
Советский Союз во второй 
половине 40-х – первой половине 

80-х годов XX в.
Победы и поражения 

сверхдержавы



План лекции
1. Основные направления 

внешнеполитического курса СССР: от 
«холодной войны» к политике 
«разрядки».

2. Общественно-политическое развитие 
советского общества (1945 – 1985).



• Послевоенное устройство мира и «холодная 
война».

• Либерализация внешнеполитического курса 
СССР в период «оттепели».

• Формирование  политики «разрядки» и ее 
противоречия.

   Основные направления 
внешнеполитического курса СССР: от 

«холодной войны» к политике 
«разрядки».



Победа стран антигитлеровской коалиции над 
блоком фашистских государств во Второй 
мировой войне привела к радикальным 

изменениям на мировой арене 

на Ялтинской (февраль 1945г.) и 
Потсдамской (июль-август 1945г.) 
конференциях были приняты 
решения:
о послевоенном устройстве Европы 
 новых границах
демилитаризации
денацификации
наказании военных преступников



Июнь 1945 г. 
 создание Организации Объединенных наций

(ООН)

Устав ООН был
 подписан 50 странами. 

Сейчас в ООН 192 государства

СССР, Китай, Великобритания, США,  Франция
сформировали Совет Безопасности ООН, 

который обладает самыми широкими 
полномочиями.



Устав ООН
- зафиксировал важнейшие принципы 

международного права:

• Развитие дружественных отношений между 
нациями на основе принципа равноправия и 
самоопределения народов.

• Невмешательство во внутренние дела других 
государств.

• Разрешение международных споров мирными 
средствами.



Совет Безопасности ООН

• Главный постоянно 
действующий 
политический орган ООН, 
на который возложена 
ответственность за 
поддержание 
международного мира и 
безопасности. 

• Решения СБ юридически 
обязательны для 
государств – членов ООН.              Зал заседаний

 Совета Безопасности ООН



Нюрнбергский процесс
• Международный 

судебный процесс над 
бывшими 
руководителями 
гитлеровской Германии. 

• Проходил с ноября 1945 
г.  по  октябрь 1946 г. в 
Нюрнберге (Германия)

Главные обвиняемые 
на скамье подсудимых



Нюрнбергский процесс оказал 
существенное влияние на окончательный 

разгром нацизма

• Вынес обвинительный приговор 
главным нацистским преступникам.

•  Признал агрессию тягчайшим 
преступлением международного 
характера. 

            В 50-х г.г. предпринимались попытки создать 
постоянно действующий международный 
уголовный суд для рассмотрения дел о 
преступлениях против человечества, но такой 
орган начал свою деятельность только в 2002 
г.  



   
        В странах Восточной Европы, 

освобожденных советскими войсками, 
сформировалась социально-политическая 
система, аналогичная  сталинской модели 

«государственного социализма».

Начало создания мировой 
системы социализма



При прямом содействии СССР были 
установлены коммунистические и 

просоветские режимы 

• В Болгарии (1944)
• Югославии (1945)
• Албании (1946)
• Польше (1947)
• Румынии (1947)
• Венгрии (1948)
• Чехословакии (1948)
• Северном Вьетнаме (1945)
• Северной Корее (1948)
• В 1949 г. коммунисты пришли к власти в Китае



В государствах Западной Европы, 
где были размещены войска 

США и Великобритании, 
сформировались социально-
политические структуры по 

образцу «западных демократий»

Лагерь капитализма



Формирование политики «холодной 
войны»

Военно-политическое противостояние
 двух мировых систем

$капитализм    социализм



  Жесткая конфронтация
     на мировой арене, 

сопровождающаяся
свертыванием 
экономических и 
культурных связей
острой идеологической 
борьбой
враждебными 
политическими 
акциями, переходящими 
в локальные военные 
конфликты



         Холодная война

Началась в конце 
40-х гг. XX в. 

и  закончилась
 в конце

 80-х гг. XX в. 



У.Черчилль (1874-1965)

Считается, что именно 
У.Черчилль 
положил начало 
«холодной войне»

Премьер-министр 
Великобритании 

в 1940-1945 и 1951-1955гг.



В 1946 г., выступая в. в американском колледже в 
Фултоне, У.Черчилль призвал 

«братскую ассоциацию народов, говорящих на 
английском языке», объединиться и противостоять 

«коммунистическим и неофашистским государствам, 
представляющим угрозу  для христианской 

цивилизации».



 

Гарри Трумэн (1884-1972)
 
 

В 1947 г. провозгласил 
 политику "сдерживания 

коммунизма" 
и военной поддержки 
"свободных народов" 
(Доктрина Трумэна)

Президент США 
в 1945-1953 гг.



Доктрина Трумэна (1947 г.)
    Комплекс мер, направленных на сдерживание 

советского влияния и коммунистической 
идеологии.

• Разрабатывались планы прямого военного 
нападения на СССР с использованием 
ядерного оружия.

• Проводились шумные пропагандистские 
кампании о подрывной деятельности 
коммунистов.



Джордж Маршалл(1880-1959) 

  государственный  военный 
деятель США, генерал, 
принимал участие в 
разработке доктрины 
Трумэна и плана помощи 
европейским странам 
(«план Маршалла»)



экономической финансовой технологической
помощи

а также обеспечение политической стабильности и военной безопасности

План Маршалла (1947г).
Общая сумма ассигнований в 1948 – 1951 гг. – 12,4 млрд.долларов

Восстановление экономики 
стран Западной Европы путем

предоставления 



План Маршалла подписали 16 стран 
Западной Европы

• СССР оказал давление на восточно-
европейские страны с тем, чтобы они 
отказались от участия в «плане Маршалла».



План Маршалла имел не только 
экономические , но и военно-политические 

задачи: 

• Предусматривал скрытое вмешательство во 
внутренние дела стран Западной Европы.

• Основное условие предоставления помощи 
– вывод коммунистов из состава 
правительств стран, подписавших договор.



• В 1944 – 1947 гг. представители 
коммунистических партий входили в 
правительства 12 государств Западной 
Европы.

• К 1948 г. ни в одном правительстве не  
осталось коммунистов.

!«План Маршалла» фактически стал 
экономической и политической основой для 
создания агрессивного военного союза. 

План Маршалла



Одной из форм проявления «холодной 
войны» стало формирование военно-

политических блоков

• НАТО (1949 г.)
• АНЗЮС (1951 г.)
• СЕАТО (1954 г.)
• СЕНТО (1955 г.)
• ОВД (организация Варшавского 

договора) (1955 г.)



НАТО 
NATO – (North Atlantic Treaty Organization) 

Организация Североатлантического договора 
(апрель 1949 г.)

 В НАТО вошло 12 государств: 
                                                             
• США,                              -   Бельгия
• Великобритания,            -  Дания
• Франция,                         -   Исландия
• Канада,                             -  Италия
• Люксембург,                    -   Португалия. 
• Нидерланды,                     -  Норвегия 
В 1952 г. в НАТО вступили Греция и Турция. 
Позже присоединились и другие европейские государства.
 В наши дни в НАТО входит 26 государств.



Штаб-квартира НАТО в Брюсселе



АНЗЮС 
Тихоокеанский 

пакт безопасности 
(1951г.)

Военно-
политический 

блок Австралии, 
Новой Зеландии, 

США.



СЕАТО -  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (1954 г.)

СЕАТО была создана как 
тихоокеанский вариант 
Организации

Североатлантического договора.
В СЕАТО входили:
Австралия, Великобритания,
Новая Зеландия, Пакистан 
(до 1973), США, Таиланд, 
Филиппины, Франция (до 1974), 

Южная Корея, Южный Вьетнам (до 
1975).

Блок был распущен в 1977г.
 



СЕНТО 
Организация Центрального Договора
(военно-политическая группировка на 
Ближнем и среднем Востоке) (1955 г.)

В нее входят:
Великобритания

Иран
Пакистан
Турция

США, не являясь формально 
членом СЕНТО, входят в ее 

основные комитеты.



Варшавский договор (ОВД)
(1955 г.) – военно-политический союз 

европейских социалистических государств

 



Заключение Варшавского Договора явилось 
ответной мерой на создание НАТО.

                      В ОВД входили:
• СССР
• Чехословакия
• Болгария
• Венгрия
• Румыния
• Польша
• ГДР
• Албания (вышла в 1968 г.)

Варшавский Договор прекратил свое существование в 1991 г.



ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

НАТО ОВД



СЭВ 
 Совет экономической взаимопомощи

 (был образован в 1949 г., прекратил существование в  1991 г.)

• СССР
• Венгрия
• Болгария
• Польша

    
⬥Чехословакия
⬥Албания (1949 – 1961)
⬥Румыния
⬥ГДР (с 1950)
⬥Монголия (с 1962)
⬥Куба (с 1972)
⬥Вьетнам с 1978)

Межправительственная организация,  создана с целью 
развития экономического и научно-технического 
сотрудничества социалистических стран



Совет экономической взаимопомощи 
(1949 – 1991)



Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)
позднее (ЕС) (1957 г.)

Образовано
с целью обеспечить свободу 

перемещения товаров, 
услуг, капиталов и людей.

Первоначально в него входили:
 ФРГ, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Франция, Италия. 

На сегодняшний день в ЕС входят 26 государств.



Гонка вооружений

• Начало гонки вооружений связано с 
появлением атомного оружия. 

• В августе 1945г. США взорвали атомные 
бомбы над японскими городами 
Хиросимой и Нагасаки. 

• В 1949г.СССР провел испытания своей 
первой атомной бомбы.



В августе 1945г. над японскими 
городами Хиросима и Нагасаки были 

взорваны  атомные бомбы 

• В результате 
взрывов погибло 
более 200 тысяч 

человек



Либерализация внешнеполитического курса 
СССР в  период «оттепели»

 (середина 50-х – начало 60-х гг.) 
   На XXсъезде КПСС сформулирована новая 

внешнеполитическая доктрина:
• провозглашалась политика мирного 

сосуществования государств с различным 
общественным строем;

• обосновывалась возможность предотвращения 
войн в современную эпоху; 

• признавались различные формы перехода стран к 
социализму.



снижение военной 
угрозы и 

завершение  гонки 
вооружений

расширение 
международных 

связей с 
социалистическим

и, 
капиталистически

ми и странами 
«третьего мира»

усиление 
влияния СССР на 

решение 
мировых 
проблем

Основные задачи внешней 
политики СССР в период 

«оттепели» 
(середина 50-х – начало 60-х гг.)



Гонка различных видов оружия массового 
поражения была добровольно приостановлена 

СССР и США

Были заключены договоры, ограничивающие его 
производство, испытание и накопление:

• Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космосе и под водой (1963)

• Договор о нераспространении ядерного оружия, создании 
безъядерных зон (1968)

• Соглашения по ОСВ – 1 (ограничение стратегических 
вооружений) (1972)

• Конвенция о запрещении разработки и производства 
бактериологического и токсического оружия и об их 
уничтожении (1971). 



Укрепление и расширение сферы советского 
влияния в странах Азии и Африки, 

освободившихся от колониальной зависимости

        СССР оказывал огромную 
• Экономическую
• Техническую
• Финансовую помощь



В  странах «третьего мира» при финансовой и 
технической поддержке СССР было построено 

около 6 тыс. промышленных объектов 

Асуанская плотина в Египте (1971)



        Обострение международной 
напряженности

• Ввод советских войск в Венгрию (1956 г.).
•  Кризис в Западном Берлине (август 1961 г. -
     возведение   Берлинской стены).
• Карибский кризис (октябрь 1962 г.).



Укрепление мировой 
социалистической 

системы
 и предотвращение

 угрозы 
ее распада.

Стабилизация 
отношений

 между Востоком 
и Западом

(политика «разрядки»).

Поддержка «прогрессивных»
 движений и просоветских

 режимов во всем мире.

Задачи советской внешней политики
(середина 60х- начало 80х гг.)



Важным достижением политики 
«разрядки» стало Общеевропейское 

Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

В августе 1975 г. в Хельсинки 
руководители 33 европейских 
государств, США и Канады 

подписали Заключительный акт 
Совещания



Заключительный акт Совещания 
зафиксировал новые принципы 

международных отношений
• Нерушимости границ на европейском 

континенте.
• Уважения независимости, суверенитета и 

территориальной целостности государств.
• Отказа от применения силы и угрозы ее 

применения.
• Невмешательства во внутренние дела друг 

друга.
    Это стало международно-правой основой 

преодоления «холодной войны».



Обострение международной обстановки 
в конце 1970-х годов

Ввод советских войск
 в Афганистан в декабре 

1979 г.

• сорвал процесс 
разрядки 

• привел к обострению 
международной 
обстановки

• начался новый этап 
гонки вооружений



• Рост международной напряженности в 
начале 80-х годов и падение авторитета 
СССР на мировой арене были неразрывно 
связаны с системным кризисом советской 
модели социализма.



Общественно-политическое и 
экономическое развитие советского 

общества (1945 – 1985 гг.)

• Государственно-политическая система 
СССР в 1945 – 1953 гг.: апогей 
сталинизма.

• Рождение и крах хрущевской «оттепели»
• Брежневская эпоха: от реформ к застою



В послевоенный период вплоть до смерти Сталина 5 марта 
1953 г. продолжалось усиление тоталитарного режима и 

культа личности

• продолжение массовых репрессий;
• попытки восстановить идеологический контроль над 

обществом, и прежде всего над интеллигенцией;
• укрепление командно-административной системы;
• формирование образа внешнего врага.
Все эти меры давали возможность держать 

общество в напряжении, в состоянии 
мобилизационной готовности.



Продолжение массовых репрессий

• В 1945 – 1946 гг. репрессиям подверглись 
вернувшиеся в СССР бывшие военнопленные и 
советские граждане, насильственно угнанные для 
работ в Германию

• 1949г.- «Ленинградское дело»; 
• 1952г.- Дело врачей-вредителей»; 
• 1952 г.- «Мингрельское дело».
численность ГУЛАГа увеличилась с 1,5 млн.чел. в 

1945 г. до  2,5 млн. чел. в 1950 г.



Попытки восстановить идеологический 
контроль над обществом

• Борьба с «космополитизмом» и 
«низкопоклонством» перед Западом 
(космополитами были объявлены представители 
интеллигенции за «преклонение перед всем 
западным»).

• 1946 – 1948 гг. постановления ЦК КПСС о 
журналах «Звезда» и «Ленинград»; «О 
репертуаре драматических театров и мерах по 
его улучшению» и др., направленные на 
усиление партийного идеологического давления.



Ужесточение КАС

• Укрепление командно-административной 
системы (еще большее слияние партийного 
и государственного аппарата);

• формирование образа внешнего врага 
(антиамериканской тематикой были 
проникнуты театры, кино, концертные 
программы, драматургия, поэзия)



Последствия Великой Отечественной 
войны

• За годы войны страна потеряла 
    около 27 млн. своих граждан.
• Материальный ущерб составил 679 млрд. 

рублей.
• По основным экономическим показателям 

война отбросила СССР на 10 – 15 лет.



Задачи, стоявшие перед страной в 
послевоенное время: 

• в кратчайшие сроки восстановить 
разрушенное войной хозяйство;

• возродить экономику ранее 
оккупированных территорий;

• быстрыми темпами перевести 
промышленные предприятия на мирные 
рельсы.



Четвертый пятилетний план развития 
народного хозяйства на 1946 – 1950 гг. 

ставил задачи:
• Восстановить районы страны, подвергшиеся 

оккупации.
• Достичь довоенного уровня развития промышленности 

и превзойти его на 48%.
• Восстановить сельское хозяйство и превзойти его 

довоенный уровень на 23%.
План предусматривал первоочередное развитие отраслей 

тяжелой и оборонной промышленности. Сюда 
направлялись значительные финансовые средства, 
материальные и трудовые ресурсы.



Восстановление и развитие 
промышленности в 1946 – 1950 гг.

• Было восстановлено и вновь сооружено свыше 6,5 
тыс.промышленных предприятий (среди них: 
«Запорожсталь», Днепрогэс, угольная 
промышленность Донбасса).

• Были заложены основы атомной энергетики и 
радиоэлектронной промышленности.

• Новые гиганты индустрии построены на Урале, в 
Сибири, в республиках Закавказья и Средней 
Азии.

• Вступил в строй первый в стране дальний 
газопровод Саратов – Москва.



В условиях начавшейся «холодной 
войны» важнейшей задачей было 

наращивание оборонного потенциала
• В 1949 году была 

создана советская 
атомная бомба

• В 1953 году создана 
водородная 
(термоядерная) 
бомба.



Эти успехи  были достигнуты 

• благодаря самоотверженному труду людей
• максимальной концентрации ресурсов
   за счет «экономии» на сельском хозяйстве, 

легкой промышленности и в социальной 
сфере.



Скоропостижная смерть И.В. 
Сталина (5 марта 1953 г.) изменила 

всю обстановку в стране.
• Пришедшие к власти политические 

лидеры провозгласили курс на 
демократизацию жизни общества.

• Страна вступила в новый период своего 
развития: начался процесс 
десталинизации.



Десталинизация 
• начавшийся после смерти Сталина процесс 

в жизни советского общества, означавший 
отказ от некоторых положений сталинского 
варианта развития страны. 

• Десталинизация выразилась в 
либерализации внутренней и внешней 
политики.



В сентябре 1953 г. Первым секретарем 
ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущев

• По его влиянием были изменены стиль и 
содержание работы партийных органов: 
стали регулярно проводиться  заседания 
Президиума ЦК и пленумы. На них 
рассматривались важные 
народнохозяйственные проблемы.



Н.С. Хрущев (1894 – 1971)
• Первый секретарь ЦК 

КПСС  (1953- 1964),
• Председатель Совета 

Министров СССР
     (1958-1964).
• Развенчал культ 

личности Сталина, 
провел ряд 
демократических 
преобразований и 
массовую реабилитацию 
политических 
заключенных.



Преобразования в общественно-
политической жизни

  Меры, направленные на восстановление 
законности:

• было прекращено следствие по «делу врачей»;
• освобождены из заключения участники «Мингрельского 

дела»
• был арестован и предан суду Берия;
• осуществлена реформа системы правосудия;
• принято новое уголовное законодательство;
• началась реабилитация жертв репрессий: к 1956 г. было     

снято обвинение с 16 тыс. невинно осужденных.



Огромную роль в десталинизации сыграл 
XXсъезд КПСС 

(февраль 1956 г.)

• Провозглашены новые принципы внешней 
политики СССР.

• В сфере экономики предлагалось первостепенное 
внимание уделить сельскому  хозяйству, легкой  
промышленности, жилищному строительству.

• Большое значение придавалось внедрению 
научно-технических достижений в экономику. 



Доклад «О культе личности и его 
последствиях», с которым выступил Н.С. 

Хрущев, стал центральным событием съезда.
• В докладе впервые открыто говорилось о 

грубейших нарушениях законности, массовых 
репрессиях, порочных методах руководства и 
крупнейших просчетах, допущенных по вине 
Сталина.

• Доклад был насыщен деталями, которые 
поразили аудиторию и которые 
свидетельствовали о преступной деятельности 
«отца всех народов».



В докладе прямая ответственность за негативные 
явления в практике социалистического 
строительства возлагалась на Сталина 

• Причины массовых репрессий связывались с 
негативными чертами его характера, с 
отступлениями от марксистко-ленинского 
понимания роли личности в истории.

• Доклад обходил стороной вопрос об 
ответственности всего сталинского 
руководства за многочисленные репрессии.



Борьба с культом личности Сталина являлась 
борьбой с именем, с идолом, а не с причинами, 

его породившими.

• Чтобы адекватно оценить феномен 
Сталина, требовалась другая логика 
мышления, иная ментальность, просто 
недоступная людям той системы.

• Носителями нового взгляда должны 
были стать люди, свободные от 
комплекса прошлой вины.



Период после XX съезда КПСС и до начала 1960-х 
годов получил название «оттепели» 

• По словам И.Эренбурга, «оттепель»пришла на 
смену «трескучим морозам» послевоенной 
поры.

• проводилась политика демократизации 
государственной и  партийной жизни, 
восстанавливалась законность, 
реформировалась судебная система, вводилось 
новое уголовное законодательство. 

        Была разрушена система страха.
        И в этом, несомненно, заслуга
                     Н.С. Хрущева. 



«Оттепель» привела к серьезным 
изменениям в духовной жизни общества

• Заметно ослабело идеологическое давление на 
творческую интеллигенцию.

• Были оправданы многие деятели культуры: В.Э. 
Мейерхольд, Б.А. Пильняк, И.И. Катаев и др.

• Стали издаваться произведения ранее 
запрещенных авторов: И.Э. Бабеля, А.А. 
Ахматовой, С.А. Есенина, М.М. Зощенко. 



По российской традиции роль фокуса 
общественных оценок взяла на себя литература

• В литературе появились имена молодых 
авторов: А.А. Вознесенского, Р.И. 
Рождественского, Е.А. Евтушенко.

• Создавалось новое поэтическое течение – 
авторская песня, лидерами которого были Б.Ш.
Окуджава и А.А. Галич.

• Стали издаваться новые журналы: «Юность», 
«Наш современник», «Москва», «Нева», 
«Иностранная литература».

• Огромную популярность приобрел в эти годы 
журнал «Новый мир» во главе с А.Т. 
Твардовским. 



Общество в процессе демократизации стихийно 
пошло дальше, чем  это виделось советскому 

руководству
• Хрущев и его окружение по-прежнему вмешивались в 

творчество работников искусства, навязывая им свое 
некомпетентное и категоричное мнение.

• В 1958 г. был подвергнут травле Б.Л. Пастернак за 
роман «Доктор Живаго», удостоенный Нобелевской 
премии в области литературы.

• В 1962 г. Хрущев посетил художественную выставку в 
Манеже и подверг резкой критике работы многих 
участников выставки. 



Либерализация благоприятно повлияла на 
развитие науки и образования

• В 1958 г. вводится обязательное восьмилетнее 
образование.

• Создаются крупные научные центры – 
Сибирское отделение Академии наук СССР 
(Новосибирск); Объединенный институт 
ядерных исследований (Дубна).

• В 1957 г. на космическую орбиту был выведен 
первый в мире спутник.

• В 1961 г. состоялся первый полет человека в 
космос, им стал гражданин СССР Ю.А. 
Гагарин.



⬥4 октября 1956г. СССР 
осуществил запуск первого в 

мире искусственного спутника 
Земли.

12 апреля 1961г.-первый полет
 человека в космос 

совершил Ю.А.Гагарин



В октябре 1961 г. состоялся XXIIсъезд 
КПСС, на котором была принята новая 

Программа партии – программа 
построения коммунизма 

• В ней была поставлена задача построения материально-
технической базы коммунизма в СССР к 1980 г.

• На съезде было сказано, что «нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме».

• Многим, в том числе Н.С. Хрущеву, такие задачи казались 
реальными. 

• Коммунистический порыв советских людей использовался 
партийно-государственным руководством в качестве 
мощного компенсатора для преодоления экономических 
трудностей при неэффективной командно-административной 
системе.



XXII съезд  
КПСС

1961 г.



Преобразования в экономике
Одной из важнейших задач объявлялось 

повышение благосостояния народа. 
Для ее решения началась разработка новой 

аграрной политики, которая предусматривала:
•  повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию;
• увеличение финансирования аграрного 

сектора;
• совершенствование налоговой политики;
• увеличение поставок селу 

сельскохозяйственной техники. 



С 1954 г. началось освоение целинных 
и залежных земель

В восточные районы 
страны – в Казахстан, на 

Южный Урал, в 
Западную Сибирь, на 

Алтай выехало более 300 
тыс. целинников.



В 1954 – 1958 гг.было освоено 42 млн.га 
целинных и залежных земель; прирост 

сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с предыдущими годами составил 

34%

    Освоение целины
• Потребовало огромных капиталовложений, что определило 

высокую себестоимость целинного хлеба и привело к 
сокращению финансирования сельского хозяйства в других 
регионах (прежде всего в нечерноземной зоне РСФСР).

• Отсутствие предварительной агрономической экспертизы 
породило серьезные экологические проблемы: эрозию 
почвы, пыльные бури и т.п. в результате урожайность на 
целине была ниже общесоюзной. 



Решить аграрную проблему  в СССР, по мнению 
Н.С. Хрущева, было призвано повсеместное 

разведение кукурузы

• В начале 1960-х годов 
почти четверть всех пахотных 
земель засеяли кукурузой – 
«царицей полей».
• Сократились посевы ржи
 и пшеницы. Это привело 
к сокращению сбора 
зерновых.
• Уже в начале 1960-х годов во 
всех регионах страны стал ощущаться дефицит продовольствия, и в 1963 

г. СССР был вынужден впервые закупить хлеб за границей. А 
впоследствии делал это постоянно.



Важнейшая задача социальной политики в 
годы «оттепели» - повышение 

благосостояния народа
• реальные доходы населения  увеличились за 50-е годы 

в 1,6 раза
• Увеличился размер пенсий(для отдельных категорий 

граждан  - в два раза )
• Уменьшение пенсионного возраста (для женщин – 55 

лет, для мужчин – 60 лет)
• Выдача паспортов колхозникам и введение пенсий для 

колхозников
• Установление 7-часового рабочего дня для рабочих и 

служащих



Годы «оттепели» ознаменовались настоящим 
прорывом в жилищном строительстве, которое было 

поставлено на индустриальные рельсы

• В 1951 – 1955 гг.было построено
    105 млн. квадратных метров жилья
• В 1956 – 1958 гг. – 154 млн. квадратных 

метров.
• Во второй половине 1950-х – начале 1960-х 

годов новоселье отпраздновали 54 млн. 
советских граждан



с 1955 по 1964гг. новоселье в стране 
справили 54 млн.советских граждан.

Широкомасштабное жилищное строительство



В октябре 1964 г. завершилась политика 
реформ, проводимых Н.С. Хрущевым

•     Н.С. Хрущев был освобожден от всех 
занимаемых постов и отправлен на пенсию.

•     Преобразования этого периода явились 
первой и наиболее значительной попыткой 
реформировать советское общество, 
преодолеть сталинское наследие, обновить 
политические и социальные структуры. Эти 
попытки удались лишь отчасти.



• С отставкой Н.С. Хрущева завершился 
процесс либерализации общественно-
политической жизни, закончились начатые 
им преобразования.

• Формально на смену единоличному 
правлению Н.С. Хрущева пришло 
коллегиальное руководство во главе с Л.И. 
Брежневым.



Л.И. Брежнев (1906 – 1982)

• Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
(1964 – 1982)

• Председатель 
президиума 
Верховного совета  
СССР (1977 – 1982)



В середине 60-х гг. новое руководство партии 
вынуждено было пойти на хозяйственную реформу 

в промышленности и сельском хозяйстве

                   Суть реформы: 
• Усиление экономических рычагов
• Расширение самостоятельности предприятий
• Определенный импульс для развития экономики 

был дан, и это отразилось в некотором повышении 
темпов роста производства.

• Но непоследовательность в замысле, 
выхолащивание экономических стимулов развития 
в ходе реализации реформы привели к ее 
свертыванию.



В 70-е гг. советская экономика скатывается сначала к 
застою, а затем к стагнации. Особенно 

неблагоприятно выглядело экономическое развитие 
страны на фоне мировой экономики.

• Промышленно развитые страны Запада 
перешли к новому, информационному 
обществу, характеризующемуся увеличением 
роли непроизводственной сферы, 
индивидуализацией потребления.

• СССР в это время по-прежнему осуществлял 
расширенное воспроизводство индустриальной 
структуры с упором на традиционные отрасли.



 1971 – 1985 годы
• Темпы роста национального дохода снизились 

в 2,4 раза; 
• в промышленности – в 2,5 раза;
• в сельском хозяйстве – в 2 раза.
• Одиннадцатая пятилетка (1981 – 1985) не была 

выполнена ни по одному показателю.
• Советская экономика оказалась в состоянии 

стагнации, экономический рост практически 
прекратился.



• Возможности экстенсивной формы 
расширенного воспроизводства уменьшались в 
результате сокращения прироста важнейших 
ресурсов – трудовых, сырьевых, 
энергетических.

• Структура экспорта была на уровне 
слаборазвитых стран.

• От пятилетки к пятилетке происходило 
падение основных экономических показателей.

• По уровню потребления на душу населения 
СССР оказался на 77-м месте.

Общество «развитого социализма» все больше 
заходило в тупик, страна нуждалась в 
быстрых и радикальных преобразованиях.



Выводы:

Советское общество со второй половин 1940 до 1980-х годов 
развивалось противоречиво и неоднозначно.
После окончания второй мировой войны благодаря созданному 
военно-промышленному потенциалу СССР превратился в мировую 
сверхдержаву.
Однако государственный социализм и командно-административная 
система, несмотря на неоднократные попытки реформирования, 
постепенно исчерпали свой внутренний потенциал.
Эти недостатки советской экономики особенно стали видны на 
рубеже 60 – 70-х годов в условиях научно-технической революции.
Глубокие противоречия политического и общественного развития 
привели к росту кризисных явлений в начале 1980-х годов, что 
неизбежно сказалось на ослаблении международного влияния 
Советского Союза.

Советское общество оказалось на пороге глубоких 
общественных потрясений.


