номенклатуры



Диссидентское движение в 
СССР



А. Д. Сахаров.





Тема: СССР в период 1982-1985 гг.

1. Попытка реформирования советской 
системы при Ю. Андропове

2. «Мини-застой» К. Черненко

3. Приход к власти М. Горбачева

Реформы Ю. Андропов – попытки 
реанимации агонирующей общественной 
системы при помощи чрезвычайных мер:
1)Борьба с коррупцией
2) Серьезные кадровые перестановки: за 15 
мес. Сменено 17 министров и 37 первых 
секретарей обкомов партии
3)Введение мер по укреплению трудовой, 
плановой и государственной дисциплины

Ноябрь 1982 – 
февраль 1984 
гг.



«Мини-застой» К. Черненко

13 февраля 1984 — 10 
марта 1985 г.

Не удавшиеся проекты
1)полная политическая реабилитация Сталина, 

реформа школы
2)критика самодеятельных эстрадных групп с 

репертуаром «сомнительного свойства», 
которые «наносят идейный и эстетический 
ущерб». Этот доклад стал началом 
крупномасштабной борьбы с независимыми 
музыкальными исполнителями в 1984  г. 
главным образом с исполнителями русского 
рока. 



Приход к власти М. Горбачева

Ускорение — выдвинутый 20 апреля 1985 года лозунг, связанный с 
обещаниями резко поднять промышленность и благосостояние 
народа за короткие сроки;
Антиалкогольная кампания, начатая 17 мая 1985 г, привела к 
повышению на 45 % цен на алкогольные напитки], сокращению 
производства алкоголя, вырубанию виноградников, исчезновению 
сахара в магазинах вследствие самогоноварения и ввода карточек на 
сахар, но и увеличению продолжительности жизни среди населения, 
снижению уровня преступлений, совершённых на почве алкоголизма.

8 апреля 1986 года состоялся визит Горбачёва в Тольятти, где он 
посетил «Волжский Автозавод». Итогом этого визита стало решение 
о создании на базе флагмана отечественного машиностроения 
научно-производственного предприятия — отраслевого научно-
технического центра.
На своём выступлении в Тольятти Горбачёв впервые внятно 
произносит слово «перестройка», это было подхвачено СМИ и стало 
лозунгом начавшейся новой эпохи в СССР[7

1 мая 1986 года, авария на Чернобыльской АЭС

15 мая 1986 года началась кампания усиления борьбы с 
нетрудовыми доходами, которая на местах понималась как борьба 
против репетиторов, продавцов цветов, шофёров, подвозивших 
пассажиров
19 ноября 1986 года издаётся Закон СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности» 



Стратегия «ускорения»

                                                 «Скрытые резервы»



«Перестройка» и гласность как новая советская 

идеология.
        Январского пленума ЦК КПСС 1987 г.:  задача коренной перестройки 
управления экономикой, и характеризовался началом масштабных реформ во 
всех сферах жизни советского общества.

      1)Политика гласности — смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов 
на обсуждение тем, которые раньше замалчивались (в первую очередь 
сталинские репрессии, а также — секс вообще и проституция в частности, 
наркомания, бытовое насилие, подростковая жестокость и т. д.).

      2)В экономике узаконивается частное предпринимательство в форме 
кооперативов, начинают активно создаваться совместные предприятия с 
зарубежными компаниями.

       3) В международной политике основной доктриной становится «Новое 
мышление» — курс: отказ от классового подхода в дипломатии и 
улучшение отношений с Западом.

        4)Выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм от 
«деформаций», о возвращении к «ленинским нормам», «идеалам Октября» и 
«социализму с человеческим лицом» посредством демократизации



Перестройка в духовной сфере 
- гласность

• Государство ослабляет идеологический контроль над 
духовной сферой жизни общества. Свободно издаются 
запрещенные ранее литературные произведения, 
известные читателям только по «самиздату» - 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Дети Арбата» Б. 
Рыбакова и т.д. 

• В рамках «гласности» и «плюрализма» проводятся 
«круглые столы» по некоторым вопросам истории 
СССР. Начинается критика «культа личности» Сталина, 
возобновляется процесс реабилитации жертв 
репрессий, пересматривается отношение к 
Гражданской войне и т.д. 

• Расширяются культурные связи с Западом. 
• Газетно-журнальный, TV и радио «бум»



Политическая реформа



Новые политические движения

• На волне подъема демократических 
настроений народными депутатами были 
избраны А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, 
А.А. Собчак, Г.В. Старовойтова, Г.Э. 
Бурбулис, Г.Х. Попов, Н.И. Травкин

• В марте 1990 г на III Съезде народных 
депутатов отменена 6 статья Конституции. 

• В марте 1990 г. В СССР был введен пост 
президента. Первым президентом СССР 
стал М.С. Горбачев.



 
    Первая оппозиционная КПСС 

партия Демократический 
союз (ДС) (май 1988, лидер В.
И. Новодворская ). Программа 
ДС включала в себя изменение 
общественного и политического 
строя революционным путем; 
формирование представительной 
парламентской демократии; 
многообразие форм 
собственности. 



• В декабре 1989г. была создана 
Либерально-
демократическая партия 
Советского Союза (с октября 
1990 - ЛДП ; лидер В.В. 
Жириновский ). Ее 
программной целью в те годы 
провозглашалось построение 
европейского 
индустриального общества в 
Советском Союзе на базе 
здоровой экономики; борьба 
за отстранение КПСС от 
власти, сохранение единой 
государственности. 



• Народная партия 
свободной России (НПСР) ( 
октябрь 1991, председатель 
А. Руцкой ; имела статус 
партии левых демократов 
парламентского типа- 
соцнаправленность). 

• Партии и движения 
праворадикального толка : 
Русское национальное 
единство (с 1985 в составе 
НПФ Память; 
самостоятельно - с 1990; 
председатель А.П. Баркашов 
)

А. Руцкой



Второй этап экономической реформы



Конец «холодной войны»

Октябрь 1986 г. – встреча в 
Рекьявике, Вашингтонский 
договор 1987 г. 

1989 г. «падение 
Берлинской стены» и 1990 
объединение Германии. 

«Беловежский сговор» 8 
декабря 1991 г. Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич – ликвидация СССР

30 декабря 1991 г. Минский 
договор – окончательный 
распад СССР.



Предпосылки распада СССР: 
дискредитация режима



Национальные конфликты





Ново-Огаревский процесс



Августовский путч 1991 г.



Распад СССР

Соглашение подписали высшие 
должностные лица и главы 
правительств трёх союзных 
республик: Борис Ельцин и Геннадй 
Бурбулис от РСФСР, Станислав 
Шушкевич и Вячеслав Кебич от 
Белоруссии, Леонид Кравчук и 
Витольд Фокин от Украины.



Социально-экономические последствия 
реформ 90-х гг. XX в. в России

За период 1990-1999 г.
• Снижение ВВП с 5% (от мирового) до 1%
• Внешний долг – 124 млрд. $
• Внутренний долг 10 трл. рублей
• Численность населения уменьшилась на 3,2 млн. чел. ( с 

учетом миграции)
• Средняя продолжительность жизни упала с 70 до 63 лет.
• Смертность в трудоспособном возрасте увеличилась в 2 

раза (с 400 тыс. в год до 800 тыс.) 
• Неравенство - 10% населения в 15-20 раз богаче остального
• За чертой бедности 25% населения



Выдержка из Государственного доклада «О 
состоянии здоровья населения Российской 

Федерации в 1999 г.»

       «Долговременное массовое накопление 
неблагоприятных изменений в общественном 
здоровье населения в сочетании с 
воздействием хронически высокого уровня 
стресса, снижения качества жизни в условиях 
неудовлетворительного состояния социальной 
сферы и базовой медицины, недоступности 
высокоэффективных средств лечения для 
подавляющей части населения, 
криминализация общества и рост 
преступности».



Социально-политические последствия 
реформ

• Падение внешнеполитического 
авторитета РФ, отсутствие всякой 
стратегии

• Рост сепаратизма в Татарстане и на 
Кавказе

• Проигрыш в чеченской войне 
1994-1996. Разгул терроризма в 
стране.

• Криминализация всей общественно-
политической жизни страны к 1997 г.



Формирования олигархического режима

 Руководитель ОНЭКСИМ-банка В. О. Потанин предложил в 1995 

годы идею залоговых аукционов.

 Схема:

       Финансисты давали государству кредит под залог акций 
госпредприятий, государство заведомо не собиралось гасить 
кредиты, поэтому акции переходили финансистам.

        За 2 месяца 1995 года основные предприятия страны перешли 
в руки к олигархам

Примеры: Финансовая нефтяная компания Б. Березовский, А. 
Смоленский, Р. Абрамович выкупили Сибнефть (крупнейший 
добытчик нефти) за 100 млн. $, взятые под госгарантии в 
западных (и в Израиле) банках



Формирования олигархического режима

    Попытка правительства стимулировать экономику за счет 
ГКО, которые давали 300% прибыли, одновременно банкам 
давались госгарантии для взятие кредитов на Западе для 
покупки ГКО.

       Вместо инвестиций в экономику финансово-промышленные 
группы занялись спекуляцией (купля-продажа ГКО). 

     Итог: дефолт 1998 года. 



  Российская олигархия в 1997 году:
1. В. Потанин (ОНЭКСИМ-банк
2. Б. Березовский, (ЛогоВАЗ),
3.  В. Гусинский), Мост 
4. М. Ходорковский),(МЕНАТЕП)
5.  А. Смоленский),(СБС-Агро)
6.  М. Фридман (Альфа-групп (), 
7. Р. Вяхирев (Газпром ) 
8.  В. Алекперов  (Лукойл)

Олигархи 90- х



Олигарх №1 Б. Березовский
     В  1989 г.основал «ЛогоВаз», компанию, 
занимавшуюся продажей автомобилей «ВАЗ», 
В 1992 г. председатель совета директоров 
Объединённого банка. 
В 1994—1997 годах возглавлял  
«Автомобильный Всероссийский  Альянс» 
(AVVA), сбор средств на строительство завода 
по выпуску дешёвых «народных 
автомобилей». 
В январе 1995 года участвовал в создании 
Общественного российского телевидения и 
вошёл в совет директоров ОРТ. 
С 1996 года — член совета директоров 
«Сибнефти».
1996 г.- зам.секретаря Совета безопасности РФ
1998 г. исполнительный секретарь СНГ
     1 ноября 2000 г. было объявлено о 
намерении прокуратуры предъявить 
Березовскому обвинение в хищении 
государственных средств в рамках дела 
«Аэрофлота». Березовский, 
находившийся в тот момент за 
границей, принял решение не 
возвращаться в Россию 

К началу 2000 г. контролировал газеты: 
«Коммерсантъ», «Московский комсомолец» 
«Независимая газета», «Новые известие», 
«Свежий номер»; 

журналы: «Автопилот», «Власть», 
«Деньги», «Домовой», «Огонек»; 
радиостанцию «Наше радио»; 
телекомпании Первый канал и ТВ-6. 



Карьера В.В. Путина

• 1991 г. - Председатель Комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга ( после избрания Собчака на пост мэра),  
вместе с ним в мэрии работали И. Сечин, Д. Медведев, В. 
Зубков, П. Кудрин, А. Миллер, Г. Греф, Д. Козак, А. Иванов, С. 
Нарышкин, В. Мутко. 

• 1994 г.- первый заместитель председателя правительства 
Санкт-Петербург 

• 1996 г. - зам. управляющего  делами президента РФ 
• 1997 г. - зам. руководитель Администрации президента – 

начальник Главного контрольного управления президента РФ
• 1998 г. - директор  ФСБ РФ – секретарь Совета  безопасности 

РФ 
• 1999 г.- Председатель Правительства РФ.
• борьба с альтернативным политическим кланом 

Лужкова-Примакова
• 31 декабря  1999 г. в связи с досрочным уходом Ельцина в 

отставку Путин становится исполняющим обязанности 
президента Российской Федерации. 



       

          Первым 
государственным 
актом, подписанным 
Путиным на посту и. 
о. Президента РФ, 
стал указ

     «О гарантиях 
Президенту РФ 
прекратившему 
исполнение своих 
полномочий и 
членам его семьи»

Операция «наследник»



«Программа» В. Путина

   Цель:   восстановления функций государства
Задачи:

1) восстановления контроля над властью 
2) ликвидация угрозы распада РФ
3) восстановление базовых структур 

жизнеобеспечения страны
4) социально-политическая стабильность
5) повышения международного авторитета РФ
6) модернизация  российской политической и 

экономической системы 



Гражданское движение в России

• Подготовка реформ 60-70 гг. ходов  XIX в.

• Гражданское движение в период Первой русской 
революции

• Гражданская активность конца 80-х годов XX в.

          Нижегородское 
гражданское 
правительство 1611-1613 г. 
высшее достижение 
гражданского движения в 
России

Гражданский форум 2001 г. выявил крайнюю слабость 
гражданского общества в РФ, низкая культура 
самоорганизации, неспособность как к партнерству, так и 
к эффективному протестному движению



Речь Путина на Гражданском форуме 2001

….я считаю абсолютно непродуктивным, практически невозможным и даже 
опасным пытаться создавать гражданское общество "сверху". Его вообще 
невозможно создать "по указке". И хочу еще раз подчеркнуть, оно вырастает 
самостоятельно, имеет свою собственную корневую базу и питается духом 
свободы. И только тогда оно становится действительно гражданским.
        Без действительно партнерских отношений между государством и 
обществом не может быть ни сильного государства, ни процветающего, 
благополучного общества. Здесь нужен диалог на равных. И мы осознаем, 
что эффективность этого диалога в значительной степени зависит от нас, от 
представителей власти, от власти в целом. 
…..Мы готовы внимательно слушать и слышать то, что вы предлагаете. И 
полагаю, что именно сейчас, когда для России и е¸ граждан наступило 
время действительно больших возможностей, такое сотрудничество может 
стать очень продуктивным, оно нужно нашему государству.




