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14 октября 1964 года – 
смещение Н.С. Хрущева с постов 

первого секретаря ЦК КПСС и 
председателя Совета Министров

1. Сосредоточение в руках Н.С. Хрущева всей полноты партийной 
    и государственной власти.
2. Отход от коллективного руководства страной.
3. Усталость партаппарата от реформирования и нестабильности 
    своего положения.
4. Стремление партаппарата прекратить процесс либерализации 
    общества и восстановить контроль над всеми сторонами 
    общественной жизни.
5. Наличие серьезных проблем в экономике и социальной сфере.
6. Приход к власти Л.И. Брежнева – противника реформ.

Причины - ?



Л.И. Брежнев (1964-1982) 

1. «Эпоха застоя», стагнация - период 
в истории СССР, характеризовавшийся 
замедлением темпов развития страны и 
неспособностью высшего руководства решать 
накопившиеся в советском обществе 
проблемы – время предкризиского состояния 
советской общественной системы.

2. «Эпоха развитого социализма» - историческая эпоха со зрелыми 
социалистическими отношениями и их постепенным 
перерастанием
в коммунистические отношения в течение длительного периода 
(связана с кризисом коммунистической идеологии).

3. «Период двадцатилетней стабильности» - время политического 
руководства СССР Л.И. Брежневым с внутриполитической 
стабильностью и относительным материальным благополучием 
советских граждан. 



Причины прихода
Брежнева к власти

1. Участие в заговоре против Хрущева.
2. Высокая государственная должность – 
    председатель Президиума Верховного Совета СССР.
3. Политические и личные качества Брежнева, 
    устраивавшие партноменклатуру.



Политические 
взгляды 

Брежнева

1. Приверженность коммунистическим идеям.
2. Установка на сохранение однопартийной системы и 
     руководящей роли КПСС.
3. Установка на сохранение плановой экономики.
4. Забота о материальном благосостоянии народа.
5. Стремление обеспечить мирные условия развития страны и 
    не допустить войны.
6. Приверженность к коллегиальному руководству и кадровой 
    стабильности.
7. Несклонность к реформированию, консервативное мышление.
8. Бесконфликтное политическое поведение.
9. Положительное отношение к И.В. Сталину.



Руководство СССР  1960-1970-е гг.

Н.В. Подгорный –
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Л.И. Брежнев – 
Генеральный 

секретарь
ЦК КПСС

А.Н. Косыгин – 
Председатель Совета

Министров СССР



7 октября 
1977 года – 

новая 
Конституция 

СССР.
(6-я статья 
закрепила 

монопольное 
положение 

КПСС в стране).  



Характерные черты политической жизни 
СССР в 1960-1980-е гг.1. Несменяемость руководящих кадров, старение руководства 

страны.
2. Коллегиальное руководство страной.
3. Повышение руководящей роли КПСС и ее контроля над всеми
     сферами общественной жизни.
4. Полное сращивание государственного и партийного аппарата.
5. Централизация управления.
6. Рост бюрократического аппарата.
7. Отказ от построения коммунизма в ближайшее время и 
    провозглашение концепции развитого социализма.
8. Возрастание роли военных и госбезопасности в управлении 

страной.
9. Реабилитация И.В. Сталина - неосталинизм .
10. Идеологизация общественной жизни.
11. Отрыв правящей элиты от общества и превращение ее в 

закрытый 
      привилегированный слой (партноменклатуру).
12. Расхождение между политическим курсом и реальным 

положением 
      дел в стране.
13. Распространение диссидентского движения, оппозиционно 
      настроенного по отношению к власти.



Март 1965 г. –  пленум 
ЦК КПСС – объявлено 

о начале 
экономических 

реформ                        
в предстоящей        
VIII пятилетке        
(1966-1970).

А.Н. Косыгин – председатель 
Совета министоров СССР



Экономические реформы А.Н. Косыгина 1965 г.

Задачи VIII пятилетки (1966-1970) в промышленности:

1. Ликвидированы совнархозы и восстановлены единые отрасли 
во главе с министерствами. 

2. Выросли среднегодовые темпы экономического роста. 
3. Построено около 2 тысяч промышленных предприятий, 
4. Появились производственные и научно-производственные 

объединения (НПО).
5. Началось движение «бригадного подряда», которые 

стимулировали высокопроизводительный, высококачественный 
труд и повышали личную ответственность работников. 

Результаты VIII пятилетки :

1. Переход от административных к экономическим методам управления. 
2. Сокращение числа директивных плановых показателей. 
3. Укрепление хозрасчета предприятий.
4. Внедрения в производство достижений научно-технического прогресса. 



Задачи,
поставленные на

 МАРТОВСКОМ 
ПЛЕНУМЕ

 ЦК КПСС 1965 г. 
в сельском 
хозяйстве 

УЛУЧШЕНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ: 

1.ПЕРЕХОД К ТВЕРДЫМ ПЛАНАМ НА ГОДЫ; 
2.СНИЖЕНИЕ ПЛАНОВ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК 

      СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ;
3.   ПОВЫШЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН 
      НА 20-100%;

4.СТИМУЛИРОВАНИЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ 
      ПРОДУКЦИИ 50% НАДБАВКОЙ

ВВЕДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ,

ПОДДЕРЖКА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
 ХОЗЯЙСТВ.

УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАСШИРЕНИЕ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ.

ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

 НА VIII ПЯТИЛЕТКУ 
(1966 – 1970 гг.) 

ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВЛОЖИТЬ 
ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВА 

И КОЛХОЗОВ 71 МЛРД. РУБЛЕЙ – 
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 

ЗА ВСЕ 19 ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ



СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
СССР  ПО ПЯТИЛЕТКАМ (в %) 

ПЯТИЛЕТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

VII
1961 – 
1965

VIII
1966 – 
1970 

IX
1971 – 
1975 

X
1976 – 
1980

XI
1981 – 
1985

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

6,5 7,8 5,4 4,3 3,6

ПРОДУКЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8,6 8,5 7,4 4,4 3,7

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА 
(СРЕДНЕГОДОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО)

2,3 3,9 2,5 1,7 1,1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

6,1 6,8 4,5 3,5 3,1

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

3,6 5,9 4,4 3,4 2,1

Преобразования VIII пятилетки дали лишь временный эффект. 
В 1970-1980-е гг. темпы социально-экономического роста 

существенно ослабли:



1. «Пражская весна 1968 г.».
2. Реформы шли в рамках командно-административной системы. 
3. Возросла численность управленческого персонала страны. 
4. Система назначений кадров находилась под жестким контролем 

партийных органов. 
5. Централизованная плановая экономика закрывала простор для 

самостоятельности и инициативы граждан.
6. Гонка вооружения. Рост расходов на ВПК (20 %) 
7. СССР отставал от стран Запада микроэлектронике, информатике, 

робототехнике, биотехнологии и др. 
8. Начало 1960-х гг. - открыты нефтегазовые месторождения в Западной 

Сибири. 
1) За счет “нефтедолларов” решали продовольственную, космическую и другие 

проблемы. 
2) Легкомысленное «проедание» природных запасов, бесхозяйственность и 

нерациональное расходование средств. 
3) Начало 1980-х гг. - цены на нефть упали, - начались экономические проблемы.

9. Экономика страны носила автаркический (изоляционистский от мировой 
экономики) характер. 

10. Формирование «теневой экономики». Развитие коррупции.

Причины:



Достижения социальной политики СССР 1960-1980-х гг.:

1. С 1965 до середины 1980-х гг. 
стали получать ежемесячную 
зарплату колхозники, 

2. росли пенсии и стипендии, 
3. существовала развитая система 

бесплатных социальных услуг 
(здравоохранение, образование, 
детские учреждения); 

4. ощутимые льготы 
устанавливались для 
пенсионеров, инвалидов, 
участников ВОВ.

5. На рубеже 1960-1970-х гг. 
началась «потребительская 
лихорадка» (земельные участки, 
автомобили, обустройство 
квартир и т.д.).



Противоречия 
социальной 
политики 

СССР 
1960-1980-х гг. :

1. Государство сдерживало цены и 
искусственно поднимало заработную плату 
за счет «нефтедолларов». 

2. «Социалистическая» экономика не 
удовлетворяла нараставшие потребности 
населения. 

3. Дефицит затронул практически всю сферу 
товаров и услуг (по уровню потребления на 
душу населения СССР занимал 77-е место в 
мире).

4. Отсутствие стимула к труду, уравниловка в 
зарплате пробуждали население к 
получению «левых» приработков в 
строительстве, ремонте жилья, автомашин, 
бытовых приборов и т. п. 

5. Недовольство “уравниловкой» проявлялось 
и в таких формах, как прогулы, опоздания, 
низкая производительность труда и пр. 

6. Многочисленные трудовые почины и разные 
формы социалистическою соревнования 
превращались в кратковременные кампании 
и показуху.



Общественная жизнь страны
1. Новый всплеск народного 

энтузиазма:
1) Коммунистические субботники
2) Бригады «коммунистического 

труда» на предприятиях.
3) «Народные дружины» и помощь 

милиции. 
2. Рост численности партии. Членство 

в партии - необходимое условие 
служебного роста.

3. Сохранение дефицита и 
уравнительной системы 
распределения. 

4. Рост социальной апатии, моральное 
разложение общества. 

5. Рост привилегий многочисленного 
партийно-государственного слоя 
«управляющих».

6. Усиление коррупции и 
казнокрадства.





Общественное движение в 1960-1980-х гг. 

1. «Сталинисты-консерваторы». Журналы – «Октябрь», 
«Огонек». Н.Грибачев, В.Кочетов, И.Шевцов, М.
Бубеннов. 

2. «Почвенники». Журнал – «Молодая гвардия». А.
Никонов. Общество охраны памятников. С. Куняев, В. 
Кожинов, О. Михайлов. 

3. «Шестидесятники». Журнал – «Юность». С Рассадин.
4. Диссиденты (лат. - несогласные или инакомыслящие):

1) Национальное движение, боровшееся за 
национально-государственную независимость 
отдельных народов.

2) Религиозное движение, выступавшее за свободу 
совести и вероисповедания.

3) Движение за возвращение на историческую 
родину    (евреи, немцы).

4) Правозащитное движение, боровшееся за 
соблюдение прав человека.



Диссидентское движение

— Диссидент (лат. несогласный, 
инакомыслящий) – это гражданин, 
не разделяющий господствующую в обществе 
официальную идеологию.
— Диссидентство - это движение советских 
граждан, оппозиционно настроенных по 
отношению к политике властей и ставивших 
целью либерализацию политического режима 
в СССР.



Причины возникновения 
диссидентского движения

— Несоответствие провозглашенных в Конституции 
СССР прав и свобод граждан реальному 
положению дел в стране.
— Отход советского руководства от политики 
десталинизации (оттепели).
— Подписание Советским Союзом в 1975 году
Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Хельсинки, зафиксировавшего 
обязательства соблюдать права человека.
— Острая идеологическая борьба в условиях 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».



 Незначительна, 
несколько 

тысяч участников 
в основном из числа 

творческой 
интеллигенции.

Социальная база 
диссидентского 

движения.



Идейные направления диссидентского 
движения. 

1. Рой А. Медве́дев 
(14 ноября 1925, Тифлис) — 

советский и российский 
историк, политический 

деятель, один из 
представителей левого 
крыла диссидентского 

движения в СССР. 
Выступал за 

либерализацию советского 
общественного строя 

путем правительственных 
реформ — за социализм 
с человеческим лицом.



2. Андрей Сахаров -  
«Размышления о 
прогрессе, мирном 
сосуществовании и 
интеллектуальной 
свободе»: мирное 
сближение двух 
общественно-политических 
систем в единое 
плюралистичекое 
общество. 
Выступал за 
конвергенцию (сочетание) 
социализма 
и капитализма.

Идейные направления диссидентского 
движения. 



3. Александр Солженицын - 
«Открытое письмо вождям Советского Союза»: 
возвращение к национальным дореволюционным 
ценностям и нормам жизни. 
Выступал за установление сословной беспартийной 
монархии, возрождение православия, семьи и 
величия России.

Идейные 
направления 

диссидентског
о 

движения. 



Цели диссидентского движения

— Демократизация (либерализация) 
    общественно-политической жизни в СССР.
— Предоставление населению реальных гражданских 
     и политических прав и свобод (соблюдение прав и 
     свобод гражданина и человека в СССР).
— Отмена цензуры и предоставление свободы 
     творчества.
— Снятие «железного занавеса» и установление 
     тесных контактов с Западом.
— Недопущение неосталинизма.
— Конвергенция социалистической 
    и капиталистической общественных систем.



Методы борьбы диссидентов

— Направление писем и обращений к 
    официальным властям.
— Издание и распространение рукописных 
    и машинописных изданий — самиздат.
— Публикация произведений за рубежом без 
    разрешения советских властей — тамиздат.
— Создание нелегальных организаций (групп).
— Организация открытых выступлений.



Основные события, 
связанные с 

диссидентским движением.

1. 1965 г. - суд над 
писателями 
Андреем Синявским 
и Юлием Даниэлем, 
опубликовавшими 
свои произведения на 
Западе без разрешения 
властей.



2. 5 декабря 1966 г. – 
демонстрация в День 
Советской Конституции 
(5 декабря)
на Пушкинской площади 
в Москве 200 человек под 
лозунгом
«Уважайте Советскую 
Конституцию!» в защиту 
А. Синявского
и Ю. Даниэля, положившая 
начало правозащитному 
Движению в СССР.



3. В 1968 г. началось издание под редакцией Натальи 
Горбаневской машинописного бюллетеня «Хроника 
текущих событий», публиковавшего материалы о 
нарушении прав человека в СССР. 
«Хроника» выходила почти непрерывно с 1968 до 1983 гг. 
и была наиболее полным и точным сводом исторических 
сведений о диссидентской активности и политических 
преследованиях в СССР.



4. 1968 г. - акция 
протеста на Красной Площади 
8 человек против ввода 
советских войск в Чехословакию. 
Демонстрация была сидячей и 
происходила у Лобного места. 
Демонстранты — Константин 
Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим 
Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг — 
ровно в 12 часов дня развернули плакаты с лозунгами «мы теряем лучших 
друзей», «At’ žije svobodné a nezávislé Československo!»,«Позор 
оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!»,
«Свободу Дубчеку!». В течение нескольких минут демонстранты были 
арестованы, патрулировавшими Красную площадь сотрудниками милиции 
и КГБ в штатском, избиты и доставлены в отделение милиции.



 6. 1974 г. - Александр Солженицын был выслан 
из СССР в ФРГ.

5. 1970 г. - создана первая правозащитная 
организация – «Комитет прав человека в СССР», 

в состав которого вошли Андрей Сахаров, 
Александр Солженицын, Александр Галич и др.



7. 1969 г. - раскрыт и 
разгромлен – созданный офицерами 
Балтийского флота подпольный 
«Союз борьбы за демократические 
права», выступавший за 
демократизацию общества. 
8. 1975 г. - капитан 
3-го ранга, замполит 
большого противолодочного 
корабля «Сторожевой» В. Саблин 
арестовал командира и повел 
корабль в нейтральные воды, 
чтобы 
обратиться к руководству страны 
с революционным воззванием. 
В нем говорилось: «Граждане, 
Отечество в опасности! Его 
подтачивают казнокрадство и 
демагогия, показуха и ложь...». 
Поднятые в воздух военные 
самолеты остановили 
«Сторожевой». Саблин был отдан 
под трибунал и расстрелян.



9. 1976 г. - создана правозащитная организация «Группа содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений» физиком Юрием Орловым 
Существует и по сей день под названием «Московская Хельсинкская 
группа». Ее уставная цель — содействие практическому выполнению 
гуманитарных статей Заключительного акта Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 
МХГ — член Международной Хельсинкской Федерации по правам 
человека. 



10. 1980 г. - академик 
А. Д. Сахаров сослан в 
г. Горький. 
11. Начало 1980-х гг. - 
в результате 
массовых арестов 
диссидентов, 
диссидентское 
движение в СССР 
было ликвидировано.А. Сахаров и Е. Боннэр 

на кухне своей 
квартиры в Горьком, 

1980-е гг. 



Борьбой с диссидентским 
движением занималось 
созданное по инициативе 
Ю. В. Андропова 
5-е управление Комитета 
государственной 
безопасности.
Основными мерами 
подавления 
диссидентства были:

1) Уголовное преследование 
и заключение в места 
лишения свободы.
2) Запрет на творческую 
деятельность.
З) Помещение в 
психиатрические 

лечебницы.
4) Высылка за границу.

Борьба советских 
властей с диссидентским 

движением.



— Укорененность в сознании народа советских 
реалий.
— Относительное материальное благополучие жизни 
советских граждан по сравнению с временем войны, 
голода и репрессий.
— Нелегальное положение диссидентов, отсутствие 
возможности открытого распространения своих идей.
— Наличие у государства мощного репрессивно-
карательного и идеологического аппарата, 
направленного на подавление диссидентского 
движения.
— Идейная и организационная разобщенность 
диссидентов.

Причины слабого распространения 
диссидентского движения в СССР.



1. Признавал необходимость 
модернизации экономической и 
политической системы «реального 
социализма», однако при сохранении и 
усилении контроля КПСС и КГБ над 
населением.

2. Началась борьба с «нетрудовыми 
доходами» и мелкой спекуляцией. 

3. Развернулась кампания по укреплению 
трудовой дисциплины, как основное 
средство решения экономических 
проблем.

4. Предполагалось перейти к расширению 
самостоятельности предприятий, 
хозрасчету, кооперативам и т. д.

Смерть Андропова в феврале 1984 г. и 
приход к власти тяжело больного         

К.У. Черненко, которому было уже 73 
года, заморозило намечанные 

реформы.

1982-1984 гг. – правление Ю.В. Андропова  



Домашнее 
задание

34-35



МЕРЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – ХОЗРАСЧЕТ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛИКВИДАЦИЯ СОВНАРХОЗОВ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ

СОЧЕТАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗ ЦЕНТРА
И НИЗОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРХУ

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ – ОБЪЕМА
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ В ПЛАНОВО-ДИРЕКТИВНУЮ 
ЭКОНОМИКУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ, КРЕДИТ, ПРЕМИИ

РАЗРЕШИТЬ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТЧИСЛЯТЬ
В ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

СЕНТЯБРЬСКИЙ 
1965 г. 

ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС



 ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СССР 
(КОНСТИТУЦИЯ 1977 года)

КОМИТЕТ ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС

СОВЕТ
СОЮЗА

КПСС
КОМИТЕТ 

НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРОКУРОР 

СССР

ПРОКУРАТУРА
СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК

ПРОКУРАТУРА 
АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК, 

КРАЕВ, 
ОБЛАСТЕЙ

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
СССР

ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ 
АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВ, 
ОБЛАСТНЫЕ 

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ВЕРХОВНЫЕ СУДЫ 
СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК

ВЕРХОВНЫЕ СУДЫ 
АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВ, 
ОБЛАСТЕЙ, 

НАРОДНЫЕ СУДЫ

МИНИСТЕРСТВА И 
ГОСКОМИТЕТЫ

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗНЫХ

РЕСПУБЛИК

СОВЕТЫ МИНИСТРОВ 
АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК,
ИСПОЛКОМЫ

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕОРГАНИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
ПАРТИЙНЫЕОРГАНИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС

СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

ЦК КПСС



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР(1977 – 1989 гг.)

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

СОВЕТ
СОЮЗА

СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КРАЕВОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ 

АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛКОВЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ



       КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ В 70-80 –е гг.

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА

ОТСУТСТВИЕ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБ
НОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ

ОТСУТСТВИЕ У 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СТИМУЛОВ К ТРУДУ

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОВЕТСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

ГОСПОДСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНО-

КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКОЙ

∙НАМЕТИЛОСЬ ОТСТАВАНИЕ ВО 
ВСЕХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЯХ
∙НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ПЛАНЫ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ И 
РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА
∙СНИЖАЛИСЬ ТЕМПЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

∙УВЕЛИЧИВАЛОСЬ ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ
∙УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НЕ ПРИНОСИЛО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
∙ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОКРАЩАЛСЯ. В 1971-1975 гг. ОН 
СОСТАВЛЯЛ 13% СОВОКУПНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА, 
А В 1981-1985 гг. – 6%

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

П Р О Я В Л Е Н И Е



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В 70-е – НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПО «ОСТАТОЧНОМУ» 

ПРИНЦИПУ

МАССОВЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ЖИЛЬЯ

УВЕЛИЧЕНИЕМ РАЗМЕРОВ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ 

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ 
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ 

«НОМЕНКЛАТУРЫ» ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ

ХАРАКТЕРИЗОВАЛАСЬ
НЕОПРАВДАНЫМ СБЛИЖЕНИЕМ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И 

РАБОЧИХ

РОСТОМ ЗАРПЛАТЫ БЕЗ 
УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 
РАБОТАЮЩИХ

СЛЕДСТВИЕМ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ БЫЛО:

∙РАСТУЩЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО В СТРАНЕ
∙ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА КПСС
∙РОСТ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ)
∙РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В НАЧ. 80-х  (ПО 
СРАВНЕНИЮ С 1966-1970 гг. ) УМЕНЬШИЛИСЬ 2,8 РАЗА



ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

П О С Л Е Д С Т В И Я

∙МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТЬЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
∙МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С ЕЕ СТАРЫМИ ПОДХОДАМИ И НОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
∙МЕЖДУ ПРОВОЗГЛАШЕННЫМИ ИДЕАЛАМИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
∙МЕЖДУ ТРИБУННЫМИ ЗАКЛИНАНИИ И НАРОДОВЛАСТИИ И ВОЛЮНТАРИЗМОМ И 
СУБЪЕКТИВИЗМОМ НА ПРАКТИКЕ
∙ОБЪЯВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ ПАРТИИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ВСЕХ 
ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ И Т.Д.

∙ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗАКОСНЕНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР
∙ДОГМАТИЗМ В ИДЕЙНОЙ СФЕРЕ
∙НАРАСТАНИЕ МАССОВОГО СКЕПТИЦИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКОЙ АПАТИИ
∙ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
∙СЛАВОСЛОВИЕ ВОЗВЕЛИЧЕВАНИЕ РОЛИ Л.И. БРЕЖНЕВА



          ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 1965-1985 гг.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ОТНОШЕНИЙ С 

ЗАПАДОМ

УКРЕПЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА

ПОДДЕРЖКА 
КОМУНИСТИЧЕСКИХ И 

НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ

∙август 1970 г. - подписан 
советско-
западногерманский 
договор
∙сентябрь 1971 г. - 
подписано соглашение 
между СССР, Англией и 
Францией по Западному 
Берлину
∙1971 г. принятие 
Программы мира
∙1972 г.- заключен договор 
между СССР и США об 
ограничении систем 
противоракетной обороны 
(ОСВ 1)
∙август 1975 г. - Совещание 
по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

∙увеличился объем 
взаимного товарооборота с 
государствами СЭВ
∙1971 г. - принята 
Комплексная программа 
социалистической 
экономической интеграции
∙проводилась  «доктрина 
Брежнева» - 
ограниченного 
суверенитета по 
отношению к 
социалистическим странам
∙1968 г. - ввод советских 
войск в Чехословакию
∙в конце 60-х гг. 
осложнение отношений с 
Китаем

∙политическая поддержка, 
военная и экономическая 
помощь странам Азии и 
Африки
∙участие в региональных 
конфликтах. В 1967 г. на 
стороне Египта и Сирии в 
арабо-израильском, в 1971 
г. на стороне Индии в индо-
пакистанском конфликтах. 
В 1974 г. - поддержка 
просоветского режима в 
Эфиопии.
∙1979 г. - ввод советских 
войск в Афганистан



ФАКТОРЫ,ОПРЕДЕЛИВШИЕ СПОЛЗАНИЕ СССР К          
КРИЗИСУ(70-е – НАЧАЛО 80-х ГОДОВ)

ЗАКОСТЕНЕЛЫЙ, АРХАИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ;

СТРАНА ПОВЕРНУЛА ОТ СТРАТЕГИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ УСТАНОВОК, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 
«КАЗАРМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА»;

ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ОТЛИЧАЛИСЬ 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕ ПРИВОДИЛИ К 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ;

УСЛИВАЛОСЬ ОТЧУЖДЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОТСУТСТВОВАЛИ СТИМУЛЫ К ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМУ ТРУДУ;

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, 
ГОСПОДСТВО «ВАЛА», НЕРЕНТАБЕЛЬНОЕ, ЗАТРАТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО;

НЕПОНИМАНИЕ РУКОВОДСТВОМ ТОГО, ЧТО КОМАНДНО-
АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА ИСЧЕРПАЛА СВОЙ 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.


