
ТЕМА: Внутриполитическое и 
внешнеполитическое развитие СССР 
в середине 60-х – второй половине 

80-х гг. 
План:

1.СССР в период с 1960-1980-е гг.
а) внутренняя политика
б) внешняя политика
2. Перестройка. Распад СССР.



Политика

■ Внутренняя политика носила 
консервативный характер («неосталинизм»). 
Со второй половины 60-х годов была 
запрещена критика культа Сталина, 
прекратился процесс реабилитации 
репрессированных, начались гонения на 
инакомыслящих.

■ В октябре 1964 года Н.С. Хрущев  был обвинен 
в «волюнтаризме» и «субъективизме», снят со 
всех постов и отправлен на пенсию. 



Период от середины 60-х до середины 80-
х годов, когда политическое руководство 
страны возглавлял Л.И.Брежнев, 
называют временем застоя - временем 
упущенных возможностей.  ( нарастание 
негативных тенденций во всех сферах 
общественной жизни, застой в экономике, 
кризис общественно-политической 
системы).



Экономика

Цель экономической политики 
заключалась в создании единого 
народно-хозяйственного комплекса, 
повышении эффективности и 
производительности труда. 



Экономическая реформа в 
промышленности (сентябрь 1965 г.) 

Сущность реформы:
- переход к отраслевому управлению; 
- перевод предприятий на хозрасчет; 
- сокращение числа плановых 

показателей;



Содержание реформы

- оценка экономической деятельности 
не по валовой, а по реализованной 
продукции;

- внедрение элементов оптовой 
торговли;

📫 создание поощрительных фондов на 
предприятиях.



Итоги реформы:

■ Экономическая реформа 1965 г. проявила 
себя успешно в годы 8-й пятилетки (1966-1970 
гг.) объем промышленного производства 
вырос на 50%. Было построено 1900 крупных 
предприятий (Волжский автозавод в 
Тольятти выпустил 1970 г. первые «Жигули»). 
Сельхозпроизводство выросло на 20%.



Экономическая реформа в  
сельском хозяйстве:

■  - установление твердого плана закупок на 6 
лет (1965 - 1970 гг.)

■  - повышение закупочных цен в 1,5-2 раза
■ - введение 50%-ной надбавки за 

сверхплановую продукцию 
■ - увеличение капиталовложения в деревню 
■ - сокращение налогов
■ - возможность развития личного 

(подсобного) хозяйства крестьян.



Итоги реформы:

■ Временное ускорение сельскохозяйственного 
производства. 

■ 1970 - 1980 гг. отмечен спадом в развитии 
сельского хозяйства (неэффективное 
использование капиталовложений, сращивание  
двух форм собственности (совхозной и 
колхозной) административными методами, 
новыми ограничениями личного хозяйства 
крестьян). 



ВЫВОД:
■ Однако  экономическая реформа, не 

подкрепленная реформой политической 
системы, оказалась малоэффективной. К 
началу 1970-х годов реформа перестала 
действовать. Рыночные механизмы 
управления производством были 
парализованы командно-административной 
системой (попытка внедрения материальной 
мотивации труда незамедлительно вела к 
разрушению плановой экономической 
системы). Сельское хозяйство вновь отошло 
на 2-й план. 



Повседневная жизнь 
советского человека 60-х годов

СССР, Москва, городская суета 60-х .

СССР, Москва, очередь за продуктами.





Конституция СССР 1977г.

■ Политическая основа: общенародное государство в 
форме Советов народных депутатов. 

■ Экономическая основа - социалистическая 
собственность на средства производства в 
государственной (общенародной) и колхозно-
кооперативной форме. 

■ Социальная основа - союз рабочих, крестьян и 
интеллигенции. 

■ Национальная основа - новая историческая 
общность, состоящая из наций и народов СССР - 
«советский народ», что вызвало негативную реакцию со 
стороны союзных и автономных республик. 



Цель внутренней политики - 
достижение в СССР развитого 
социализма, как этапа на пути 
коммунистического строительства.



«Развитой социализм»
Высокая степень зрелости всей системы 
общественных отношений, постепенно 
перерастающих в коммунистические: 
- нерушимая идейно-политическая и 
социальная сплоченность трудящихся, их 
беззаветная преданность благородным 
идеалам Коммунистической партии; 
- верность принципам марксизма-ленинизма.

 
(Выдержка из книги Нарышкин Б.В. КПСС в 

революциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК Том 13 Издание 9)



Экономика 1970-1980гг
■ Экономика страны была милитаризована. 

Военные расходы росли в 2 раза быстрее, чем 
национальный доход. Из 25 млрд. руб. общих расходов на 
науку 20 млрд. руб. приходилось на военно-технические 
исследования.

■ Гражданская промышленность несла потери. 
К началу 80-х годов было автоматизировано лишь 10% - 
15% предприятий. В годы 9-ой пятилетки (1971-1975 гг.) 
экономический рост прекратился. Видимость 
благополучия народного хозяйства обеспечивалась за 
счет продажи природных богатств - газа и нефти. 
«Нефтедоллары» расходовались на освоение восточных 
районов страны, создание гигантских территориально-
производственных комплексов. Осуществлялись стройки 
века (ВАЗ, КАМАЗ). С 1974-1984 гг. строилась Байкало-
Амурская магистраль (БАМ) - 3 тыс. км.



■ Наиболее слабой отраслью в 70-е - 80-е годы 
оставалось сельское хозяйство. 
Старая система управления мешала 
самостоятельности руководителей колхозов и 
совхозов. Закупочные цены на 
сельхозпродукцию были низкими, а на 
сельхозтехнику - высокими. Государство было 
вынуждено импортировать зерно (1979-1084 гг. - 
40 млн. т. в год).



■ Приостановился подъем жизненного уровня 
населения, наблюдался дефицит, скрытый 
рост цен. Это стало экономической 
предпосылкой образования «теневой 
экономики». 



Вывод:

■  Реализация этих мер привела к временному 
ускорению сельскохозяйственного 
производства. Однако в 1970 - 1980 гг. отмечен 
спад в развитии сельского хозяйства, 
обусловленный неэффективным 
использованием капиталовложений, 
сращиванием  двух форм собственности 
(совхозной и колхозной) административными 
методами, новыми ограничениями личного 
хозяйства крестьян. 



Повседневная жизнь советского 
человека 70-80-е гг.



1980-е гг.





Молодежь 80-х



Внешняя политика СССР 
в 1964-1984 гг.:

Цель:
■  создание международной стабильности и 

развитие отношений сотрудничества с 
ведущими мировыми державами;

■  укрепление социалистического лагеря;
■ расширение международного влияния СССР 

и попытка реализации геополитических 
интересов на всех континентах земного 
шара.



События 1960-х гг.

■ В конце 60-х годов советско-китайские 
отношения стали враждебными. Весной 
1969 г. Китай совершил вооруженное 
нападение на советскую территорию (о. 
Даманский). 
Летом 1969 г. Китай спровоцировал около 
500 инцидентов на границе СССР с участием 
2,5 тыс. человек. Основные претензии КНР к 
СССР носили территориальный характер.



■ Во второй половине 1960-х годов возникла 
угроза раскола содружества, вызванная 
политикой нового руководства 
Чехословакии во главе с А. Дубчеком, 
который стал инициатором 
строительства «социализма с человеческим 
лицом». 
Это привело к попытке выйти из-под советского 
влияния. В Чехословакию были введены войска 
СССР и других социалистических стран. Новое 
руководство во главе с Г. Гусаком (апрель, 1969 г.) 
взяло курс на укрепление отношений ЧССР и СССР. 



События 1970-х гг.
■ В 1970 г. был заключен Московский договор между 

СССР и ФРГ о нерушимости границ всех 
государств в Европе. 

■ Спорный западноберлинский вопрос был разрешен 
в 1971 г. путем заключения 4-х стороннего 
соглашения между СССР, США, Англией и 
Францией. Государства заявили, что Западный 
Берлин не принадлежит ФРГ.

■ В 1973-1975 гг. - Общеевропейское совещание по 
безопасности и сотрудничеству (35 государств 
Европы, США и Канады.) 
Главным итогом совещания стала «Декларация 
принципов», которыми государства-участники 
обязались руководствоваться во взаимных 
отношениях. 



1970-е годы вошли в историю как эпоха 
разрядки международной напряженности. 
Американское руководство признало 
наличие военно-стратегического паритета 
СССР и США, т.е. примерное равенство 
вооружений. 



Результаты переговоров 
СССР и США

■ Подписаны договоры по ограничению 
стратегических вооружений: 

- ОСВ-1 (Москва, 1972 г.),
-  ОСВ-2 (1979 г.),
■ Договор по противоракетной обороне (ПРО), по 

которому СССР и США получили право на 
создание двух зон противоракетной обороны в 
жизненно важных районах (Гранд-Фокс-США, 
Москва-СССР), 

■ в 1974 году подписан Договор об ограничении 
подземных испытаний ядерного оружия, 

■ в 1976 г. – подписан Договор о подземных 
взрывах в мирных целях.



На рубеже 1970-1980-х годов 
международная обстановка резко 

обострилась. 
От политики разрядки ведущие 
державы повернули в сторону 
конфронтации (противостояния). 

США и СССР оказались 
вовлеченными в гонку вооружений.



В 1984 году СССР разместил на 
территории ЧСССР и ГДР ядерные 
ракеты среднего радиуса действия. 
В ответ на это все ведущие 

капиталистические страны объявили 
научно-технический бойкот СССР и его 
союзникам. Запад развернул широкую 
антисоветскую и антисоциалистическую 
компанию.



ВЫВОД:
■ СССР к началу 1970-х гг. добился 

некоторых положительных результатов: 
улучшилось экономическое положение за 
счет роста промышленного производства, 
увеличения сельскохозяйственной 
продукции, некоторого повышения 
благосостояния советских людей. 
Однако «свертывание» экономических реформ 
показало несостоятельность развития экономики по 
советской плановой модели с командными методами 
управления. В середине 80-х гг. СССР вплотную 
подошел  к необходимости реформирования 
социально-экономической системы.  



■ В середине 70-х гг. на международной 
арене сложилась обстановка, создающая 
возможность для укрепления авторитета 
СССР. Новый виток «гонки вооружений» 
вызвал в экономике страны кризисное 
состояние. 
В мировой социалистической системе к 
середине 80-х гг. возникают тенденции к 
росту внутренних противоречий и распаду, 
для предотвращения которого СССР 
вынужден использовать военную силу.  



■ Статус сверхдержавы СССР поддерживал 
за счет приоритетного развития военно-
промышленного  комплекса, расходы на 
который изыскивались в ущерб 
внутриполитическому развитию страны



Перестройка - 

■ это процесс широкомасштабной и 
комплексной трансформации советской 
системы государственного социализма, 
охвативший все сферы отношений: 
внутриполитическую, внешнеполитическую, 
социально-экономическую и культурную. 



■ В 1987-1988 гг. перестройка сводилась 
главным образом к «радикальной 
экономической реформе», затем в нее 
включили реформу политической системы и 
курс на «обновление» идеологии.



Содержание концепции 
перестройки: 

■ Перевод централизованного, планово-
государственного хозяйства на рыночную, 
товарно-денежную основу (в рамках социализма):

- Закон «О Государственном предприятии» (1987), 
предоставивший значительные права 
предприятиями и трудовым коллективам, 

- Закон «О кооперации» и Закон «Об 
индивидуальной трудовой деятельности» (1989 г.), 
открывшие простор для коллективного и частного 
предпринимательства.



Демократизация политических 
структур: 

■ Пленум ЦК КПСС провозгласил политику 
гласности, заключающуюся в  смягчении цензуры 
над средствами массовой информации, ликвидации 
спецхранов, публикации ранее запрещенных 
материалов и книг. На Пленуме Горбачев предложил 
осуществлять подбор партийных кадров по принципу 
их приверженности идеям перестройки, опираясь на 
молодые силы (начало процесса оформления новой 
правящей элиты). За период перестройки было 
заменено 85% руководящих работников ЦК и 70% 
руководителей республиканского уровня. 



Демократизация политических 
структур:

■ Привнесение элементов парламентаризма и 
разделения властей. Учреждается новый 
высший орган законодательной власти - 
Съезд народных депутатов СССР. Из числа 
народных депутатов были сформированы 
постоянно действующие Верховные Советы. На I 
съезде Народных депутатов СССР (май- июнь 
1989 года) М.С. Горбачев избран главой 
государства - Председателем Верховного Совета 
СССР, а в марте 1990 г. Президентом СССР с 
правом издавать указы и постановления.



Демократизация политических 
структур:

■ Из Конституции СССР исключена 6-ая 
статья о руководящей роли КПСС, 
ликвидирована однопартийная система 
руководства страной, стали создаваться 
различные партии и общественные 
движения.



Верховная власть 
(законодательная)

Центральная (исп.) 
власть

Судебная власть

Силовые структуры

ВС СССР, Президиум ВС 
СССР

Съезд народных депутатов СССР 
(РСФСР), ВС СССР (РСФСР), 
Президент СССР (РСФСР),

СМ СССР СМ СССР, Кабинет министров 
СССР.

Народные суды, 
Верховный суд СССР

Народные суды, Верховный суд СССР 
(РСФСР), Конституционный суд СССР 
(РСФСР).

ВС СССР, КГБ СССР, 
МВД СССР

ВС СССР, КГБ СССР, МВД 
СССР, КГБ РСФСР, МВД РСФСР

Внимание к церквиОтделена от государства и 
школы

Гражданское 
общество

Общественные 
организации под 
руководством КПСС

Многопартийность, активизация 
общественных организаций, 
неформальное движение.

1985 г. 1991г.

Отношение к 
церкви



Причины 
краха 
перестройк
и и распада 
СССР

-Критика истории межнациональных отношений и национальной политики 
КПССС
-Создание национальных фронтов в поддержку перестройки
-Выход прибалтийских республик из состава СССР
-Парад суверенитетов республик СССР
-Силовые попытки центра пресечения сепаратизма
-Подготовка нового союзного договора
-ГКЧП
-Признание Россией независимости бывших союзных республик
-Провозглашение СНГ

Последств
ия распада 
СССР

-Разрушение тоталитарной системы
-Создание предпосылок для последовательной демократизации страны
-Ликвидация гонки вооружений и военного противостояния, начало 
демилитаризация страны
-Нарушение экономических связей между бывшими республиками 
-Ослабление обороноспособности всех республик
-Обострение новых межнациональных противоречий и возникновение 
новых конфликтов
-Ухудшение социально-экономического положения преобладающего 
большинства населения
-Ослабление власти в центре и на местах, угроза распада России. 

-Глубокий экономический и политический кризис, падение уровня жизни 
населения
-Национальный сепаратизм и региональный экономический изоляционизм
-Дискредитация центральной общесоюзной власти
-Борьба за власть между центральными и региональными политическими 
элитами
-Кризис коммунистической идеологии, отсутствие обоснованной концепции 
и перестройки, ослабление КПСС, раскол в партийно-государственном 
руководстве
-Заинтересованность руководителей западных держав в демократических 
переменах в СССР

Шаги к 
распаду


