
Период «застоя» 1964 – 1985 гг. «Двадцатилетие упущенных 
возможностей»

«Брежневская эпоха»

«Золотой век партийно-
государственного аппарата»

Л.И.Брежнев   
1964 - 1982

Ю.В.Андропов   
1982 - 1984

К.У.Черненко   
1984 - 1985  

Черты периода «застоя»:
•Консервация политического режима (стремление к стабильности на деле 
превратилось в отказ от радикального обновления)

•Усиление идеологического контроля над жизнью общества

•Пресечение демократического движения

•Монополия коммунистической партии. Упрочение руководящей роли партии в 
обществе. 

•Укрепление административных методов управления, возврат к более жесткому курсу 
руководства.

•Усиление авторитарно-бюрократических отношений между руководителями и 
подчиненными

•Неосталинизм (ресталинизация, ренессанс сталинизма)

•Геронтократия («власть старцев»)

•Коррумпированность госаппарата, злоупотребления властью.

•Рост роли силовых структур

Застой - отсутствие прогресса, полная остановка 
развития в хозяйственной, общественной и 
культурной жизни

В советских источниках того времени 
этот период именовался развитым 
социализмом.

Автор термина - Горбачев

Для значительной части советских людей той 
эпохи эти 20 лет – годы относительного 
спокойствия, определенной стабильности и 
достатка.



Весна 1964 г. - подготовка 
заговора против Н.С.Хрущева

А.Н.Шелепин – секретарь ЦК,                      
председатель КПК (ком. парт.-гос.контроля)

В.Е.Семичастный – председатель КГБ

Н.Г. Игнатов - председатель президиума 
Верховного Совета РСФСР

Л.И.Брежнев – председатель президиума 
Верховного Совета СССР

М.А.Суслов – член президиума ЦК КПСС

Р.Я. Малиновский – министр обороны, маршал 
СССР

 14 октября 1964 г. – Н.С.Хрущева 
сместили с постов Первого секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума ЦК и 
Председателя Совета министров с 
формулировкой «в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением состояния 
здоровья».

    Обвинения в адрес Хрущева:
Нарушение коллегиальности руководства

Волюнтаризм

Субъективизм

Дестабилизация обстановки в стране из-за 
непродуманных экспериментов

Участники заговора:

В ходе экономического кризиса начала 1960-х гг., в 
особенности — расстрела рабочей демонстрации в 
Новочеркасске (1962 г.), авторитет Н.С. Хрущева в 
обществе резко упал. В руководящем партийно-
хозяйственном аппарате распространилось недовольство 
как волюнтаристскими методами руководства Хрущева и 
постоянными перетрясками руководящих кадров, так и его 
попытками усилить личную ответственность 
номенклатурных работников за порученное дело.
Весной 1964 г. началась подготовка заговора против 
Хрущева. Председатель КПК и секретарь ЦК Н.А. 
Шелепин, руководитель КГБ В.Е. Семичастный, 
председатель президиума Верховного Совета РСФСР Н.Г. 
Игнатов провели переговоры с членами президиума ЦК и 
местными партийными секретарями. Среди организаторов 
заговора были также председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев; главный идеолог 
партии, член президиума ЦК М.А. Суслов; министр 
обороны маршал Р.Я. Малиновский. 
Постановление Президиума ЦК КПСС гласило: «Занимая 
посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета 
Министров СССР и сосредоточив в своих руках большую 
власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля ЦК 
КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума 
ЦК и членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без 
должного коллективного обсуждения».



     1964 г.

Первый секретарь ЦК КПСС – Л.И.Брежнев
Председатель Совмина СССР – А.Н.Косыгин

      1966 г.

Президиум ЦК                            Политбюро ЦК

Первый секретарь ЦК КПСС                      Генеральный

    1977
Л.И.Брежнев

Генсек ЦК КПСС                     Председатель Президиума  

                                                  Верховного Совета СССР



Неосталинизм
♦Критика культа личности опасна для аппарата.

♦Возвращение имени Сталина в публичные выступления руководителей 
партии и государства; образа Вождя в в художественные произведения, 
кинофильмы, мемуары, периодическую печать (изображение Сталина 
мудрым, скромным, немногословным)ю

♦Умаление роли ХХ съезда КПСС, завышение роли Октябрьского (1964 г.) 
Пленума ЦК.

♦Исчезновение из учебников истории критики культа личности Сталина, 
оценок ХХ съезда партии.

♦Призывы переименовать Волгоград в Сталинград, переиздать «Краткий 
курс истории ВКП(б)».

♦Пошел на убыль процесс реабилитации жертв ГУЛАГА, все реже стали 
упоминания о репрессиях.

В марте 1966 г.  - «Письмо 25» Брежневу (Капица, 
Катаев, Паустовский, Чуковский, Ефремов, 
Смоктуновский, Товстоногов и другие представители 
интеллигенции): выражение беспокойства и протеста 
против реабилитации Сталина.



Усиление номенклатуры. Обюрокрачивание госаппарата.
Бюрократия (фр. вureau – бюро, канцелярия; 
греч. сratos – власть) – узкая привилегированная 
чиновничье-административная группа людей 
(каста).

Номенклатура (лат. nomenklatura – перечень) – в 
политическом смысле – четкая иерархическая 
лестница чинов и людей во властной структуре

             Черты бюрократии:

▪Исполнительность

▪Формализм (расхождение слова и дела)

▪Наличие двойной морали; демагогия

▪Интриги

▪Догматизм, боязнь новизны

▪Взяточничество

▪Коррумпированность

▪Блат

▪Угодливость по отношению к вышестоящим

▪Подавление критики

                     Идеи:

▪Сохранение власти

▪Усовершенствование и расширение ситемы 
льгот и привилегий

▪Гарантии стабильности для обеспечения 
карьеры

▪Пожизненность постов

   Главные факторы:

▪Бесконтрольность

▪Безответственность

▪Безнаказанность

Численность партаппарата:

18 млн. человек (на 6-7человек – 1 
управленец)

Содержание аппарата: 40 млрд. руб. – 10% 
госбюджета

Парткомы получили право контролировать 
деятельность администрации. Номенклатура получила 
первоклассное жилье, медицинское обслуживание, 
«продуктовые пайки», талоны на спецобслуживание.

В 1974 г. Леонид Ильич перенес инсульт. Это привело к потере им чувства 
реальности. Он стал подвержен лести, получил 122 ордена и медали в том числе 
4 золотые звезды Героя Советского Союза,8 орденов Ленина, орден «Победы».В 
условиях болезни он перекладывал ведение дел на Ю.Андропова, А. Громыко, 
Д.Устинова. Брежнев смог обеспечить стабильность для номенклатуры и она 
его безоговорочно поддерживала.



Черты развития социальной сферы

+ -

1. Рост доходов
2. Рост жизненного уровня
3. Увеличение продажи товаров длительного 

пользования (холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, автомобили)

4. Строительство жилья (отдельные квартиры 
давались бесплатно, по очереди), школ, 
больниц.

5. Всеобщее обязательное бесплатное среднее 
образование

1. Кризис доверия между властью и обществом.
2. Социальная дифференциация
3. Падение производительности труда
4. Рост пьянства и алкоголизма. Самогоноварение.
5. Рост преступности. Рост самоубийств.
6. Воровство на предприятиях («несуны»)
7. Несоответствия в оплате работников разных сфер
8. Падение рождаемости, рост смертности.
9. Усиленная урбанизация (проблемы с общественным 

транспортом, жильем, продуктами питания)
10. Дефицит, паразитизм распределения.
11. Дедовщина в армии. 
12. Блат, протекционизм, кумовство.
13.  Коррупция партийно-государственного аппарата, 

«черный рынок», апатия.
14. Иждивенческие настроения в обществе
15. Рост эмиграции
16. Диссидентское движение



Основные черты застоя в экономике:

1. Снижение динамики развития и роста 
производства, требовалось привлечение все 
большего количества денег и ресурсов.

2. Разрастание ВПК (военно-промышленного 
комплекса), его приоритетное положение.

3. Огромное увеличение управленческого 
аппарата (800 союзных и республиканских 
министерств)

4. Губительная роль «нефтяного бума»: рост 
цен на нефть – приток нефтедолларов – 
закупка всего за границей – нет стимулов 
для развития своего производства и 
технологий.

5. Развитие прежде всего количественных 
показателей (при снижении ресурсов)

6. Неэффективность экономики; огромные 
потери; все меньше отдачи.

7. Гигантомания: создание крупных 
производств , которые на дали эффекта (в 
с/х, на БАМе, мелиорация)

8. Экстенсивность развития с/х (малые 
результаты при больших затратах, 
государственные дотации)

9. Экологические проблемы.

Кризисные явления в экономической сфере



Экономические реформы в СССР в 1960-е годы

Кризис сельского хозяйства Кризис управления промышленностью

Экономические реформы (с 1965 г.) А.Н.Косыгина (Председатель Совета министров СССР)

Ликвидация 
совнархозов. 
Возвращение к 
системе 
отраслевых 
министерств

Крупные 
капиталовложения в с/х; 
повышение закупочных 
цен на сельхозпродукцию. 
Меры по решению 
социальных проблем 
села. Прекращение 
ограничения ЛПХ.

Административная 
централизация. Перевод 
промышленных предприятий на 
хозрасчет и самоокупаемость. 
Сочетание государственного 
планирования с инициативой 
предприятий .Экономическое 
стимулирование.

Увеличение инвестиций 
в производство товаров 
массового спроса. 
Появился первый 
советский массовый 
автомобиль (с 1970 г.)

К 1970 г. промышленное производство выросло на 50 %, сельскохозяйственное – на 21%.
Оценивая итоги реформы, в частности, феномен «замедления темпов роста» в 1970-е — 80-е гг. следует 
принимать во внимание ряд факторов, влиявших на темп и качество экономического развития:
исчерпание экстенсивных факторов роста, прежде всего, из-за исчерпания резервов мобильной рабочей 
силы и снижения экономической отдачи от увеличения занятости (из-за технологического застоя и планового 
характера сферы услуг) 
необходимость прямого и косвенного дотирования неэффективных предприятий, отраслей и экономик 
отдельных территорий, вызванная усилением ведомственного и территориального лоббизма и стремлением 
союзного руководства избегать непопулярных решений 
социальные программы 1970-х гг. (сокращение рабочего времени, рост доходов населения) 
затратные программы хозяйственного развития Сибири и Дальнего Востока 
крайне затратную программу развития вооружённых сил Брежнева-Гречко-Горшкова 
Нефтяной бум (рост цен на нефть и газ на мировых рынках)
кредиты СССР странам третьего мира в рамках борьбы за влияние в мире (Африка, Ближневосточный 
конфликт и пр.) 
Объективно, в ходе реформы в СССР была сделана попытка перехода к интенсивному качеству 
экономического роста, само понятие экономической эффективности создало условия для дальнейшей 
децентрализации хозяйственной жизни и создания постиндустриальной экономики 



Л.И.Брежнев

Партаппарат

КПСС

Законодательн
ая 

власть
Верховный 

Совет СССР: 
Совет Союза и 

Совет 
национальност

ей
Президиум 
ВС СССР

Исполнительна
я 

власть

Совет 
министров

Министерства

Судебная 
власть

Верховный 
суд СССР

Силовые 
структуры

КГБ
Армия

Система органов государственного управления СССР в 60-80-е годы.
Система органов партийной власти

Съезд КПСС (1 раз в 4 года)

ЦК КПСС

Политбюро ЦК КПСС

ЦК компартий союзных республик
Обкомы

Горкомы

Райкомы

Первичные 
парторганизации



Конституция СССР 1977 года
(Конституция «развитого социализма»)

•Преемственность с Конституциями 1924 и 1936 гг.

•Провозглашено построение «развитого социализма» в СССР

•КПСС объявлялась «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 
политической системы общества » (ст.6) Конституция отразила реально сложившийся факт. 
Находясь в исключительных условиях политического монополизма, КПСС окончательно 
трансформировалась в надгосударственную структуру. 

•Отмечалось, что социальную базу СССР составлял союз рабочего класса, крестьянства и 
интеллигенции. 

•В  Конституцию 1977 г. был включен внушительный перечень социально-экономических и 
политических прав граждан СССР. В частности, впервые законодательно были закреплены права 
на охрану здоровья, на жилище, на пользование достижениями культуры, на свободу творчества. 
Декларировались и новые формы «непосредственной демократии»: всенародное обсуждение и 
референдум. Одной из главных задач Основной закон называл охрану прав и свобод личности, 
например таких, как право на обжалование действий должностных лиц, критику деятельности 
государственных и общественных организаций, защиту чести и достоинства гражданина в суде и 
т.д.

•Закрепляла Конституция и широкие права союзных республик, в частности, возможность выхода 
из состава СССР.

К сожалению, многие положения Конституции существовали только на 
бумаге, не были реализованы и гарантированы.

7 октября 
1977 г.



●Заключение Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой (1963) 

●Строительство БАМа 
●В 1960-е гг.советская наука добилась огромных успехов, особенно в областях, связанных с 

обороной. Активно осваивался космос. Началось использование нового космического корабля 
«Союз»,была создана орбитальная станция «Салют», «Луна -9» в 1966 г.впервые совершила 
мягкую посадку на поверхность Луны, «Луна-16»доставила на Землю образцы лунного грунта, 
«Луноход-1» совершил поход по лунной поверхности. В 1975 г.состоялся полет по программе 
«Союз-Аполлон».

●В 1965 г.был создан транспортный самолет «Антей» 
●В 1967 году вводится «Государственный знак качества» 
●Заключение Договора о нераспространении ядерного оружия (1968) 
●Разгром политического либерализма в Чехословакии Пражская весна (1968) 
●Возобновление арестов писателей за их литературные произведения (Синявского, Даниэля и 

других)
● К. 60-х гг. в СССР была создана Единая Энергетическая Система
●Впервые в мире пассажирский авиалайнер — советский Ту-144 преодолел звуковой барьер (5 июня 

1969 г.) 
●Соглашение «О мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и 

США»(1969) 
●Соглашение «О мерах по усовершенствованию линии прямой связи СССР-США».(1971) 



16 мая 1972 г. было опубликовано постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма» (первая антиалкогольная кампания).
Заключение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны 26 мая 1972 г. (договор по 
ПРО) 
Космическая программа «Венера» 
Высылка А. Солженицына (1974)
 В 1975 г.на установке «Токомак-10» впервые была осуществлена  управляемая термоядерная 
реакция. 
В 1975г.началась эксплуатация сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144, выпуск карьерных 
самосвалов БЕЛАЗ-110, началась эксплуатация атомного ледокола «Арктика».
Обмен политзаключенных (Буковского на Корвалана (1976) 
В 1976 г.появился 1-й советский «аэробус»-Ил-86. 
Осуществление серии программ по пилотируемой космонавтике на орбитальных станциях 
«Салют», разработка станции «Мир» и космического корабля «Буран» 
Подписание Хельсинкского заключительного акта СБСЕ, образование групп содействия его 
выполнению - 1975 
Принятие новой Конституции СССР (1977) взамен Конституции 1936 года
Ввод войск СССР в Афганистан, Афганская война (1979—1989) 
Ссылка академика А.Сахарова в Горький (1980)
Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве
Разгром Московской Хельсинкской группы, 1981 
Похороны Брежнева 1982 

Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) 
Похороны Андропова 1984 
Похороны Черненко 1985 
Конец периода застоя часто неофициально именуют «эпоха пышных похорон»: в течение трех лет 
скончались три генеральных секретаря ЦК КПСС: Брежнев, Андропов, Черненко.



Внутренняя политика:
1. Неосталинизм (ресталинизация). Искажение истории.

2. Увеличение пропасти между идеологией и реальной жизнью советских людей. Внушение людям, что все в 
стране идет хорошо, через СМИ, общественные организации, литературу и искусство. Факты искажались или 
замалчивались. 

3. Культ личности Брежнева. Ордена и медали.

4. 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР принята «брежневская» Конституция. 

5.  Диссидентское движение (инакомыслящих преследовали, арестовывали, отправляли в психолечебницы, 
высылали из страны).                                                                                                                                                                                       
■Осень 1965 г. – арест писателей А.Синявского и Ю.Даниэля, опубликовавших свои произведения за рубежом 
– протест: демонстрация, сбор у памятника Пушкину в Москве  - напрасно: лишение свободы 5 и 7 лет.                                                                                                                                                             
■1966 г. - Письмо Брежневу 25 виднейших деятелей науки и культуры.                                                                                                                                      
■«Самиздат» (Солженицын, Шаламов, Гинзбург) В подпольных альманахах «Вече», «Поиски» и многих других 
печатались авторы, чьи произведения не принимались советской цензурой, и кто имел мужество отстаивать 
свою точку зрения. Запрещенные властями произведения тайно высылались на Запад и публиковались там 
(«тамиздат»). Специфической чертой того времени была так называемая “магнитофонная революция”: 
получили широкое распространение записи песен и сатирических выступлений, не поддавшихся контролю. На 
«самиздатовских» пленках расходились по стране песни Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Галича и других 
запрещенных бардов. Всегда с аншлагом проходили концерты А. Райкина, с помощью сатиры бичевавшего 
пороки общества.                                                                                                                                                                 
■Отставка А. Т. Твардовского с поста редактора журнала «Новый мир» в начале 1970 г.                                                                                                        
■ В 1969 г.возникла инициативная группа защиты прав человека (С.Ковалев), в 1975 - группа во главе с Ю.
Орловым.                                                                                                                                                                                                     
■ В 1975 г.капитан 3-ранга В.Саблин поднял мятеж на корабле «Сторожевой». За измену Родине он был 
расстрелян.                                                                                                                                                                                         
■ Диссидентов стали представлять как «агентов влияния» Запада, или как шпионов. В 70-е гг. усилилась 
борьба с буржуазной культурой. Из репертуаров театров изымались пьесы зарубежных авторов, отменялись 
концерты известных исполнителей, запрещался прокат западных кинофильмов.

6. Глушение западных радиостанций.

7. С начала 1970-х годов идёт еврейская эмиграция. Эмигрировали многие известные писатели, актёры, 
музыканты, спортсмены, учёные.


