
Углубление 
кризисных 

явлений в СССР



«За коммунистами пойдешь —дорогу в жизни 
найдешь»

«Набирайся силы у груди матери, а ума — у 
Коммунистической партии»

«Славится поле снопами, а Советское 
правительство — делами»

Деградация личности Леонида Ильича, 
истощение сил организма начались еще 
в первой половине 70-х годов. Брежнев 
спал по 12 часов, изредка встречался с 
иностранными делегациями, раз в 
неделю его привозили на заседание 
политбюро часа на два. Совершенно 

ничего не читал. Время от времени ездил 
на охоту, смотрел футбол или хоккей.



Он совершенно утратил 
чувство реальности. Как 
большинство 70-летних 

стариков, любил подарки. И 
«товарищи» не забывали: 

четырежды Герой 
Советского Союза, Маршал 
Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии 

по литературе, орден 
«Победа»!...Да еще десятки 
орденов и почетных званий 

«братских 
социалистических стран».

СССР времен упадка



Провал политики разрядки

В 1978 г. в Афганистане в результате переворота к 
власти пришла группа офицеров и радикально 

настроенных интеллигентов, которая заявила о своей 
приверженности идеям социализма. 



Провал политики разрядки

В условиях обострения межплеменных распрей и начала 
гражданской войны в Афганистане его революционные 
лидеры все настойчивей обращались к СССР за военной 

помощью. В декабре 1979 г. советские руководители приняли 
решение о направлении войск в Афганистан.



Провал политики разрядки

« В последнее время западные средства 
массовой информации распространяют 
заведомо инспирированные слухи о неком 
«вмешательстве» СССР во внутренние 
дела Афганистана. Дело доходит до 
утверждения, что на территорию 

Афганистана будто бы введены советские 
«боевые части». Все это разумеется, 

чистейший вымысел».
23 декабря 1979 г. 



Провал политики разрядки

Негативные последствия предпринятых действий 
были очень велики. СССР втянулся в кровавую 

гражданскую войну в Афганистане, в ходе которой 
погибло более 14 тыс. советских военнослужащих, 
более 50 тыс. были ранены и вернулись на Родину 
инвалидами, свыше 400 тыс. утратили здоровье. Эта 
война легла дополнительным бременем на советскую 

экономику. 



Провал политики разрядки

Генеральная ассамблея ООН голосами 104 государств 
осудила советские действия как агрессию, только вето 
представителя СССР в Совете Безопасности спасло 
нашу страну от санкций мирового сообщества. В США 

была «заморожена» ратификация (утверждение 
сенатом) Договора ОСВ-2.



Провал политики разрядки

Кампанию 1980 г. по выборам президента США выиграл 
республиканец Р. Рейган, пришедший к власти под 
лозунгом борьбы с «империей зла», которой был 

провозглашен Советский Союз. 



Провал политики разрядки

Во многих районах мира 
Соединенные Штаты 

расширили помощь силам, 
ведущим вооруженную 

борьбу против 
правительств, 
дружественных 

Советскому Союзу, — в 
Афганистане, Никарагуа и 

Анголе. При этом 
афганских моджахедов,  

«борцов за веру», 
правящие круги США 

провозгласили борцами за 
свободу, оказали им 
помощь деньгами и 

оружием. 



Провал политики разрядки

Урон авторитету СССР нанесло возникновение в 
Польше в 1980—1981 гг. массового демократического 

рабочего движения, представители которого 
объединились вокруг независимого профсоюза 

«Солидарность». На сей раз в союзной СССР стране 
против дружественной КПСС правящей партии 

выступили многомиллионные массы рабочих, от 
имени которых она правила. 



Провал политики разрядки

Л.И. Брежнев

«Социалистическую Польшу, 
братскую Польшу мы в беде 

не оставим и в обиду не 
дадим!»

В стране вводится 
военное положение, и 

правительство 
возглавляет генерал В. 

Ярузельский, 
полагавший, что тем 

самым спасает Родину 
от советского 
вторжения.



Политика Ю.В. Андропова

Со смертью в 1982 г. Л.И. 
Брежнева Генеральным 
секретарем ЦК КПСС стал 

Ю.В. Андропов. Как 
бывший руководитель 
КГБ Андропов лучше 

других лидеров 
представлял себе 

реальное положение 
страны. Впервые стало 
публично признаваться, 

что в советском 
обществе, в том числе и в 
сфере межнациональных 
отношений, существуют 
серьезные проблемы. 



Политика Ю.В. Андропова

В то же время возможности их открытого обсуждения 
по-прежнему отсутствовали. Выявившиеся сложности 

в развитии СССР и стран Восточной Европы 
связывались в первую очередь с подрывной 

деятельностью, направляемой из-за рубежа, а также с 
субъективным фактором — плохой работой отдельных 

чиновников, хищениями.



Политика Ю.В. Андропова

По инициативе Андропова принимались меры по 
контролю за соблюдением трудовой дисциплины, 

повысилась требовательность к руководящим кадрам. 
Началась борьба с коррупцией в высших эшелонах 

власти. Во взяточничестве и хищениях были уличены 
высокопоставленные чиновники, в том числе  министр 
внутренних дел Н.А. Щелоков и его заместитель — Ю.М. 

Чурбанов, зять Л.И. Брежнева. 



Политика Ю.В. Андропова

МВД подверглось реорганизации, около 100 тыс. его 
сотрудников было уволено. Лишились своих постов 18 
министров, 37 первых секретарей обкомов партии. 
Наиболее крупные злоупотребления выявились в 
Краснодарском крае, где было арестовано 152 

партийных и хозяйственных руководителя, в том числе 
первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС С.Ф. 

Медунов. 



Политика Ю.В. Андропова

Полному разгрому подверглось руководство 
Узбекистана, где наряду с прочими злоупотреблениями 

обнаружились многомиллиардные приписки по 
производству хлопка, позволявшие получать и 

расхищать огромные средства за непроизведенную 
продукцию. Руководитель Компартии Узбекистана Ш.Р. 

Рашидов покончил жизнь самоубийством.



Политика Ю.В. Андропова

Большой резонанс вызвали сведения о крупных 
хищениях, приписках и иных злоупотреблениях в 

системе московской торговли, осуществлявшихся с 
ведома и при покровительстве высших чиновников. 
Именно тогда, в 1983 г., в прессе появился термин 

мафия, применительно к советской действительности 
означающий сращивание криминального мира с 

властными структурами.



Политика Ю.В. Андропова

Расцвет системы приписок и хищений не был только 
лишь продуктом злоупотреблений и стремления к 
личному обогащению. Все это было результатом 
складывания теневой экономики. Она выполняла 

важную функцию, компенсируя недостатки 
централизованного управления гигантским 

народнохозяйственным комплексом огромной страны. 



Политика Ю.В. Андропова

Возникшая атмосфера 
военной истерии привела в 

1983 г. к трагическим 
последствиям: в районе 

Сахалина был сбит 
южнокорейский 

гражданский самолет, 
принятый за 

разведывательный. Этот 
инцидент способствовал 
еще большему ухудшению 
отношений между СССР и 

странами Запада.



Авиационная катастрофа, произошедшая ночью в четверг 20 
апреля 1978 года на территории Карельской АССР. 
Пассажирский авиалайнер Boeing 707-321B южнокорейской 
авиакомпании Korean Air Lines (KAL), совершал 
пассажирский рейс KE902 (позывные KAL 902) по маршруту 
Париж—Анкоридж—Сеул, когда, значительно отклонившись 
от курса, оказался над Кольским полуостровом, тем самым 
нарушив воздушную границу СССР. Там он был перехвачен и 
атакован советскими истребителями-перехватчиками Су-15, 
в связи с чем совершил аварийную посадку на замёрзшее 
озеро Корпиярви. Огнём перехватчика были убиты 2 
пассажира: предприниматель из Южной Кореи и турист из 
Японии, ещё 13 пассажиров получили ранения[

Катастрофа Boeing 707 в Карелии







Политика Ю.В. Андропова

Оценка политики Ю.В. Андронова 
до сих пор вызывает споры 

среди историков. Одни 
положительно относятся к его 
деятельности, отмечают его 
решительность и смелость в 

борьбе с негативными 
явлениями в обществе. Другие, 
напротив, выступают с критикой 

его политики, акцентирют 
внимание на ужесточении 

режима. Показательно, что в годы 
деятельности Андропова в 
официальных изданиях 

полностью прекратилась критика 
сталинизма, имя И.В. Сталина 

упоминалось лишь в позитивном 
плане. 



Политика Ю.В. Андропова

После смерти Ю.В. 
Андропова в феврале 1984 

г. пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС занял 
престарелый и больной К.
У. Черненко. Он с трудом 

озвучивал написанные для 
него речи. Начатая при 
Андропове кампания 
борьбы за укрепление 
трудовой дисциплины, 
требовательности к 

руководителям оказалась 
свернута. В то же время 
никаких новых инициатив 

не выдвигалось. 





1982 г., ноябрь – 1985 г., март.
Данный период включает в себя время пребывания на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета (исторические термины, К5) Ю.В. Андропова (ноябрь 1982 – 
февраль 1984 гг.) и К.У. Черненко (февраль 1984 – март 1985 гг.).
Для внутренней политики данного периода характерно сочетание таких явлений как стремление высшего руководства СССР к ужесточению трудовой дисциплины, усиление борьбы с экономическими 
преступлениями (хищениями, коррупцией, спекуляцией), проведение ограниченных экономических экспериментов вместе с некоторым расширением доступа населения к информации об имеющих место 
проблемах развития страны.
Для внешней политики данного периода характерно падение авторитета СССР и его углубляющаяся изоляция на международной арене.
 
Внутренняя политика
Говоря о внутренней политике указанного периода, следует отметить некоторые мероприятия в экономической сфере. С одной стороны, были введены заметные ограничения на размеры построек на садовых 
участках горожан, что в то же время не мешало официальным изданиям постоянно отмечать немалое экономическое значение личных приусадебных хозяйств. С другой стороны в 1983 г. по указанию Ю.В. 
Андропова был начат широкомасштабный экономический эксперимент в некоторых республиканских и союзных министерствах.
Сам генсек (термин, К5) не был чужд участию в дискуссиях о путях социально-экономического развития страны. Ю.В. Андропов (личность-1) в 1983 г. написал статью, посвящённую вопросам марксизма и 
социалистического строительства в СССР. Значение этой работы заключалось, по мнению ряда историков, в признании противоречий и трудностей «развитого социализма», что было необходимой 
предпосылкой для процесса дальнейшего изучения и вероятного реформирования советского общества. (Роль личности, К2)
Нельзя не упомянуть о том, что начатая в эпоху Ю.В. Андропова кампания по наведению «порядка и дисциплины» имела неоднозначные последствия. С одной стороны, борьба за повышение трудовой 
дисциплины была малоэффективна, поскольку зачастую проводилась органами, не предназначенными для подобной деятельности (КГБ) и велась в основном административными методами (рейды по 
магазинам, кинотеатрам, баням и т.п.) с целью выявления и наказания лиц, находящихся не на рабочих местах. (ПСС, К3) 
С другой стороны, проводилось активное расследование (и в ряде случаев опубликование его результатов) преступлений в хозяйственно-экономической сфере, особенно в системе торговли.Это послужило 
причиной того, что ряд высокопоставленных партийных и государственных чиновников, таких как приближённые Л.Н. Брежнева (С.Ф. Медунов, Ш.Р. Рашидов, Н.А. Щёлоков) покончили жизнь 
самоубийством, чтобы избежать суда, а Ю.М. Чурбанов (зять Брежнева) был в итоге приговорён к тюремному заключению (ПСС, К3). Данные «громкие» дела, помимо всего прочего, в целом способствовали 
смене руководящих работников не только в столице, но и в различных регионах страны.
Осознав таким образом необходимость постепенной замены представителей партийнойноменклатуры (термин, К5) всех уровней на своих постах, Ю.В. Андропов инициировал избрание секретарями ЦК 
КПСС Н.И. Рыжкова, Г.В. Романова, Е.К. Лигачёва (ПСС, К3). Кроме того, новым кандидатом в члены Политбюро стал председатель КГБ (термины, К5) В.М. Чебриков.
Однако, после смерти Ю.В. Андропова в феврале 1984 г. расследование уголовных дел о злоупотреблениях в сфере экономики было прекращено, равно как и выдвижение новых руководителей в Политбюро 
и Секретариат ЦК КПСС (ПСС, К3). Преемник Ю.В. Андропова – К.У. Черненко (личность-2) ограничился тем, что на заседании Политбюро выдвинул предложение проголосовать за назначение М.С. Горбачёва 
на должность председателя Совета министров СССР (термин, К5) вместо Н.А. Тихонова. Эта инициатива способствовала дальнейшему продвижению М.С. Горбачёва по служебной лестнице, и, вероятно, дала 
ему возможность после смерти самого К.У. Черненко претендовать на  освободившееся кресло генсека. (Роль личности, К2)
 
Общественно-политическая жизнь
Говоря об общественно-политической жизни страны в целом, также необходимо отметить, что после смерти Ю.В. Андропова была сохранена установка на отсутствие в официальных публикациях 
критических упоминаний о деятельности И.В. Сталина. Следствием продолжения этого курса стало восстановление в 1984 г. В.М. Молотова в партии  (ПСС, К3). Опираясь на данное решение, министр обороны 
СССР маршал Д.Ф. Устинов (личность-3) на заседании Политбюро выступил с проектом восстановления в рядах КПСС также Л.М. Кагановича и Г.М. Маленкова. Данное предложение могло иметь 
отрицательные последствия для авторитета руководства партии из-за несоответствия решениям июньского пленума ЦК 1957 г. об осуждении «антипартийной группы», в которую входили и Л.М. Каганович и 
Г.М. Маленков. (Роль личности, К2)
С другой стороны, на том же заседании Политбюро глава КГБ В.М. Чебриков (Личность-4) в ходе обсуждения предложения Д.Ф. Устинова высказал мнение о нежелательности утверждения проекта министра 
обороны, поскольку это могло привести к нарастанию политической напряжённости и росту общественного недовольства в стране из-за причастности Л.М. Кагановича и Г.М. Маленкова к массовым 
репрессиям в период правления И.В. Сталина. Кроме того, своим выступлением В.М. Чебриков продемонстрировал, что не все «молодые» члены Политбюро подобно, например, М.С. Горбачёву и Г.В. 
Романову, согласившимся поддержать предложение Д.Ф. Устинова, разделяют просталинский курс руководства КПСС (Роль личности, К2)
 
Внешняя политика СССР
Что касается вопросов внешней политики, то здесь руководство СССР было более единодушно. Экономическое ослабление СССР в течение правления Л.Н. Брежнева  и неудачная внешняя политика (участие в 
войне в Афганистане) привели к падению авторитета государства на международной арене. (ПСС, К3) Это выражалось, например, во взаимном культурном бойкоте: в ответ на бойкот Московской Олимпиады 
1980 г. социалистические страны отказались участвовать в Олимпиаде 1984 г. в Лос-Анджелесе (США).
Формальной причиной неучастия в последней Олимпиаде послужило размещение США и его союзниками новых ракет на территории Европы (ПСС, К3) в 1983-1984 г. Вскоре Ю.В. Андроповзаявил о 
невозможности для СССР участвовать в переговорах об ограничении и сокращении стратегических вооружений. Вследствие этого по соглашению с правительствами ЧССР и ГДР на их территории были 
размещены новые советские ракеты среднего радиуса действия РСД-20 («СС-20») (ПСС, К3).
Ещё незадолго до этого уже имело место обострение отношений после обнародования президентом США Р. Рейганом в 1983 г. решения о начале создания программы СОИ (стратегической оборонной 
инициативы) или программы «звёздных войн», что являлось следствием нарушения договора по ПРО 1972 г. СССР также дал повод для обвинений в свой адрес из-за сбитого над Сахалином южнокорейского 
«Боинга-747», который советские ПВО ошибочно приняли за американский самолёт - разведчик.
 
Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что данный период оценивается историками неоднозначно. С одной стороны, указания Ю.В. Андропова о периодической публикации в СМИ сведений о вскрытых фактах 
злоупотреблений среди представителей партийного и государственного аппарата, возможно, послужили предпосылкой начала проведения политики «гласности» в эпоху руководства СССР М.С. 
Горбачёвым (1985-1991 гг.). Кроме того, для ускорения НТП (научно-технического прогресса, термин, К5) предполагалось ввести государственную аттестацию качества продукции, которую можно считать 
неким образцом для организации впоследствии системы «госприёмки», что было осуществлено в 1986 г. (оценка периода, К4)
С другой стороны, внешнеполитическая деятельность руководства СССР в период правления Ю.В. Андропова и К.У. Черненко не привела к снижению уровня напряжённости в отношениях с западными 
государствами и завершению войны в Афганистане, поскольку советские войска были выведены из этой страны лишь в 1989 г. (оценка периода, К4).

Сочинение к ЕГЭ. Можно скопировать и увеличить. Не по 
«Чапенко», но основные элементы выделены. 


