
СССР в сер. 
1960-х – 
     1/2 1980гг. 

Период застоя и кризиса АКС.



Политическое развитие 
СССР

в период застоя.  



Союз нерушимый республик 
свободных…..   !!!??? 

Проблемный  вопрос. 
Почему социалистическая система 
пришла к кризису и краху СССР?



Цель урока
• Выделлить   особенности развития   СССР во второй 

половине 60 – х – начале 80 – х гг.

• сформулировать на основе приобретенных знаний, 
опроса родителей и современников той эпохи  
собственные суждения и аргументы по  проблемами 
оценке развития страны..

•  воспитывать уважительное отношение к истории 
своей страны;



План урока. 

• 1в. Смена власти и новые руководители. 

• 2в. Политический курс и развитие 
страны. 

• 3в. Идеология «застоя». 

      Развитой социализм и Конституция 
1977 г.

• 4в. Общественные настроения и 
отношения к власти.  



Принято считать, с приходом к власти нового 
генерального секретаря - Леонида Ильича Брежнева, 
который появился на данной должности неожиданно, 
по причине добровольно-принудительного ухода на 

пенсию «реформатора» Н.С.Хрущева, начался 
«период застоя».

Правление Брежнева длилось 18 лет. В целом это была 
попытка сохранить достижения СССР, которых 

страна добилась при Сталине. 

??? Получилось ли это и к чему привело страну?

Л.И. БрежневН.С.ХрущёвИ.В. Сталин



Наследие Хрущева.
• В 50-х гг. XX в. Советский Союз 

по темпам роста производства и 
ВВП превзошел все развитые 
страны мира. 

• За 1953-1954гг. в стране было 
построено 8070 новых 
предприятий, введено в действие 
714,6 млн. кв. м. жилья. 

Рост уровня жизни населения вёл 
к демографическим изменениям, 
численность населения выросла с 
188 до 226,7 млн. человек.

Успехи в космосе ставили 
страну в авангард мирового 
научно-технического 
прогресса.

Формировалась новая общественная 
атмосфера, использовались 
материальные стимулы к труду.

Уже в первой половине 50-х годов были 
приняты многочисленные меры, чтобы 
улучшить условия жизни населения.



• В 1956 году на XX съезде КПСС 

Никита Сергеевич Хрущёв выступил с 
докладом, в котором развенчал 
культ личности Сталина. Это 
вселило надежду на расширение 
прав и свобод. 

•  Шагом к гражданскому миру в стране 
стала, проведённая весной 1953 г., 
частичная реабилитация жертв 
сталинского террора. 

-  Вместе с тем то, что 
развитие сельского хозяйства 
оставалось низким, замедляло 
рост национального дохода 
экономики в целом.
- Проводимая Н. С. Хрущёвым 
политика десталинизации, 
многочисленные перестройки в 
политической и экономической 
сферах вызывали растущее 
недовольство части партийно-
государственного аппарата. 

▪ В оплате труда городского населения была 
усилена роль денежной заработной платы в 

общем объёме реальных доходов, а в деревне 
были увеличены выплаты по трудодням и 

снижены налоги на приусадебное хозяйство.
▪  Заработная плата в госсекторе была повышена 

на 35%, удвоен размер пенсий и снижен 
пенсионный возраст. Продолжительность 

рабочей недели сокращена с 48 до 36 часов. 
▪ В 1964 г. право на пенсию впервые получили и 

колхозники, но они все еще не имели паспортов. 
Рост заработной платы привёл к повышению 
жизненного уровня и потребления товаров.



• 14 октября1964 года Пленум ЦК 
КПСС (Центральный комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза)  освободил Н.
С. Хрущёва, который в тот момент 
находился на отдыхе в Пицунде, 
от должности Первого секретаря 
ЦК КПСС. 

• А 15 октября указом Президиума 
Верховного Совета СССР и от 
должности главы правительства 
Советского Союза.

Почему Хрущёв не сумел удержаться 
у власти? 
В чём обвиняли его однопартийцы, 
подготовившие переворот?
Кто занимает пост главы ЦК КПСС 
после Хрущева?



     Эпоха застоя  1964 – 1985 г.г. 

Юрий 
Андропов
(1982-1984)

Константин 
Черненко 
(1984-1985)

Леонид Брежнев 
(1964-1982)



Леонид Ильич Брежнев
(Годы жизни : 1906 – 1982 гг.)

• 1976 г. -  Маршал 
СССР

• 1964 г. – Первый 
секретарь ЦК КПСС;

• 1966 г. – Генеральный 
секретарь ЦК КПСС;

• 1977– 1982 гг. – 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР, т.е. глава 
государства.



Михаил Андреевич Суслов 
(1902-1982)

         М.А. Суслов был «главным 
идеологом страны», вторым лицом в 

партии. 

С 1947 года он являлся секретарем ЦК 
партии, занимался идеологией и 

культурой.

 Активно обличал компартии 
Югославии, Венгрии за их 

«ревизионизм», отступления «от 
принципов марксизма», настаивал 

на введение советских войск в 
Чехословакию. 

Был одним из авторов теории 
развитого социализма. Суслов 

проявил поразительное умение 
политического лавирования и 

приспособления и оказался 
необходимым всем вождям.



Приход к власти нового 
руководства

• Анастас Иванович 
Микоян – 
Председатель 
Президиума 
Верховного  Совета 
(ВС) СССР.

• С 1965 г. Николай 
Викторович 
Подгорный

• С 1977 г. – Леонид 
Ильич Брежнев



Приход к власти нового 
руководства

• Председатель Совета 
Министров СССР – 
Алексей Николаевич 
Косыгин

• С  1980 г. Николай 
Александрович Тихонов



Период застоя, стагнации, кризиса 
СССР в сер. 60 – сер. 80х г.г. XX в. -  

Это период в развитии Советского 
Союза, который характеризуется 
относительной стабильностью всех сфер 
жизни, отсутствием серьезных потрясений 
и ростом благосостояния граждан, 
Но с одновременным нарастанием 
кризисных явлений во всех сферах жизни 
страны.

Период застоя или эпоха засто́я — пропагандистско-
литературное клише, используемое для обозначения 
периода в истории СССР, охватывавшего два с 
небольшим десятилетия так называемого «развитого 
социализма» — с момента прихода к власти Л. И. 
Брежнева.



Родился в рабочей семье, был секретарем 
обкома на Украине,откуда его привел Хрущев.  
секретарем ЦК партии Молдавии и Казахстана, 

на войне- политработником, дослужился до 
звания генерал-майора.

 Когда он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, 
его роль в войне была невероятно 

преувеличена: ему четырежды присваивалось 
звание Героя Советского Союза, он получил 

Звезду Победы и маршальское звание. 

В 70-е гг. под его именем вышли книги: «Малая 
Земля», «Возрождение», «Целина», 
удостоенные Ленинской премии.

 К концу жизни, будучи совершенно больным 
человеком, он продолжал оставаться на своем 

высоком посту. В этих условиях власть 
фактически осуществлялась его ближайшем 

окружением.

Личность и стиль правления.
Леонид Ильич Брежнев 

(19 декабря 1906 – 10 ноября 1982) 



Л.И.Брежнев

Личность и 
стиль 

правления. 

• «На Брежнева власть 
свалилась как подарок судьбы. 
Он получил власть так плавно, 
как будто кто-то долго загодя 
примерял шапку Мономаха на 
разные головы и остановился 
именно на этой.

• И пришлась она ему, эта шапка, 
так впору, что носил он ее 
восемнадцать лет без всяких 
страхов, катаклизмов и 
конфликтов.

• И непосредственно окружавшие 
его люди жаждали только 
одного: чтобы жил этот человек 
вечно – так хорошо им было». 

                                            Ф. Бурлацкий
             «Флюгерный лидер»



2в. Политическое развитие.



 1. «Золотой век номенклатуры» !!! 
Как вы это понимаете? 

• Стабильность во всем – главный 
лозунг!!! правления. 



1) «Стабильность кадров» 
• С приходом Брежнева к власти 

правящая номенклатура обрела 
стабильность, которой не было при 
Хрущеве.

• Пожизненность номенклатурных 
постов, 

• Личная лояльность чиновника 
власти и руководителям.

• Коррупция аппарата , «насиженность 
мест», чинопочитание.



2)  Геронтократия – (власть старых) – 
старение руководства СССР и 

оторванность от запросов времени и 

страны. � Геронтократия  — принцип 
управления, при котором власть 
принадлежит старейшим.

� средний возраст фактически 
осуществлявших руководство 
огромной страной членов Политбюро 
ЦК КПСС, включая почти постоянно 
находившихся в ЦКБ и умиравших 
один за одним «после тяжёлых и 
продолжительных болезней» его 
Генеральных секретарей, перевалил за 
70 лет. 

� Аббревиатуру СССР зачастую в 
шутку расшифровывали как «Страна 
Самых Старых Руководителей».



Геронтократия (греч.) – власть стариков
 (старение политической элиты)

Свои посты «старцы» занимали 
десятилетиями, до самой смерти…

▪ Брежнев Л.И,(руководил страной в 
течение 18 лет и умер  в возрасте 76 
лет.

▪ С 1982  по 1984 г. – Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов 
( (возраст 69 лет)

▪ С 1984 г. по 1985 г. -  Генеральный 
секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко  
- с возраст – 73 года



Геронтократия (греч.) – власть 
стариков

 (старение политической элиты)
• «Даже совсем старые 

руководители, очень 
больные не уходили на 
пенсию. Им было не до 
перемен. Дожить бы до 
естественного конца при 
власти и собственном 
благополучии… В годы 
застоя в руководстве 
страны прямо-таки 
процветал «старческий 
эгоизм».

          Академик Петровский 
(министр 
здравоохранения)



3) Система «спецобеспечения»  для 
правящей элиты. 

Для материального обеспечения государственного аппарата 
была усовершенствована  система льгот и привилегий. 
Увеличились номенклатурные привилегии : госдачи, 
спецпайки, закрытые магазины и ателье, персональные 
машины, особое жилье и т.д.

• Анекдот того времени: Брежнев делает доклад на съезде: « А в 
будущей пятилетке мы будем жить лучше». Пауза – нет оваций. 
Брежнев повторяет: «А в будущей пятилетке мы будем жить 
лучше!». Тогда из зала доносится вопрос : «А мы?»



4)  Все более раздувался культ 
личности Л.И. Брежнева.

•Подчеркивалась якобы его особая 
роль в ходе Великой 
Отечественной войны, хотя он был 
всего лишь начальником 
политотдела 18-й армии.

•За время нахождения у власти Л.И. 
Брежнев получил более 200 орденов и 
медалей, ему 4 раза присваивали звание 
Героя Советского Союза.

•Лауреат Ленинской премии по 
литературе  ( за трилогию «Малая 
земля»,«Целина»,«Возрождение»).

•1976 г. -  Маршал СССР.

•Это приводило к валу наград и званий в 
СССР, часто незаслуженных.

Делегация трудящихся Грузии в 
18-й армии. Начальник 

политотдела 18-й армии 
Л. И. Брежнев в верхнем ряду, 

крайний справа



2. Изменения в управлении 
страной 

• В 1964 г. возглавляемое Л.И. Брежневым новое руководство 
взяло курс на стабилизацию положения в стране , и 
прежде всего в управлении. 

  1. Были отменены все прежние решения, касающиеся 
управления экономикой (распущены совнархозы, 
восстановлены отраслевые министерства) 

2 Принцип стабильности означал отказ от каких-либо 
нововведений в политической, экономической, 
идеологической и кадровой сферах.

3.Централизация власти привела к ее бюрократизации, 
увеличению численности армии чиновников : 

- за 1965 – 1985 гг. общая численность управленческого 
персонала приближалась к 18 млн человек, то есть на 
каждых 6 -7 работающих приходился 1 управленец. 



От стабильности к застою
4.  На местах, в союзных республиках, областях 
РСФСР при отсутствии регулярной смены 
лидеров стала складываться региональная 
элита.

•Региональная элита больше отражала местные, 
чем общесоюзные, интересы.

•В некоторых регионах (особенно в Средней Азии, 
на Кавказе, в Москве)  происходило прямое 
сращивание целых звеньев партийного и 
государственного аппарата с теневой 
экономикой,  уголовными элементами.



3.  Изменения в КПСС:
• Было отменено решение от 1962 г. о разделении 

партийных комитетов на промышленные и 
сельскохозяйственные, восстановлена 
территориально-производственная основа 
построения КПСС;

▪ В 1966 г. были восстановлены прежние названия 
руководящих органов партии, должность Генерального 
секретаря ЦК КПСС;

• !!! Отменен принцип обязательной регулярной 
сменяемости (ротации) партийных руководителей всех 
уровней;

• Из политической организации она окончательно 
превратилась в важнейший элемент государственной 
структуры, при котором как декоративный элемент 
существовали Советы и другие представительные органы. 

• Усилился контроль партии над всеми сферами жизни общества. Новый 
Устав КПСС 1971 г закрепил право партийного контроля за деятельностью 
администрации в Научно-исследовательских институтах, учебных 
заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения. Усиливался контроль 
и за деятельностью государственных органов



3.  Изменения в КПСС:
• В новой Конституции СССР (1977 г.) , было 

закреплено монопольное положение КПСС, как 
руководящей и направляющей силы 
советского общества. ( 6-я статья 
Конституции)

•  к нач. 1980– х г.г. насчитывала 19 млн. 
членов. 

• Съезды КПСС :  1965г – XXIII с , 1971 г – XXIV с.

                                  1975 г – XXVс. , 1980 г – ХXVI с. КПСС 

• НО:   - формализм в работе, 

    - трескучие фразы и рапорты об успехах                
- безответственность перед народом.            - 
страх быть исключенным из рядов партии. 



Система органов партийной 
власти



4. Ресталинизация или 
неосталинизам.

• Ресталинизация -  запрет критики культа личности Сталина и 
разоблачения практики государственного террора в 
сталинский период.

•  – В 1965 г. в празднование 20-летия Победы в докладе 
Брежнева дана высокая оценка роли Сталина:в разгроме 
фашизма. При этом замалчивалась цена победы, 
репрессий, огромных потерь;

• - изъятие из учебников истории разделов, содержащих 
критику культа личности. положение о «культе личности» 
является антиисторическим понятием. сворачивание его 
критики

•  В печати перестали упоминать понятие «культ личности 
Сталина». Однако после письма интеллигенции в 1966 году 
(П.Капица, К. Паустовский, И. Смоктуновский, О. 
Ефремов, Г. Товстоногов и др.) курс на реабилитацию 
Сталина стал сворачиваться.

• -  В 1967 году праздновалось 50-летие Великого Октября. В 
докладе, посвящённом этому событию, о Сталине не было ни 
слова.





3в. Идеология и концепция 
«развитого социализма»

• 1967 г. - 50 лет Октября. 
Выступление Брежнева:

       Впервые сформулирована 
концепция построения  в СССР 
«развитого социалистического 
общества», которая утверждала, что 
невозможно осуществить 
немедленный прыжок в коммунизм. 
Должно пройти время, в течение 
которого социализм будет 
развиваться на собственной основе.

Задание : пар. 35, п.3. Выделите 
основные положения концепции. 



Концепция 
«развитого 

социализма»• Разработана в конце 60-х гг. и 
обнародована на XXIV съезде КПСС в 
1971г.СССР уже достиг и имеет: (из 

доклада на съезде):
1.Высокий экономический 

потенциал.
2.Полное господство 

государственной собственности.
3.Единство советского народа.

4.Возросшую роль партии, 
превратившейся в «партию всего 

народа»

СССР  на самом деле имел:
1.Замораживание  роста уровня 

жизни.
2.Падение нравов.

3.Очковтирательство и 
коррупцию .

4.Политику награждений и 
восхвалений.

Последствия:  1.Усилилась политическая демагогия – М.А.Суслов
2.Запрещена критика культа личности Сталина

3. Свернут процесс реабилитации  репрессированных
4. Росла численность чиновников и аппарата.

5. Развивалась коррупция



Конституция СССР -  
7 октября 1977 г.

• Четвертый Основной 
Закон за годы советской 
власти,

• Третья Конституция СССР





Конституция 1977 г: 
Миф или реальность? 

• Задание: 
Познакомьтесь с 
основными 
положениями 
Конституции 
СССР.

    ( пар. 35 , п.4 ) 

и выскажите свое 
мнение. 





Положения Конституции:
• В Конституции говорилось, что в СССР 

построено развитое социалистическое 
общество.

• Социальной основой СССР и базой Советской 
власти названы рабочий класс, колхозное 
крестьянство и народная интеллигенция. 

• Сформировалась новая социальная 

   общность – СОВЕТСКИЙ НАРОД.

• Провозглашались  широкие права и свободы 
граждан ( на труд, бесплатное образование, 
медицинская помощь, пенсионное обеспечение).

• Но на самом деле эти права нарушались, либо 
так и остались на бумаге.





Итоги:  От стабильности к 
застою

• Эти меры отвечали ожиданиям 
партийного и государственного 
аппаратов, однако на развитие общества 
они оказали негативное воздействие и 
привели к консервации политического 
режима. 

•   Почему? 

   Сформулируйте 

четко  5 аргументов.



4в. Общественные 
настроения и

отношение к власти.  
• Как вы думаете, каким были 

взаимоотношения власти и народа в те 
годы? 

         ВЛАСТЬ                  
ОБЩЕСТВО 



Реакция общества на 
официальную пропаганду.

(пар. 37,п.2)  • Скептицизм при внешнем соблюдении 
«правил игры». – двоемыслие.

• Уход в частную жизнь, в физические 
профессии.

• КОНФОРМИЗМ – (подстраиваемость под 
среду) – отрешенность и молчаливое 
бездействие. 

• Кухонные разговоры и обсуждения.

• Инфантилизм и недоверие власти.

• Социальная апатия и рост алкоголизма.

•  Миграция населения за границу всеми 
способами. (стр. 158 – 159)



Диссидентское движение. 
(пар. 37, п. 4) 



Диссидентство  ( пар. 37, п. 
4) 

▪ Контроль за культурой, общественной жизнью, борьбу с 
инакомыслием вел всесильный орган -  КГБ (комитет 
государственной безопасности) , его 5-е 
управление..

▪ Середина 60-х гг. - формирование движения 
инакомыслящих (диссидентов).

▪ 1965 г. – начало движения диссидентов .

▪  
Сначала  Участники диссидентского движения 

принципиально отказывались от разработки общих 
схем государственного переустройства, создания 
структурированных подпольных групп с уставами 

и писаными программами .
Это  заменяли на неформальные объединения 

единомышленников, выдвигали общегражданские 
требования (свобода слова, право эмиграции и др.)



 Феномен диссидентства
-Начало диссидентскому движению было 

положено в 1965 г. арестом Синявского и 
Даниэля, опубликовавших на Западе 

одну из своих работ.

 

Андрей Донатович 
Синявский (1925-1997)

Юлий Маркович 
Даниэль (1925-1988)

▪Протесты  в связи с арестом писателей А.
Синявского и Ю. Даниэля, которых обвинили в 
публикации своих произведений, «порочащих 
советский государственный и общественный 
строй» за границей, и приговорили к 7 годам (А. 
Синявского) и 5 годам (Ю. Даниэля)лагерей, 
активизировали диссидентов. .

Ю. Даниэль и А. Синявский в зале суда



 Феномен диссидентства

Лидерами  диссидентского движения были академик А.Д. Сахаров — отец 
водородной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда; 

писатель А.И.Солженицын, издавший за границей свою книгу «Архипелаг 
ГУЛАГ»; всемирно известный музыкант М.Л. Ростропович. 

Активно распространяется самиздатовская литература, организуется волна 
протестов против ввода войск в Чехословакию и Венгрию.

Андрей Дмитриевич 
Сахаров (1921-1989)

Александр Исаевич 
Солженицын (1918-2008)

Именно в это время начинается создание сети подпольных 
кружков, ставивших своей задачей изменение существующих 
политических порядков, организация фондов материальной 

помощи политзаключённым



Лидер правозащитного 
движения

• Советский физик, академик АН 
СССР, один из создателей 
первой советской водородной 
бомбы (1953 г.)

• В 1968 г.  С помощью 
«самиздата» академик 
Сахаров опубликовал 
заявление «Размышление о 
прогрессе, мирном 
сосуществовании и 
интеллектуальной свободе», 
в котором требовал 
проведения реформ, 
гласности, большей 
открытости советского 
общества.

Андрей Дмитриевич 
Сахаров

(1921 – 1989 гг.)



Лидер правозащитного 
движения

• Писатель, общественный деятель.

• 1973 г. – написал «Письмо 
вождям Советского Союза», где 
предлагал отказаться от 
марксистской идеологии, 
развернуть «старое русское 
знамя», перенести усилия 
государства с «внешних задач на 
внутренние» и т.д. 

• Сильнейший удар по истории и 
практике репрессий в СССР 
нанесла его книга «Архипелаг 
ГУЛАГ».

• 1974 г. – арестован и выслан в ФРГ.

• 1994 г. – возвращение в Россию А.
И. Солженицына.

Александр Исаевич
Солженицын

(1918 – 2008 гг.)



М. Ростропович

Г. Вишневская

И. Бродский А. Тарковский

М. Шемякин

▪Против диссидентов была направлена вся репрессивная и пропагандистская 
мощь государственной машины.
▪Их обвиняли в уголовных преступлениях, сажали в психиатрические лечебницы, 
отправляли в лагеря и ссылки, высылали за границу.





Диссидентское движение.
• Движение прошло несколько этапов в своем развитии 

и и имело несколько направлений. 

1. Правозащитное. ( Сахаров, Солженицын, 
«Хельсинская группа», собрания, демонстрации).

2.  В защиту политзаключенных ( Маркин, Буховский, 
Галансков) 

3. Национальные движения ( за реабилитацию народов 
и эмиграцию, немцы Поволжья, евреи и т.д.)

4. Движение в военной среде.      

       - 1969 г.  Балтийский флот. «Союз борьбы за 
демократические права».

      - 1975 г. –  капитан Валерий Саблин и  полит. акция 
корабля «Сторожевой» в Риге. 





         Феномен 
диссидентства. 

Последствия и значение. • Одни из инакомыслящих 
насильственно были высланы за 

пределы СССР (Солженицын), другие 
были отправлены в лагеря и 

психиатрические больницы, третьи — 
академик Сахаров — в ссылку. 

• Усилился контроль над деятельностью 
творческой и научной интеллигенции. 
Многие талантливые писатели, поэты 

были лишены возможности 
публиковаться.

• Идеи и опыт, обретенные оппозицией в 
1965–85 гг. создавали значительные 
идейные и социально-политические 

предпосылки грядущих перемен.



Общественные настроения 
и

отношение к власти.  
• Как вы думаете, каким были 

взаимоотношения власти и народа в те 
годы? 

         ВЛАСТЬ                  
ОБЩЕСТВО 

▪ В чем выразился кризис АКС в 
политической и общественной сфере?



Повторим:

• Дайте определения. 

Золотой век номенклатуры
Спец обеспечение          неосталинизм
Геронтократия                 ротация
Диссиденты                  правозащитники
Генер. Секретарь ЦК КПСС,   Политбюро
Развитой социализм       Советский народ
конформизм



Конституция 1977 года.
Заполните пропуски. 

1. В 1977 г. принимается ??? по счёту Конституция СССР. 
2. В ней было заявлено, что в СССР построено   ????? общество — 
высшее достижение человечества. 
3. В  ???  статье Конституции законодательно закреплялась  ????   
КПСС. КПСС стала по существу  ????  партией.
4.  Руководство страны заявило, что национальный вопрос решён в 
СССР полностью и окончательно, что возникла новая историческая 
общность людей —??? 
5. В Конституции был провозглашен широкий спектр ????, что делало 
ее самой ???? Конституцией в мире. 
6. Социальной основой общества и Советской власти назван  ??? + 
???? + ???? 
  7.  Но разрыв между нормами Конституции ( реальной жизнью 
углублялся. 
    -    Любая критика КПСС, Советского государства жестоко ???? 
   - ????   фактически не защищали права трудящихся. 
  - ??? Советы почти ничего не решали. 
  -   В действительности существовали серьёзные ????  проблемы в 
Средней Азии, Закавказье, Прибалтике, на Украине. Однако эти 
проблемы замалчивались, любое проявление национального 
недовольства объявлялось    ??????     национализмом.



Консервация политического 
режима

• Д.З.  Пар. 35 и пар. 37 п.2,4 и стр. 156- 
160.

• Сформулируйте  четко  5 аргументов, 
в чем это выразилось и проявилось.



Юрий Владимирович 
Андропов  (1914 – 1984 г.г.)

• Знавшие Андропова свидетельствуют, 
что интеллектуально он выделялся на 
общем фоне членов Политбюро 
застойных лет, был человеком 
творческим, не лишённым самоиронии.

•  В кругу доверенных людей мог 
позволить себе сравнительно 
либеральные рассуждения.

•  В отличие от Брежнева он был 
равнодушен к лести и роскоши, не 
терпел взяточничества и казнокрадства.

•  Ясно, однако, что в принципиальных 
вопросах Андропов придерживался 
жёсткой консервативной позиции



Юрий Владимирович 
Андропов

 (Ген. Секр. ЦК КПСС  
1982-1984)После смерти Брежнева в 1982 году, главой партии и 
государства становится бывший председатель КГБ Ю. 

В. Андропов. 

-В свое время, будучи послом СССР в Венгрии, он 
поддержал разгром венгерской революции, подавление 

«бархатной» революции в Чехословакии.

  - При нем преследовали диссидентов, помещали их в 
психиатрические больницы. 

- Став во главе государства, Андропов признал, что в 
стране много нерешенных проблем, плохая трудовая 

дисциплина. 

- - По его инициативе началась беспрецедентная борьба с 
коррупцией (нашумевшее «хлопковое» дело в 

Узбекистане),  широкомасштабная работа по наведению 
порядка на производстве. 

- Политика, которую он начал проводить, была 
противоречива, но за короткий срок его правления ( до 

1984 г.) он сумел встряхнуть все звенья отживающей 
системы и заставить их работать с большей 

эффективностью.



Деятельность  Ю.В. 
Андропова.

«Так жить нельзя» 

• Борьба с коррупцией («узбекское дело», дело 
Н.А. Щёлокова, Ю.К. Соколова и др.);

• Кадровые перестановки (за 15 месяцев 
сменено 17 министров и 37 первых секретарей 
обкомов партии);

• Введение мер по укреплению трудовой, 
плановой, и государственной дисциплины 
(облавы и проверка документов в магазинах и 
других общественных местах с целью выявить 
тех, кто посещал их в рабочее время)



Константин Устинович 
Черненко
(1911-1985)

9 февраля 1984 году Андропов скончался, на его 
место избрали К. У. Черненко. ( 1984 – 1985 г.)  

Константин Устинович на тот момент уже был 
болен. 

• Он отличался мягким характером и 
нерешительностью, был идеальной 
кандидатурой для «промежуточной 

фигуры». 

•  Новый лидер продолжил свою 
деятельность в русле прежнего главы, но 

более консервативно . 

• В конце 1984 г. была опубликована 
программа «На уровень требований 
развитого социализма. Некоторые 

актуальные проблемы теории, стратегии и 
тактики КПСС», в которой отмечалось 

отставание СССР от капиталистических 
стран, и давалась установка на 

совершенствование социализма и подъема 
хозяйства страны. 



Константин Устинович 
Черненко

«Последние заморозки» 

• он мог спасти от развала СССР ??? , но не 
успел этого сделать  – генсеку не хватило 
времени – 13 месяцев на высшем посту 
оказалось крайне мало.

За свое недолгое пребывание на посту 
Генерального Секретаря ЦК КПСС он пытался 
бороться с теневой экономикой, начать 
политику ускорения и предпринять некоторые 
реформы. Стоит отметить, что именно при 
Черненко в 1984 году был введен праздник 
День знаний (1 сентября). 10 февраля 1985 
года Черненко умер от остановки сердца



Деятельность  Черненко
«Последние заморозки»

• На посту Генерального секретаря, помимо 
решения накопившихся текучих вопросов 
(например, бойкота Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе, размораживания отношений с 
Китаем), Константин Устинович выдвинул ряд 
бесподобных инициатив: 

• - полная реабилитация Сталина; 
• реформа школы и усиление роли профсоюзов 

(ничего из этого сделать он не успел, кроме как 
объявить 1-е сентября государственным 
праздником, превратив его в День знаний и 
восстановить в партии 94-х летнего В. М. 
Молотова).

За свое недолгое пребывание на посту 
Генерального Секретаря ЦК КПСС он 
пытался бороться с теневой экономикой, 
начать политику ускорения и предпринять 
некоторые реформы . 



К. У. Черненко 

Константина Устиновича 
Черненко со всеми почестями 
похоронили у Кремлевской 
стены. Он стал последним, кто 
удостоился этой чести – больше 
в некрополе на Красной 
площади никого не хоронили.

 Мнение: он мог спасти от развала СССР 
??? , но не успел этого сделать  – генсеку 
не хватило времени – 13 месяцев на 
высшем посту оказалось крайне мало. 10 
февраля 1985 г. он умер от остановки 
сердца. 


