
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СССР В 
СЕРЕДИНЕ 60-Х — СЕРЕДИНЕ 80-Х ГГ.



1. КОНЦЕПЦИЯ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»

Смена курса в октябре 1964 г. должна была неизбежно 
повлечь за собой и новое идеологическое обоснование 

Первоначально свертывание демократических начинаний 
Хрущева объяснялось необходимостью борьбы с его 

субъективизмом и волюнтаризмом

Однако весьма скоро 
потребовалось более 

обстоятельное 
обоснование 

консервативного 
внутриполитического 

курса 

Концепция 
«развитого социализма» 

Теория перманентного 
обострения идеологической 
борьбы двух систем по мере
продвижения к коммунизму 



1. КОНЦЕПЦИЯ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»

На праздновании 50-летия Октябрьской революции в 1967 г. 
впервые прозвучал вывод о построении в СССР «развитого 
социалистического общества», оформившийся со временем
в новую целостную идеологическую концепцию «развитого

 социализма» 

Авторы концепции высказывали
 идеи полной, хотя и относительной

однородности советского 
общества, окончательного 
решения национального

вопроса, отсутствия
внутри общества каких-либо

реальных противоречий

Не подрывая веры в коммунизм, 
эта концепция переводила 
задачу его построения из
 конкретно-исторической 

плоскости в теоретическую, 
отодвигая ее реализацию на 

долгие времена

Позднее концепция «развитого социализма» была названа 
«идеологией застоя»



1. КОНЦЕПЦИЯ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»

Тезис об обострении идеологической борьбы вытекал, 
по существу, из сталинского положения об обострении 
классовой борьбы по мере продвижения к социализму 

Тезис должен был объяснить общественности преследование 
инакомыслящих как борьбу с «агентами влияния» 
Запада, оправдать ограничения в духовной жизни 

Однако реальная жизнь людей все меньше и меньше 
напоминала «развитой социализм» 

В 1982 г. Ю. В. Андропов выдвинул идею «совершенствования 
развитого социализма» и объявил, что это будет весьма 

длительный исторический период 



7 октября 
1977 года – 

новая 
Конституция 

СССР.
(6-я статья 
закрепила 

монопольное 
положение 

КПСС в стране).  



3. РОСТКИ «АНТИСИСТЕМЫ»
Зарождение пассивной, а затем и активной оппозиции власти

 стало неизбежным 

К середине 60-х гг. возникло диссидентское движение, 
в которое входили правозащитные, национально-

освободительные, религиозные организации и движения

Диссиде́нт (лат. dissidens — отступник) - человек, политические 
взгляды которого существенно расходятся с официально

установленными в стране, где он живёт; политический
инакомыслящий 

В 1965 г. были арестованы и приговорены к 7 годам лагерей 
и 5 годам ссылки писатели А. Синявский и Ю. Даниэль 

за публикацию своих произведений за границей 



РОСТКИ «АНТИСИСТЕМЫ»



Причины возникновения 
диссидентского движения

— Несоответствие провозглашенных в Конституции 
СССР прав и свобод граждан реальному 
положению дел в стране.
— Отход советского руководства от политики 
десталинизации (оттепели).
— Подписание Советским Союзом в 1975 году
Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Хельсинки, зафиксировавшего 
обязательства соблюдать права человека.
—



 Незначительна, 
несколько 

тысяч участников 
в основном из числа 

творческой 
интеллигенции.

Социальная база 
диссидентского 

движения.



Цели диссидентского движения

— Демократизация (либерализация) 
    общественно-политической жизни в СССР.
— Предоставление населению реальных 

гражданских 
     и политических прав и свобод (соблюдение прав 

и 
     свобод гражданина и человека в СССР).
— Отмена цензуры и предоставление свободы 
     творчества.
— Снятие «железного занавеса» и установление 
     тесных контактов с Западом.
— Недопущение неосталинизма.
— Конвергенция социалистической 
    и капиталистической общественных систем.



Методы борьбы диссидентов

— Направление писем и обращений к 
    официальным властям.
— Издание и распространение рукописных 
    и машинописных изданий — самиздат.
— Публикация произведений за рубежом без 
    разрешения советских властей — тамиздат.
— Создание нелегальных организаций 

(групп).
— Организация открытых выступлений.



3. РОСТКИ «АНТИСИСТЕМЫ»

В 1967 г. подверглись аресту поэт Ю. Галансков и публицист 
А. Гинзбург 

В 1969 г. была создана первая в СССР открытая общественная
ассоциация - Инициативная группа защиты прав человека 

в СССР (Н. Горбаневекая, С. Ковалев, Л. Плющ, П. Якир и др.)

Признанным духовным лидером 
правозащитного движения стал академик 

Андрей Дмитриевич Сахаров 

В 1976 г. в Москве была создана группа 
содействия выполнению Хельсинкских

соглашений в СССР, которую возглавил 
Ю. Орлов. В 1977 г. он, как и другие 

руководители подобных групп в 
СССР, был арестован. 



1968 г. - акция протеста 8 человек на Красной Площади против ввода
 советских войск в Чехословакию. 
Демонстрация была сидячей и происходила у Лобного места. 
Демонстранты ровно в 12 часов дня развернули плакаты с лозунгами
 «мы теряем лучших друзей», «Руки прочь от ЧССР!»,
«За вашу и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!».
 В течение нескольких минут демонстранты были 
арестованы, патрулировавшими Красную площадь
 сотрудниками милиции и КГБ в штатском, избиты и
 доставлены в отделение милиции.



3. РОСТКИ «АНТИСИСТЕМЫ»

В 1975 г. замполит большого противолодочного корабля 
«Сторожевой» (также с Балтфлота) капитан 3-го ранга 

B. Саблин арестовал командира и повел корабль в 
нейтральные воды, чтобы обратиться к руководству страны 

с революционным воззванием 

Валерий
Саблин

«Граждане, Отечество в опасности! 
Его подтачивают казнокрадство 
и демагогия, показуха и ложь...» 

Поднятые в воздух военные самолеты 
остановили «Сторожевой». Саблин был 

отдан под трибунал и расстрелян.

Все это свидетельствовало об углублении
противоречий между властью и обществом



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.
З) Помещение в 
психиатрические лечебницы.
4) Высылка за границу.

Борьба советских 
властей с 

диссидентским 
движением.



1980 г. - академик 
А. Д. Сахаров сослан в 
г. Горький. 
Начало 1980-х гг. - 
в результате 
массовых арестов 
диссидентов, 
диссидентское 
движение в СССР 
было ликвидировано.А. Сахаров и Е. Боннэр 

на кухне своей 
квартиры в Горьком, 

1980-е гг. 



Самиздат

«Чем вы занимаетесь?»

судья

А в 1964 году в Ленинграде судили Иосифа Бродского. В 1961 
году введена уголовная ответственность за тунеядство.

И. Бродский

«Пишу стихи. Перевожу. Я 
полагаю...»

Никаких «я полагаю». Стойте как 
следует! У вас есть постоянная 

работа?

«Я писал стихи! Я думал, что они будут 
напечатаны». 

«Отвечайте, почему вы не работали?»

«Я работал. Я писал стихи». 

«А вы учились этому?» 

«Я не думаю, что это дается 
образованием. Я думаю, это... 

(растерянно)... от Бога...». 
 

свидетель

«Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что, 
если бы все граждане относились к накоплению 

материальных ценностей, как Бродский, нам 
коммунизм долго не построить».

«Я лично с Бродским не знаком. Он не просто 
тунеядец, он воинственный тунеядец. С людьми 

подобными Бродскому надо действовать без 
пощады». (Аплодисменты)



СТРАНУ ПОКИНУЛИ

• В 1979Г. В.АКСЕНОВ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И 
АВТОРОВ БЕСЦЕНЗУРНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА 
"МЕТРОПОЛЬ". В ТОМ ЖЕ ГОДУ ОН ВЫШЕЛ ИЗ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР. В ИЮЛЕ 1980Г. ВРЕМЕННО ВЫЕХАЛ В 
США, ГДЕ УЗНАЛ О ТОМ, ЧТО ЕГО С ЖЕНОЙ ЛИШИЛИ 
СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА. В.АКСЕНОВ ПОСЕЛИЛСЯ В 
ВАШИНГТОНЕ, СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ УНИВЕРСИТЕТА. 
В США В.АКСЕНОВ НАПИСАЛ ПО-АНГЛИЙСКИ РОМАН 
"ЖЕЛТОК ЯЙЦА" (1989Г.), КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ 
ПЕРЕВЕЛ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

• ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ЭМИГРАЦИИ В.АКСЕНОВ ПОСЕТИЛ 
СССР В 1989Г. В 1990Г. ЕМУ БЫЛО ВОЗВРАЩЕНО 
СОВЕТСКОЕ ГРАЖДАНСТВО. В.АКСЕНОВ ТАКЖЕ НАПИСАЛ 
РОМАНЫ "ОЖОГ" (1975Г.), "ОСТРОВ КРЫМ" (1979Г.), "В 
ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ" (1987Г.), "МОСКОВСКАЯ 
САГА" (1994Г.), "ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И ВОЛЬТЕРЬЯНКИ" 
(2004Г., ПРЕМИЯ "РУССКИЙ БУКЕР") "МОСКВА КВА-КВА" 
(2006Г.), "РЕДКИЕ ЗЕМЛИ" (2007Г.).

Солженицын Александр Исаевич 
Архипелаг ГУЛАГ" представляет собой попытку 
собрать воедино все, что известно о системе 
тюрем и лагерей, созданной после прихода 

к власти большевиков в 1917 году. Могло ли это
понравиться властям, даже если учесть, что 

основной "пользователь« этих лагерей, товарищ 
Сталин, уже давно почил с миром. 

Сразу же после публикации на Солженицына 
набросилась, навалилась советская пресса. На 

Западе же интерес как к личности Солженицына, 
так и к его произведениям вспыхнул с новой силой. 

В январе 1974 года кампания по травле 
Солженицына в советской прессе достигла 

неслыханного накала. 13 февраля его арестовали
 и заключили в Лефортовскую тюрьму. 

Солженицына лишили советского гражданства 
и специальным самолетом доставили в 

Западную Германию. 

В. Войнович И. Бродский А. Тарковский 



СТРАНУ ПОКИНУЛИ
ПОСЛЕ РЯДА ИНТЕРВЬЮ, ДАННЫХ ЛЮБИМОВЫМ 

ЗАПАДНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ, В МАРТЕ 1984 ГОДА ЕГО 
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ ДОЛЖНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ СОЗДАННОГО ИМ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ. 
ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ОТ 11 ИЮЛЯ 1984 ГОДА ЗА ПОДПИСЬЮ К. ЧЕРНЕНКО О 
ЛИШЕНИИ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА. 
ЕГО ИМЯ СНИМАЮТ СО ВСЕХ АФИШ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ И 
ЗАПРЕЩАЮТ ЛЮБОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УПОМИНАНИЕ О НЕМ.

ЛЮБИМОВ РАБОТАЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ ЕГО ОПЕРНЫЕ И 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СПЕКТАКЛИ ИДУТ В ЛА СКАЛА, ГРАНД-
ОПЕРА, КОВЕНТ-ГАРДЕН, АРЕНА СТЕЙДЖ В ВАШИНГТОНЕ, В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРЕ В ШТУТГАРТЕ, В КОРОЛЕВСКОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ В СТОКГОЛЬМЕ. ОН ПОЛУЧАЕТ 
ИЗРАИЛЬСКОЕ И ВЕНГЕРСКОЕ ГРАЖДАНСТВА.  

В МАЕ 1988 ГОДА ЮРИЙ ЛЮБИМОВ ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ 
Любимов Юрий Петрович

Мстислав Ростропович


