
«Развитой  социализм» или 
«время застоя».

СССР в середине 60-х – середине 
80-х гг.



«РАЗВИТОЙ  СОЦИАЛИЗМ» ИЛИ «ВРЕМЯ ЗАСТОЯ».

▪ Эпоха Брежнева и сам Леонид Ильич вызывают у 
подавляющего большинства россиян старшего 
поколения и среднего возраста преимущественно 
благостные воспоминания. 

▪ 61% опрошенных, считают годы правления 
Брежнева благополучным временем для страны, и 
только 17% — неблагополучным. 

▪ Причем среди тех, кому от 36 до 54 лет, позитивную 
оценку брежневской эпохе дают 75% респондентов, 
среди тех, кто старше — 74% (негативную — 
соответственно 14% и 18%). 

▪ Молодые россияне (до 35 лет) гораздо реже могут 
дать оценку временам Брежнева, но и они чаще 
признают их благополучными, нежели 
неблагополучными (35% и 20% соответственно). 



1. Консервация политического 
режима.

2. Проблемы экономики «развитого 
социализма».

3. Особенности социальной 
политики.

4. Противоречия в общественной 
жизни.

ПЛАН УРОКА:



СССР в 1964 – 1985  годах: «эпоха застоя»

Ю.В.Андропов 
(1914-1984)

К.У.Черненко 
(1911-1985)

Л.И. Брежнев
(1906 – 1982)



Приход к власти Л.И.Брежнева (1964-1982).  

Брежнев в годы 
Великой 

Отечественной 
войны. Встреча с 

бойцами на фронте.
На посту Генерального 
секретаря ЦК КПСС (в 

последние годы 
жизни).



Согласны ли вы с 
утверждением, что в 
период правления Л.

Брежнева во всех 
отраслях жизни 

общества наблюдался 
«застой»?

Л.И.Брежнев
(1964-1982г.)

Эпоха Брежнева – это « развитой социализм» или 
«время застоя»?





КОНСЕРВАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА

Партия- наше всё! «Золотой век» 
партийно-государственного 

аппарата.



В перерыве между заседаниями 
Политбюро ЦК КПСС

Стабильность

«Развитой социализм»

Ведущая роль КПСС

Диктат идеологии 

Номенклатура 

Рост бюрократического 
аппарата

«Стабильность кадров» 
Геронтократия 

Коррупция 

Усиление роли КГБ

Консервация политического 
режима



Политбюро Центрального комитета КПСС времен «застоя»



В начале 80-х средний 
возраст «кремлевских 

старцев» равнялся 70-ти 
годам.

Свои посты 
«старцы» 
занимали 

десятилетиями, 
до самой 
смерти…



Рост числа 
министерств и 
ведомств

Численность 

управленческого 
аппарата 

(1983 г) – 18 млн. чел. 

(на 6-7 чел. – 

                 1 управляющий) 

Средний возраст - > 70 
лет 

40 млрд. руб. 
ежегодноНоменклатура (лат. nomenclatura - роспись имен, 

перечень, список) - высший слой партийного, 
хозяйственного и военного руководства в СССР.

ЯЗЫКОМ ЦИФР…



ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Началось сращивание партийно-
государственного аппарата с 

коррумпированными группами



В СВЯЗИ С ЧЕМ УКРЕПЛЯЛАСЬ РОЛЬ АРМИИ И 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ?

Ю.В.Андропов, 
руководитель  КГБ с 
1967 г.



КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 Г.



1977 год – принятие новой 
(четвертой в советской истории) 
Конституции СССР, получившей 
название «Конституции развитого 
социализма». Конституция 1977 
года была пропитана духом 
консерватизма.  Важнейшей в ней 
стала статья шестая, которая 
закрепляла ведущую роль КПСС 
в обществе. Концепция 
«развитого социализма» стала 
идеологическим обоснованием 
политического «застоя».



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА:

▪ Расцвет коррупции.
▪ Компания по возвеличению Брежнева.
▪ Укрепление роли армии и  органов 

безопасности.
▪ Нарушение прав человека: политический 

террор принял изощренный характер.
▪ Конституция 1977 г. закрепила руководящую 

и направляющую роль КПСС в обществе.



А.Н.Косыгин (1904-1980), 
Председатель Совета Министров 
СССР (глава правительства), автор 
экономических реформ.

Экономика «развитого социализма» Начало 
проведения экономических реформ

Интенсификация

Наукоемкость

Экономические 
рычаги

Хозрасчет

Кредитование

1965 год – 
начало 
проведения 
реформ



1966-1970ГГ. – ВОСЬМАЯ ПЯТИЛЕТКА 
(«ЗОЛОТАЯ»)– НАИЛУЧШИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЕФОРМЫ 1965Г.– 
«КОСЫГИНСКИЕ  РЕФОРМЫ» 

Возврат  к 
отраслевой 
системе 
управления  
промышлен-
ностью.

Внедрение  
элементов  
хозрасчета в 
деятельность 
предприятий  при 
сохранении 
административно-
командной  
системы.



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  Ф.М.БУРЛАЦКОГО
… В аппарате пересказывали слова 
Брежнева  по поводу доклада Косыгина на 
сентябрьском пленуме 1965г.: «Ну что он 
придумал? Реформа, реформа…Кому это 
надо, да и кто это поймет? Работать нужно 
лучше, вот и вся проблема». Не  в таком  ли 
отношении к экономической реформе была 
главная причина, почему она не состоялась?
Что бы вы ответили на этот вопрос одного из 
работников ЦК КПСС?



Положение в сельском хозяйстве

Рост 
капиталовложений

Администрирование 

Освоение новых земель

Химизация

Потери с.х.продукции 
доходили до 40%

Списание долгов 
колхозам

Иждивенчество

Только с 1974 года жители 
сельской местности стали 
получать паспорта.

Введение стабильных 
денежных окладов

Бегство в города 

Запустение



АГРАРНАЯ  РЕФОРМА

Повышение закупочных цен на продукцию 
совхозов и колхозов;
Отмена ограничений в отношении личных 
подсобных хозяйств;
Введение гарантированной оплаты труда 
колхозников вместо трудодней;
Укрепление материально-технической базы  
сельского хозяйства;
Уменьшение плана обязательных поставок 
зерна.



ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

▪ Рост закупок 
продовольствия по 
импорту

▪ Ухудшение 
экологического 
состояния земель 
вследствие обширной 
химизации и 
мелиорации

▪ Убыточность колхозов 
и совхозов 



РЕФОРМА  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Переход от территориального принципа 
управления к отраслевому: ликвидация 
совнархозов и восстановление министерств;
Совершенствование планирования и 
повышение самостоятельности предприятий 
(внедрение элементов хозрасчета);
Усиление  экономического стимулирования 
коллективов (фонды стимулирования) и 
повышение материальной заинтересованности 
работников.



РЕФОРМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1965Г.

Почему промышленная реформа 1965 года 
названа наиболее радикальной за все годы 

советской власти? 



Разработка и добыча нефти на 
Сахалине (1970-е годы)

Экстенсивный путь 
развития

Несовместимость рынка и 
государственной 
монополии

Уравниловка

ВПК

Нефтедоллары

ТЭК (топливно-
энергетический комплекс)

«Теневая экономика»

Стагнация



Социальная политика. Повседневная жизнь

Благодаря большому притоку нефтедолларов 
росли зарплаты, люди стали лучше одеваться, 
разнообразнее питаться, повысился спрос на 
бытовую технику и машины. Однако по 
объему потребления на душу населения 
СССР к концу 70-х годов занимал лишь 77 
место в мире.



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

 Почему, несмотря на значительное финансирование науки, и новых 
технологий, увеличивался отрыв экономики СССР от экономики 

Запада?



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОГРЕСС

Развитие  оборонной 
    промышленности;

Активное освоение 
    космоса:
    космический корабль 
    «Союз»,

    орбитальная станция
    «Салют», 



«Луна -9» в 1966г.  
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 1975г. началась 
эксплуатация 
сверхзвукового 
пассажирского 
самолета ТУ-144,



В 1976г.  появился 
1-й советский  
«аэробус» -  Ил-86. 

 

В 1975 г.  начался 
выпуск карьерных
самосвалов 
БЕЛАЗ-110.



ПРИЧИНЫ  НЕУДАЧ  РЕФОРМЫ

Реформа не затронула основ 
экономического базиса советской 
системы;
отсутствие поддержки со стороны  
партийного руководства;
приоритет идеологии над экономикой;
противоречия между директивным 
ведомственным управлением и 
элементами самостоятельности 
предприятий.



• Постоянное ежегодное снижение темпов 
экономического роста.

• Отставание в научно-техническом 
прогрессе от развитых западных стран.

• Приоритет экстенсивных форм 
экономического развития.

• Неэффективность социалистической 
экономической системы.

• Господство командно-административной 
системы.

• Отсутствие у населения реальных 
экономических стимулов к труду.



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

Языком цифр…

•По уровню потребления СССР занимал к н. 80-х гг. 77-е место в 
мире.

• Доля заработной платы в национальном доходе составляла лишь 
36,5 %.

• По продолжительности жизни СССР занимал 35-е место в мире, а 
по детской смертности-50.



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

• Обострение продовольственной 
проблемы. 

• Увеличились импортные поставки 
продовольствия 

• Резко обострился жилищный вопрос.

• Упал прирост реальных доходов на 
душу населения.



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

 Сокращение финансирования социальной 
сферы;
 Неблагоприятная демографическая ситуация: 
отток молодежи из  села;
 Рост негативных явлений в социальной сфере 
(пьянство, взяточничество, коррупция)
 Социальная дифференциация общества 
(привилегированное положение партийно-
государственной номенклатуры в отличие от 
основной массы населения.



«Страна, где всего не хватает» (Е.Евтушенко)

Несмотря на 
рост зарплат, в 
стране все 
острее стала 
ощущаться 
нехватка 
продовольстви
я и товаров 
широкого 
потребления. 
Ключевым 
словом эпохи 
стало слово 
«дефицит»

Вопросы:1) Почему рост зарплат привел к 
тотальному дефициту?  2) Как иллюстрация 
расширила ваши знания о повседневной жизни 
советских людей в 70-ые годы?

3) Признаки 
кризиса в 
социальной 
сфере?



КАКИЕ ВЫВОДЫ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ 
ДИАГРАММЫ?

ДОЛЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ДОХОДЕ В 1985 Г., В %.



ВЫВОД
Несмотря на не очень удачные реформы,  
положение основной части населения улучшилось:

 уменьшилось количество людей, проживающих в 
коммуналках;
 в обыденную жизнь входили холодильники, 
телевизоры, стиральные машины;
 несколько выросла заработная плата.

Однако удержать статус великой державы 
становилось   возможным   лишь  за  счет 
сокращения   социальных   программ   и 
жесткой  эксплуатации    природной  среды.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

Разрыв между официальной 
идеологией и реальной 
жизнью привел к тому, что 
население перестало 
доверять властям.

В 1982 г. новый глава партии и государства Ю. В. 
Андропов выдвинул идею «совершенствования 
развитого социализма» и объявил, что это будет 
весьма длительный исторический период.



НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ

Характерной чертой культуры 
60-70-х гг.стал расцвет 
авторской песни. 

В.Высоцкий

Б.Окуджава

Ю.Ким



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДУХОВНОЙ 
СФЕРЫ
• Обострение идеологической борьбы.
• Усилился идеологический контроль за 

средствами массовой информации, 
учреждениями культуры.

• Эмиграция деятелей культуры за границу.
• Специфической чертой культуры 60—70-х гг. 

была так называемая «магнитофонная 
революция». 

• Движения диссидентов(правозащитников).
• Углубление противоречий между властью и 

обществом.



Диссидентское движение в СССР

«Диссидент» в переводе с латинского 
«инакомыслящий, несогласный».

Диссидентское движение (в СССР) – 
творческое, политическое и нравственное 
сопротивление советскому режиму в разных 
слоях общества в 1956-1985 годах.



ДВИЖЕНИЕ ДИССИДЕНТОВ.

Чем можно объяснить нарастание сопротивления 
властям со стороны различных слоев населения в 
середине 60-х – начале 80-х гг.?

А.Д.Сахаров
А.И.Солженицын В.Новодворская

в тюрьме.



Правозащитное движение

Средства тиражирования 
продукции «самиздата»

А.Синявский и Ю.
Даниэль

Академик А.
Д.Сахаров

«Самиздат» - способ подпольного и 
поэтому неподцензурного 
распространения литературных 
произведений в СССР.

Кроме «самиздата» правозащитники 
обращались с письмами в органы 
власти и международные 
правозащитные 

организации, устраивали 
«молчаливые демонстрации». 
Власти отвечали на эти акции 
арестами и ссылками, 
массовым явлением стало 
помещение правозащит- ников 
в психиатрические лечебницы.



В.Распутин

В.Шукшин

А.Солженицин

И.Бродский

Писатели- «деревенщики» с болью говорили о 
запустении и вымирании русской деревни;

А.Солженицин писал 
правду о советском 
политическом режиме, 
стихи И.Бродского 
были обращены к 
внутреннему миру 
человека. Деятели 
культуры, которые не 
принимали «правил 
игры» и выступали с 
собственными 
оценками, суждениями, 
мнениями чаще всего 
оказывались за 
пределами СССР либо 
лишались возможности 
быть напечатанными.



Герои «магнитофонной 
революции»

В.Высоцкий

А.Галич

Б.Окуджава

Их песни не транслировали по 
радио и телевидению, но их 
слушали и знали миллионы. Они 
пели о любви и дружбе, о чести и о 
предательстве, о том, что трогает 
сердце каждого.



Внешняя политика: парадоксы разрядки

Основные направления внешней политики 
СССР в 1964-1985гг

Достижение 
военно-
стратегического 
паритета с США  
борьба за разрядку 
международной 
напряженности 
(осуществлялась 
путем переговоров 
и подписания 
международных 
соглашений и 
договоров с США и 
другими странами 
Запада)

Борьба за усиление 
влияния СССР в мире

Разработка и 
проведение имперской 
политики по 
отношению к странам-
членам ОВД (т.н. 
«доктрина 
Брежнева»)

Противоборство 
с США за 
влияние в 
станах «третьего 
мира»

Вмешательство в 
межрегиональные 
конфликты

Война в 
Афганистане



Борьба за разрядку международной 
напряженности

1967 г. – договор о мирном использовании 
атома 

1967г. – договор о нераспространении 
ядерного оружия 

1971г. – договор о запрещении размещения 
ядерного оружия на морском дне 

1972г.- договор ОСВ-1 

1979г. – договор ОСВ-2 

1975г. – подписание Заключительного акта 
ОБСЕ

Брежнев и Никсон. 
Подписание ОСВ-1

Брежнев и Картер. 
Подписание ОСВ-2

Подписание 
Заключительног
о акта 
Совещания в 
Хельсинки



«Доктрина Брежнева» в действии
1968 год –реакцией на события 
«пражской весны» стал ввод 
советских войск на территорию 
Чехословакии. Это грубое 
вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства вызвало 
однозначное осуждение мирового 
сообщества.

Советские танки на улицах 
Праги

Вацлавская площадь в Праге. 
19 января 1968 года студент 
Ян Палах поджег себя на этой 
площади в знак протеста 
против ввода советских войск 
в Чехословакию.



Война в Афганистане (1979-1989)
Ареной противоборства между СССР и 
США в конце 70-х годов стал Афганистан. 
25 декабря 1979 года советские войска были 
введены на территорию этой страны. Под 
предлогом помощи «братскому афганскому 
народу» руководство СССР вмешалось в 
борьбу различных политических сил, 
происходившую в Афганистане, пытаясь 
противостоять растущему

влиянию США в этой стране. В этой войне 
погибло около 15 тысяч советских солдат, 35 
тысяч было ранено, несколько сотен попало в плен 
или пропали без вести. Продолжительная и 
кровопролитная война ухудшила международное 
положение Советского Союза, свела на нет многие 
достижения разрядки.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

• § 35, 36


