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На похоронах Сталина



Сталин и Хрущев



ХХ съезд КПСС
В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС, на 

котором первый секретарь ЦК 
КПСС Н. С. Хрущёв выступил с докладом «О культе 
личности и его последствиях», где он осудил практику 
массовых репрессий в СССР и датировал их начало 1934 
годом, исключив тем самым из числа преступлений 
сталинского режима «раскулачивание», а также 
политические репрессии начала 1930-х гг. Политическое 
поведение Сталина противопоставлялось «правильной» 
большевистской политике, которая в целом признавалась 
правомерной и отвечающей ленинским идеологическим 
принципам. 





Во всем виноват Сталин!
Вся тяжесть вины за развязывание политических 

репрессий возлагалась на И. В. Сталина и его 
ближайшее окружение. При этом Хрущёв 
стремился исключить свою причастность к 
сталинскому политическому террору, поэтому 
критика сталинизма была ограничена, 
достоверная информация о политических 
репрессиях была строго дозированной и 
преподносилась советскому обществу с санкции 
высшего партийно-государственного руководства 





Передача Крыма Украине
В 1954 году было принято решение Президиума 

Верховного совета СССР о передаче в 
состав Украинской ССР Крымской области и 
города союзного подчинения Севастополь. 
Инициатором этих мер, как в 2014 году отметил 
в Крымской речи Владимир Путин, «был лично 
Хрущёв». По мнению президента России, 
остаются загадкой лишь мотивы, которые двигали 
Хрущёвым: «стремление заручиться поддержкой 
украинской номенклатуры или загладить свою 
вину за организацию массовых репрессий на 
Украине в 1930-е годы» 





Гонения на Церковь

Советско-российский историк религии 
академик Лев Митрохин делил гонения на 
религию в СССР на два этапа: «воинствующий 
атеизм» (1920—1930-е годы) и «научный атеизм» 
(1950—1980-е годы). В годы «воинствующего 
атеизма» гонения были направлены на физическое 
истребление наиболее активных верующих, 
которые рассматривались как носители 
враждебной советскому государству идеологии. 





Перевоспитание верующих

Однако в годы войны верующие с оружием в руках 
доказали свою преданность советской Родине. 
Поэтому позднее, в годы научного атеизма, 
верующих стали считать частью советского 
общества, пусть и «заблудшей». В годы «научного 
атеизма» гонения были ориентированы на 
«перевоспитание» верующих, а также 
выставление их в неприглядном свете в глазах 
всего остального общества 



«Моральный кодекс»
По мнению историка Елены Панич, ключевым в новой 

Программе КПСС стало слово «воспитание». Оно 
означало, что теперь партия намерена осуществлять не 
диктатуру пролетариата, а воспитывать достойных членов 
социалистического (а в перспективе — 
коммунистического) общества. Прописанный в этой же 
Программе партии «моральный кодекс строителя 
коммунизма» предусматривал, что члены 
социалистического общества должны сочетать в 
себе «духовное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство». 







«Хрущевка»



Непростая ситуация
К началу 1960-х годов в СССР сложилась непростая 

экономическая ситуация. В результате стратегических 
просчётов руководства страны начались перебои со 
снабжением. Весной и в начале лета 1962 
года недостаток хлеба был настолько ощутим, 
что Н. С. Хрущёв впервые решился на закупку зерна за 
границей.

В конце мая (30 или 31 числа) 1962 года было решено 
повысить розничные цены на мясо и мясные продукты в 
среднем на 30 % и на масло — на 25 %. В газетах это 
событие преподнесли как «просьбу всех трудящихся»



Новочеркасские трудности
■ Одновременно с этим дирекция НЭВЗа почти на 

треть увеличила норму выработки для рабочих (в 
результате заработная плата и, соответственно, 
покупательная способность существенно 
снизились).

На заводе в кузово-сборочном цехе ещё весной 1962 
года рабочие три дня не приступали к работе, 
требуя улучшить условия труда, а в обмоточно-
изоляционном цехе из-за низкого уровня техники 
безопасности отравились 200 человек



Народное возмущение
1 июня 1962 года. В 10:00 около 200 рабочих сталелитейного 

цеха прекратили работу и потребовали повышения 
расценок за их труд. В 11 часов они направились к 
заводоуправлению, по пути к ним присоединились 
рабочие других цехов, в результате около 
заводоуправления собралось до 1000 человек.

Люди требовали от начальства ответа на вопрос «На что нам 
жить дальше?». Вскоре появился директор завода 
Б. Н. Курочкин. Заметив невдалеке торговку пирожками, 
он оборвал одного из выступающих и заявил: «Вместо 
пирожков с мясом, будете жрать с повидлом!».



«Хрущева на мясо!»
Эта фраза вызвала негодование рабочих, директора начали освистывать и 

выкрикивать в его адрес оскорбления. Курочкин скрылся, однако 
именно его фраза послужила поводом для последующих событий. 
Вскоре забастовка охватила весь завод. Возле заводоуправления людей 
становилось всё больше: услышав тревожный гудок, приходили люди 
из близлежащих районов и других предприятий. К полудню 
количество бастующих достигло 5000 человек, они перекрыли 
железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с 
центром РСФСР, остановив пассажирский поезд Ростов-на-
Дону — Саратов. На остановленном локомотиве кто-то написал: 
«Хрущёва на мясо!». Ближе к вечеру коммунистам и некоторым 
рабочим удалось уговорить пропустить поезд, но машинист побоялся 
ехать через толпу и состав вернулся на предыдущую станцию 



Переговоры с забастовщиками

К народу вышли первый секретарь ростовского 
обкома Басов, председатель ростовского 
облисполкома И. И. Заметин, первый секретарь 
Новочеркасского горкома КПСС Т. Логинов и 
директор завода Б. Н. Курочкин. Толпа вначале 
немного успокоилась, но после того как Басов 
вместо общения с народом и объяснения 
ситуации, начал просто пересказывать 
официальное Обращение ЦК КПСС, его начали 
освистывать и перебивать оскорбительными 
криками. 





Курочкина забросали

Пытавшегося взять после него слово директора 
Курочкина забросали камнями, металлическими 
деталями и бутылками. После чего продолжили 
штурмовать заводоуправление. Ни милиция, 
ни КГБ не вмешивались в события, ограничиваясь 
наблюдением и скрытой съёмкой активных 
участников. Басов закрылся в одном из кабинетов 
и стал созваниваться с военными, требуя ввода 
частей. 



Танки в городе
В ночь с первого на второе июня в город вошли танки и 

солдаты. Танки вошли в заводской двор и стали вытеснять 
ещё остающихся там, не применяя оружие. Среди 
собравшихся распространился слух, что несколько человек 
были задавлены гусеницами, и толпа стала бить тяжёлыми 
предметами по броне, пытаясь вывести из строя танки. В 
результате ранения получили несколько солдат. Но двор 
был очищен от митингующих. Ввод в город танков был 
воспринят народом крайне негативно, и ночью стали 
распространяться листовки, резко осуждающие нынешние 
власти и Хрущёва лично. 





Расстрел на площади
К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона 

генерал-майор Олешко с 50 вооружёнными автоматами 
военнослужащими внутренних войск, которые, оттесняя людей от 
здания, прошли вдоль его фасада и выстроились лицом к ним в две 
шеренги. Олешко с балкона обратился к собравшимся с призывом 
прекратить погромы и разойтись. Но толпа не реагировала, 
раздавались различные выкрики, угрозы расправы. После этого 
военнослужащими из автоматов был произведён предупредительный 
залп вверх, отчего шумевшие и напиравшие на солдат люди 
отхлынули назад. Из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь, стреляют 
холостыми», после чего люди вновь ринулись к зданию горкома и к 
выставленным вдоль него солдатам. Последовал повторный залп вверх 
и затем был открыт огонь по толпе, в результате чего 10—15 человек 
остались лежать на площади. 



Путин возлагает венок



Освоение целины
Освоение целинных и залежных земель в 1954 году началось 

главным образом с создания совхозов. Освоение целины 
началось без всякой предварительной подготовки, при 
полном 
отсутствии инфраструктуры — дорог, зернохранилищ, 
квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и 
ремонтной базе для техники. Природные 
условия степей не принимались во внимание: не 
учитывались песчаные бури и суховей, не были 
разработаны щадящие способы обработки почв и 
адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. 





Огромные итоги
Огромные ресурсы были сосредоточены на воплощении этого проекта: 

за 1954—1961 гг. целина поглотила 20 % всех вложений СССР в 
сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных 
российских районов земледелия осталось без изменений и 
застопорилось. На целину отправляли все производимые в 
стране тракторы и комбайны, мобилизовывали студентов на время 
летних каникул, отправляли в сезонные командировки механизаторов.

Освоение целины шло форсированными темпами: если за два года 
предполагалось распахать 13 млн га, то в действительности распахали 
33 млн га. За 1954—1960 гг. было поднято 41,8 млн га целины и 
залежи.



Концерт на целине



Явные провалы
Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и 

людей, а также природным факторам новые земли в 
первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 
1950-х годов — от половины до трети всего 
производимого в СССР хлеба. Однако желаемой 
стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в 
неурожайные годы на целине не могли собрать даже 
посевной фонд, в результате нарушения экологического 
равновесия и эрозии почв в 1962—1963 гг. настоящей 
бедой стали пыльные бури. Освоение целины вступило в 
стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 
65 %. 



«Кукурузник»



Расти, кукуруза!

В 1956 году 1-й секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущев выдвинул лозунг: «Догнать и перегнать 
Америку!». Речь шла о соревновании в 
производстве мяса и молочных продуктов. Взамен 
травопольной системы севооборота, 
традиционной почти для всего СССР (кроме 
Средней Азии) на совещании было 
рекомендовано перейти к быстрым, широким и 
повсеместным посевам кукурузы. 





Посевы стали расширяться

С 1959 года посевы кукурузы стали быстро 
расширяться (в 1956 году под них 
отводилось 18 млн. га, в 1962 г. — 37 млн. 
га), вытесняя традиционные зерновые 
культуры и кормовые травы. Кукурузу сеяли 
даже в северных областях, вплоть до 
Вологодской, хотя эта культура 
теплолюбива и севернее Москвы зерна 
практически не дает. 





«Царица полей»
Одновременно в США и Канаде покупались гибридные сорта 

кукурузы, которые успешно внедрялись на Северном 
Кавказе, Украине, в Молдавии и, давая высокие урожаи — 
наполовину больше, чем традиционные советские сорта, 
— резко улучшили кормообеспечение животноводства, 
существенно повысив его продуктивность в этих регионах 
уже в 1958 1959 годах.
На какое то время «царица полей» завладела страной: 
кукурузные хлопья, кукурузные палочки, кукурузный 
хлеб, кукурузная колбаса. Появились фильмы о кукурузе, 
стихи и песни. 





Спутник-1 
— первый искусственный спутник Земли, советский 

космический аппарат, запущенный на орбиту 4 
октября 1957 года. Кодовое обозначение 
спутника — ПС-1 (Простейший Спутник-1). 
Запуск осуществился с 5-го научно-
исследовательского полигона министерства 
обороны СССР «Тюра-Там» (получившего 
впоследствии открытое 
наименование космодром «Байконур») на ракете-
носителе «Спутник», созданной на 
базе межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7. 





Участие в космической гонке
Участие СССР в космической гонке привело к тому, что при создании 

корабля «Восток» был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и 
быстро осуществимых решений. Некоторые компоненты создать 
вовремя не успели, в результате пришлось отказаться от системы 
аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки корабля. 
Кроме того, из конструкции строящегося корабля «Восток-1» была 
убрана дублирующая тормозная установка. Последнее решение было 
обосновано тем, что при запуске корабля на низкую 180—200 
километровую орбиту, он в любом случае в течение 10 суток сошёл бы 
с неё вследствие естественного торможения о верхние слои 
атмосферы и вернулся бы на землю. На эти же 10 суток 
рассчитывались и системы жизнеобеспечения. 





Ракета сработала без замечаний

Старт корабля «Восток» был произведён 12 апреля 1961 года 
в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур, с 
пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным 
на борту; позывной Гагарина был «Кедр». После команды 
«на старт», Гагарин произнёс ставшую знаменитой фразу: 
«Поехали!». Ракета-носитель «Восток» проработала без 
замечаний, но на завершающем этапе не сработала 
система радиоуправления, которая должна была 
выключить двигатели 3-й ступени. Выключение двигателя 
произошло только после срабатывания дублирующего 
механизма  





Гагарин провел эксперименты
На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, 

ел, делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом 
с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально 
начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что 
карандаши и прочие предметы в космосе лучше 
привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он 
записывал на бортовой магнитофон. До полёта ещё не 
было известно, как человеческая психика будет вести себя 
в космосе, поэтому была предусмотрена специальная 
защита от того, чтобы первый космонавт в порыве 
помешательства не попытался бы управлять полётом 
корабля.  





«Контейнер с неба»
Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 

108-й минуте корабль завершил полёт. Из-за сбоя 
в системе торможения спускаемый аппарат с 
Гагариным приземлился не в запланированной 
области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской 
области, неподалёку от Энгельса в районе 
сёл Смеловка и Подгорное. В 
10:48 радар близлежащего зенитно-ракетного 
дивизиона засёк неопознанную цель — это был 
спускаемый аппарат (зенитчиков за сутки до этого 
предупредили, чтобы они следили за 
«контейнерами с неба»).  





Карибский кризис
Согласно официальной советской версии, кризис вызвало 

предшествовавшее данным событиям размещение в 1961 
году Соединёнными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО) 
ракет средней дальности «Юпитер», которые могли 
достигнуть городов в западной части Советского Союза, 
включая Москву и главные промышленные центры СССР. В качестве 
ответной меры на эти действия Советский Союз разместил кадровые 
военные части и подразделения, на вооружении у которых находилось 
как обычное, так и атомное оружие, 
включая баллистические итактические ракеты наземного базирования, 
на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. 
На боевом дежурстве у берегов Кубы были также 
размещены подводные лодки советских военно-морских сил, 
оснащенные ракетами и торпедами с атомными боеголовками 





Поддержка освободительных 
движений

В ходе холодной войны противостояние между 
двумя сверхдержавами, СССР и США, выражалось не 
только в прямой военной угрозе и гонке вооружений, но и 
в стремлении к расширению их зон влияния. Советский 
Союз стремился организовывать и поддерживать 
освободительные социалистические революции, в 
прозападно настроенных странах оказывалась поддержка 
«народно-освободительным движениям» различного 
толка, часто оружием и посылкой военных специалистов, 
инструкторов и ограниченных воинских контингентов. 





Социалистическая ориентация

В случае победы «революции» страна 
становилась «членом социалистического 
лагеря», там строились военные базы и 
вкладывались значительные ресурсы. 
Помощь Советского Союза часто была 
безвозмездной, что вызывало 
дополнительные симпатии к нему со 
стороны беднейших 
стран Африки и Латинской Америки. 



Кастро против засилья
Первоначально, после победы революции на Кубе в 1959 

году, у её лидера Фиделя Кастро не было тесных 
отношений с Советским Союзом. Во время своей борьбы с 
режимом Фульхенсио Батисты в 1950-х Кастро несколько 
раз обращался к Москве за военной помощью, но получал 
отказ. Москва скептически относилась к лидеру кубинских 
революционеров и к самим перспективам революции на 
Кубе, считая, что там слишком велико влияние США. 
Первый зарубежный визит после победы революции 
Фидель совершил в США, однако 
президент Эйзенхауэр отказался встречаться с ним, 
сославшись на занятость. После этой демонстрации 
высокомерного отношения к Кубе Кастро проводил меры, 
направленные против засилья американцев. 



Сопоставление потенциалов
К 1960 году США имели значительное преимущество в стратегических 

ядерных силах. Для сравнения: американцы на вооружении имели 
примерно 6000 боеголовок, а в СССР было только примерно 300. К 
1962 году на вооружении США находилось более 
1300 бомбардировщиков, способных доставить на территорию СССР 
около 3000 ядерных зарядов. Кроме того, на вооружении США стояли 
183 МБР «Атлас» и «Титан» и 144 ракеты «Поларис» на 
девяти атомных подводных лодках типа «Джордж Вашингтон» и 
«Этен Аллен». Советский Союз имел возможность доставить на 
территорию США около 300 боезарядов, в основном с 
помощью стратегической авиации и МБР Р-7 и Р-16, имевших низкую 
степень боеготовности и высокую стоимость создания стартовых 
комплексов, что не позволяло произвести масштабное развёртывание 
этих систем. 





Американские ракеты в Турции
В 1961 США начали размещение в Турции, около г. Измир, 15 ракет 

средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км, 
напрямую угрожавших европейской части Советского Союза, доставая 
до Москвы. Президент Кеннеди считал стратегическое значение этих 
ракет ограниченным, так как подводные лодки, 
вооружённые баллистическими ракетами, могли накрывать ту же 
территорию, имея преимущество в скрытности и огневой мощи. Тем 
не менее, в конце 1950-х ракеты средней дальности технологически 
превосходили межконтинентальные баллистические ракеты, которые в 
то время не могли постоянно находиться на боевом дежурстве. Другим 
преимуществом ракет средней дальности является малое подлётное 
время — менее 10 минут. 



Хрущев и Кеннеди



Ответ советских стратегов
Советские стратеги осознали, что перед ударом этих 

ракет они практически беззащитны, но можно 
достичь некоторого ядерного паритета, пойдя на 
ответный шаг — разместив ракеты на Кубе. 
Советские ракеты средней дальности на 
кубинской территории, имея дальность стрельбы 
до 4000 км (Р-14), могли держать под 
прицелом Вашингтон и около половины авиабаз 
стратегических ядерных 
бомбардировщиков Стратегических ВВС США, с 
подлётным временем менее 20 минут. 





Распоряжения Кеннеди
Получив фотографии, свидетельствующие о 

советских ракетных базах на Кубе, президент 
Кеннеди собрал особую группу советников на 
секретное совещание в Белом доме. Эта группа 
состояла из членов Совета национальной 
безопасности США и нескольких специально 
приглашенных советников. Вскоре комитет 
предложил президенту три возможных варианта 
разрешения ситуации: уничтожить ракеты 
точечными ударами, провести полномасштабную 
военную операцию на Кубе или ввести морскую 
блокаду острова. 





Американские планы
Председатель объединённого комитета начальников штабов 

(ОКНШ) генерал Тэйлор и начальник штаба воздушных сил 
США генерал ЛеМей выступили с предложением начать вторжение. 
По их мнению, Советский Союз не решился бы на серьёзные 
контрмеры. В порядке подготовки к вторжению началась переброска 
войск во Флориду. Военные торопили президента отдать приказ о 
вторжении, поскольку опасались, что когда СССР установит все 
ракеты, будет уже поздно. Стоит отметить, однако, что агентурные 
данные ЦРУ о численности советских войск на Кубе уже к тому 
моменту были существенно ниже реальных. Американцы также не 
знали о 12 тактических ядерных ракетных комплексах «Луна», уже 
находящихся на острове, которые могли быть задействованы по 
приказу генерала Плиева, командующего советскими силами на 
острове. Вторжение могло повлечь ядерный удар по американскому 
десанту, причём с катастрофическими последствиями. 



Проблемы с блокадой
С военно-морской блокадой было много проблем. Был 

вопрос законности: как отметил Фидель Кастро, в 
установке ракет не было ничего незаконного. Они, 
разумеется, являлись угрозой для США, но в Европе были 
размещены аналогичные ракеты, нацеленные на СССР: 60 
ракет «Тор» в четырёх эскадронах 
около Ноттингема в Великобритании; 30 ракет «Юпитер» 
среднего радиуса в двух эскадронах в южной Италии; 15 
ракет «Юпитер» в одном эскадроне около Измира в 
Турции. Затем была проблема советской реакции на 
блокаду: не начнётся ли вооружённый конфликт с 
эскалацией ответных действий? 



Памятник советской ракете



Разрешение конфликта
Демонтаж советских ракетных установок, погрузка их на 

корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели. 
Убедившись, что Советский Союз вывел ракеты, 
президент Кеннеди 20 ноября отдал приказ прекратить 
блокаду Кубы.
Через несколько месяцев из Турции были выведены и 
американские ракеты «Юпитер» как «устаревшие». ВВС 
США не возражали против списания этих БРСД, так как к 
этому моменту ВМФ США уже развернул намного более 
подходящие для передового 
базирования БРПЛ «Поларис», сделавшие «Юпитер» 
устаревшим. 





Первая попытка отстранения
В июне 1957 года в ходе продолжавшегося четыре дня 

заседания Президиума ЦК КПСС было принято решение об 
освобождении Н. С. Хрущёва от обязанностей первого секретаря ЦК 
КПСС. Однако группе сторонников Хрущёва из числа членов ЦК 
КПСС во главе с маршалом Жуковым удалось вмешаться в работу 
Президиума и добиться передачи этого вопроса на рассмотрение 
созываемого для этой цели пленума ЦК КПСС. На июньском пленуме 
ЦК 1957 г. сторонники Хрущёва одержали победу над его 
противниками из числа членов Президиума. Последние были 
заклеймены, как «антипартийная группа В. Молотова, Г. 
Маленкова, Л. Кагановича и примкнувшего к ним Д. Шепилова» и 
выведены из состава ЦК (позже, в 1962 году, они были исключены из 
партии). 





Отстранение от власти
Октябрьский пленум ЦК 1964 г., организованный в 

отсутствие Хрущёва, находившегося на отдыхе, 
освободил его от партийных и государственных 
должностей «по состоянию здоровья». 

Леонид Брежнев, который заменил Никиту Хрущёва 
на посту Первого секретаря ЦК КПСС, согласно 
утверждениям Первого секретаря ЦК компартии 
Украины (1963—1972) Петра Ефимовича 
Шелеста, предлагал В. Семичастному, 
председателю КГБ СССР, физически избавиться 
от Хрущёва



Леонид Ильич Брежнев



Участник войны
«В отбитии наступления немцев активное участие принимал 

начальник политотдела 18-ой армии полковник тов. 
Брежнев. Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые 
Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не 
открыл своевременно огня. До взвода немцев 
воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям 
на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал 
на пулемётчиков и заставил их вступить в бой. Понеся 
значительные потери, немцы отступили, бросив на поле 
боя несколько раненых. По приказу тов. Брежнева расчёт 
вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил». 



Косыгинские реформы-1

Ликвидировались органы территориального 
хозяйственного управления и 
планирования — советы народного хозяйства, 
созданные в 1957 г., предприятия становились 
основной хозяйственной единицей. 
Восстанавливалась система отраслевого 
управления промышленностью, общесоюзные, 
союзно-республиканские и республиканские 
министерства и ведомства.



Алексей Косыгин



Косыгинские реформы-2
Сокращалось количество директивных плановых 

показателей (с 30 до 9). Действующими оставались 
показатели по: общему объёму продукции в действующих 
оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном 
измерении; общему фонду заработной платы; общей 
суммы прибыли и рентабельности, выраженной как 
отношение прибыли к сумме основных фондов и 
нормируемых оборотных средств; платежам в бюджет и 
ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных 
вложений; заданий по внедрению новой техники; объёму 
поставок сырья, материалов и оборудования.



Косыгинские реформы-3
Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. 

Предприятия обязаны были самостоятельно определять 
детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за 
счёт собственных средств осуществлять инвестиции в 
производство, устанавливать долговременные договорные 
связи с поставщиками и потребителями, определять 
численность персонала, размеры его материального 
поощрения. За невыполнение договорных обязательств 
предприятия подвергались финансовым санкциям, 
усиливалось значение хозяйственного арбитража.



Ничто человеческое не чуждо



Роль партийного аппарата
Партийный аппарат верил в Брежнева, рассматривая его как 

своего ставленника и защитника системы. По мнению Роя 
Медведева и Л. А. Молчанова, партийная 
номенклатура отвергала любые реформы, стремилась 
сохранить режим, обеспечивающий ей власть, 
стабильность и широкие привилегии, и именно в 
брежневский период партийный аппарат полностью 
подчинил себе государственный, министерства и 
исполкомы стали простыми исполнителями решений 
партийных органов, а беспартийные руководители 
практически исчезли 





Неудачное покушение

22 января 1969 года во время торжественной встречи экипажей 
космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» на Л. И. Брежнева было 
совершено неудачное покушение. Младший лейтенант Советской 
Армии Виктор Ильин, переодетый в чужую милицейскую форму, 
проник к Боровицким воротам под видом охранника и открыл огонь из 
двух пистолетов по машине, в которой, как он предполагал, должен 
был ехать генеральный секретарь. На самом деле, в этой машине 
находились космонавты Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. 
Выстрелами был убит водитель Илья Жарков, несколько человек 
ранены, прежде чем мотоциклист сопровождения сбил стрелявшего с 
ног. Сам Брежнев ехал в другой машине (а по некоторым данным, 
даже другим маршрутом) и не пострадал.





Перенес клиническую смерть
В начале 1976 года перенёс клиническую смерть. 

После этого он так и не смог физически 
восстановиться, и его тяжёлое состояние и 
неспособность управлять страной с каждым годом 
становились всё очевиднее. Брежнев 
страдал астенией (нервно-психической 
слабостью) и атеросклерозом мозговых сосудов. 
Работать он мог лишь час-два в сутки, после чего 
спал, смотрел телевизор и т. д. У него появилась 
наркотическая зависимость от снотворного —
нембутала. 





На него обрушились мостки
23 марта 1982 года во время визита Брежнева в Ташкент, на 

самолётостроительном заводе на него обрушились мостки, 
полные людей. В результате у Брежнева была сломана 
ключица, которая потом так и не срослась. После этого 
случая здоровье генсека было окончательно подорвано. На 
следующий день Брежнев должен был выступить на 
торжественном заседании в Ташкенте. Его уговаривали 
немедленно вернуться в Москву и лечиться, но Брежнев 
отказался, остался, произнёс речь. Сидевшим в зале и 
телезрителям казалось, что Брежнев накануне выпил, 
потому что он был несколько заторможенным.  



В рабочем кабинете



Визит американского президента

22—30 мая 1972 года состоялся первый за всю 
историю советско-американских отношений 
официальный визит президента США в Москву. В 
ходе встречи Брежнева и Ричарда Никсона были 
подписаны Договор между СССР и США об 
ограничении систем противоракетной обороны 
(Договор по ПРО), Временное соглашение между 
СССР и США о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-1), Основы взаимоотношений 
между СССР и США. 





Ответный визит Брежнева
8—26 июня 1973 года Брежнев совершил ответный 

визит в США, провёл в Вашингтоне переговоры с 
Никсоном, по итогам которых было подписано 
соглашение о предотвращении ядерной войны, 
неприменении ядерного оружия, договор о 
сокращении стратегических вооружений. От 
имени американских бизнесменов Никсон 
подарил Брежневу автомобиль стоимостью 10 
тыс. долларов. Несколько дней Брежнев гостил на 
вилле Никсона в Сан-Клементо (Калифорния). 





Визит в ФРГ
В мае 1973 года Брежнев совершил официальный визит в 

ФРГ, где впервые на высшем уровне затрагивалась тема о 
нерушимости границ в Европе. Федеральный 
канцлер Вилли Брандт ответил Брежневу уклончиво и, как 
потом оказалось, проницательно: «Вечных границ не 
бывает, но никто не должен стремиться изменить их 
насильственным путём». Был подписан договор между 
СССР и ФРГ. Успеху визита Брежнева в ФРГ 
способствовала проведённая 
спецслужбой ГДР Штази совместно с советской внешней 
разведкой операция по подкупу нескольких 
депутатов Бундестага, позволившая предотвратить 
поражение канцлера Брандта в парламенте при 
голосовании вотума доверия ему 27 апреля 1972 года.  



С канцлером ФРГ



Пражская весна
Политические реформы Дубчека и его соратников (О. Шик, И. 

Пеликан, З. Млынарж и другие), которые стремились 
создать «социализм с человеческим лицом», не представляли собой 
полного отхода от прежней политической линии, как это было 
в Венгрии в 1956 году, однако рассматривались руководителями СССР 
и ряда соцстран (ГДР, Польша, Болгария) как угроза партийно-
административной системе Советского Союза и 
стран Восточной и Центральной Европы, а также целостности и 
безопасности «советского блока».

Была существенно ослаблена цензура, повсеместно проходили свободные 
дискуссии, началось создание многопартийной системы. Было 
заявлено о стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и 
передвижений, установить строгий контроль над деятельностью 
органов безопасности, облегчить возможность организации частных 
предприятий и снизить государственный контроль над 
производством. 





«Доктрина Брежнева»

Политика ограниченного государственного 
суверенитета в странах социалистического блока, 
допускавшая, в том числе, применение военного 
вмешательства извне, если это было необходимо 
для удержания той или иной страны в 
политической орбите СССР, получила на Западе 
название «доктрины Брежнева», по имени 
советского руководителя, который впервые её 
провозгласил публично, хотя её проводили и 
раньше со времён Сталина.





Завершение либерализма
Период политического либерализма в Чехословакии закончился вводом в 

страну более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран 
Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа (отсюда две даты, 
встречающиеся в различных источниках). Накануне ввода войск 
Маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра 
обороны ЧССР Мартина Дзура о готовящейся акции и предостерёг от 
оказания сопротивления со стороны чехословацких вооружённых сил. 
Из Польши был введён советско-польский контингент войск по 
направлениям: Яблонец, Острава, Оломоуц и Жилина; из ГДР — 
советский контингент войск с подготовкой к вводу немецкого (не 
введён) по направлениям: Прага, Хомутов, Пльзень, Карловы Вары. Из 
Венгрии входила советско-венгерско-болгарская группировка по 
направлениям: Братислава, Тренчин, Банска-Быстрица и др. Наиболее 
крупный контингент войск был выделен от СССР. 





Танки идут по Праге
Танки идут по Праге

в затканой крови рассвета.
Танки идут по правде,

которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.

Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Прежде, чем я подохну,
как - мне не важно - прозван,

я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной - без рыданий -
просто напишут, по правде:

"Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге".

23 августа 1968





Война в Афганистане
Афганская война (1979—1989) — военный 

конфликт на территории Демократической 
республики Афганистан (Республика 
Афганистан с 1987 года) правительственных сил 
Афганистана и Ограниченного контингента 
советских войск, с одной стороны, и 
многочисленных вооружённых 
формирований афганских 
моджахедов («душманов»), пользующихся 
политической, финансовой, материальной и 
военной поддержкой ведущих 
государств НАТО и исламского мира, с другой 
стороны. 





Собирались стоять гарнизонами

Участие советских войск в боевых действиях на территории 
Афганистана директивой не предусматривалось, не был 
определен порядок применения оружия даже в целях 
самообороны. Правда, уже 27 декабря появился приказ 
Д. Ф. Устинова о подавлении сопротивления мятежников в 
случаях нападения. Предполагалось, что советские войска 
станут гарнизонами и возьмут под охрану важные 
промышленные и другие объекты, высвободив тем самым 
части афганской армии для активных действий против 
отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего 
вмешательства. Границу с Афганистаном было приказано 
перейти в 15:00 московского времени (17.00 кабульского) 
27 декабря 1979 года.  





Собирались уйти в 1980 г.
Бывший начальник Управления нелегальной разведки КГБ 

СССР, генерал-майор Ю. И. Дроздов, отмечал, что 
введение советских войск в Афганистан было объективной 
необходимостью, так как в стране активизировали 
действия США (они заключили соглашение с Китаем по 
Афганистану, выдвигали свои технические 
наблюдательные посты к южным границам СССР). Кроме 
того, СССР и ранее несколько раз вводил свои войска в 
Афганистан с подобной миссией и не планировал там 
надолго задерживаться. По его словам существовал план 
вывода советских войск из Афганистана в 1980 году, 
подготовленный лично им, совместно с генералом 
армии С. Ф. Ахромеевым.  





Лидер страны убит
Вечером 27 декабря советские спецподразделения взяли 

штурмом дворец Амина, операция продолжалась 40 
минут, во время штурма Амин был убит. По официальной 
версии, опубликованной газетой «Правда», «в результате 
поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со 
своими приспешниками предстал перед справедливым 
народным судом и был казнён». Помимо основного 
объекта подразделениями 103 гв. ВДД и 345 ОПДП были 
блокированы и взяты под контроль воинские части 
кабульского гарнизона, радио-телецентр, министерства 
безопасности и внутренних дел. 





Боевые действия в 1980 г.
9—11 января — подразделения 186-го мотострелкового 

полка (2-й батальон, усиленный танковой ротой, 2-я рота 
1-го батальона с танковым взводом, миномётной батареей, 
и артиллерийский дивизион, при поддержке 
вертолётов) 108-й мотострелковой дивизии взяли кишлак 
Нахрин в провинции Баглан, где поднял мятеж 4-й 
афганский артиллерийский полк. В ходе мятежа были 
убиты все советские военные советники. Потери 
мятежников составили 100 человек убитыми, 7 орудий и 5 
автомобилей. Советские войска при подавлении восстания 
потеряли 2 убитыми, 2 ранеными и 1 БМП-1.





Кунарское наступление

29 февраля—12 марта — Кунарское наступление — 
первая крупная операция подразделений 
ОКСВ против моджахедов. Ещё летом 1979 года 
на сторону моджахедов перешёл, 
расквартированный провинции Кунар, 30-й полк 
9-й афганской горно-пехотной дивизии. 69-й полк 
9-й горно-пехотной дивизии был блокирован в 
административном центре провинции Асадабад. 





Провинция под контролем 
повстанцев

К февралю 1980 года провинция фактически 
целиком находилась под контролем повстанцев: из 
около 3 тысяч моджахедов, под руководством 
Асил-хана и командира 30-го горно-пехотного 
полка Рауфа, 1,5-2 тысячи размещались в 15 км 
северо-восточнее Асадабада, около 500, под 
командованием начальника штаба 30-го горно-
пехотного полка Баки, составляли гарнизон 
кишлака Асмар (в 40 км северо-восточнее 
Асадабада) и около 600 располагались в ущелье 
Печдара (северо-западнее Асадабада).  





Упорные бои
В операции было задействованы четыре батальона — три советских (2-й 

батальон 180-го полка 108-й мотострелковой дивизии, 3-й батальон 
317-го полка и 3-й батальон 350-го полка 103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии) и один афганский (батальон 66-го пехотного 
полка 11-й пехотной дивизии) под общим руководством заместителя 
руководителя Оперативной группы Министерства обороны СССР в 
ДРА генерал-лейтенанта В. А. Меримского. Утром 29 февраля 2-й 
мотострелковый батальон, начав движение от восточной окраины 
Асадабада, с боем овладел кишлаком Шинкорак. К этому моменту 40 
самолётов и 12 вертолётов нанесли удары по предполагаемым местам 
расположения моджахедов. 28 вертолётов высадили 300 бойцов 3-го 
батальона 317-го парашютно-десантного полка, усиленного сапёрной 
ротой и разведвзводом, в Асмарском ущелье, где они были 
блокированы моджахедами.  





Победа десантников
Только вечером 29 февраля, после тяжёлого боя, десантники 

смогли соединиться с основными силами. В этом бою 3-го 
батальон 317-го парашютно-десантного полка потерял 36 
человек убитыми (среди них старший сержант А. Г. 
Мироненко и старший сержант Н. П. Чепик, посмертно 
удостоенные звания Героя Советского Союза), 1 пропал 
без вести, 27 было ранено. 1 и 2 марта авиация, по 
советским данным, уничтожила 5 опорных пунктов, 9 
огневых точек, 3 бронетранспортёра, 18 автомашин и 
более 100 моджахедов. Вечером 1 марта 2-й 
мотострелковый батальон вошёл в оставленный жителями 
кишлак Асмар, а к исходу 2 марта захватил перевалочный 
пункт Дангам.  















Заядлый курильщик
Брежнев был заядлым курильщиком и никак не мог 

покончить с этой вредной привычкой. Когда же, 
наконец, в 1976 году ввиду всё более 
ухудшающегося состояния здоровья по 
настоятельным советам врачей Леонид Ильич 
отказался от курения, он превратился в 
«пассивного курильщика»: постоянно находился 
рядом с курящими охранниками, переводчиками, 
членами Политбюро (заядлыми курильщиками 
были Н. В. Подгорный и К. У. Черненко) и 
заставлял себя «обкуривать», то есть пускать 
сигаретный дым ему в лицо.





Смерть Брежнева
Леонид Ильич Брежнев скончался во сне в ночь на 

10 ноября 1982 года на государственной даче 
«Заречье-6». Первым из политических деятелей на 
место смерти приехал Ю. В. Андропов. О смерти 
Брежнева СМИ сообщили лишь через сутки, 11 
ноября в 10 часов утра. Похоронен 15 ноября 
на Красной площади в Москве у Кремлёвской 
стены. По опубликованным свидетельствам, это 
были самые пышные и помпезные похороны 
после сталинских в марте 1953 года, 
присутствовали главы государств и правительств 
более 35 стран мира 



Похороны Брежнева



Волна критики пошла на убыль
После прихода к власти М. С. Горбачёва в 1985 году эпоху 

Брежнева стали называть «застоем», а конец 1970-х, когда 
Брежнев получал одну государственную награду за 
другой, — «расцветом эпохи застоя», проявлением 
надувного авторитета. В противоположность сталинскому 
«культу личности» эпоху Брежнева именовали «культ без 
личности». Критиковался широко распространённый в 
брежневские годы, общеупотребительный в прессе, на 
телевидении и радио официальный оборот речи: «Спасибо 
за это родному ЦК и лично товарищу Брежневу». Однако с 
началом кризиса и распада СССР в 1990-х годах волна 
критики в адрес Брежнева и «эпохи застоя» резко пошла 
на убыль 




