
Практическое занятие №1. 
Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к 
началу 1980-х гг. 



•Цель практической работы: познакомиться с внутренней 
политикой государственной власти в СССР к началу 1980-х 
гг. 



№ ФИО генерального секретаря
 ЦК КПСС

Период правления Характеристика
периода правления

    

    

    

Задания для самостоятельного выполнения:
Ответить на вопросы:
1. Дать описание понятию политический «застой».
2. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х годов?
3. Используя СМИ и теоретический материал, дать характеристику периодам правления 
генеральных секретарей ЦК КПСС:
-Н. С. Хрущева – 1953-1964 г.г.;
- Л. И. Брежнева 1964-1982 г.г.;
- Ю. В. Андропова -1982-1984 г.г.;
- К. У. Черненко 1985 год.
 Оформить ответы в виде таблицы.



Содержание отчета:           
Отчет должен содержать: 
1. Название работы.
2. Цель работы.
3.Ответы на вопросы задания для самостоятельного 
выполнения.
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Фамилия Имя Отчество

Тема: Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
Цель практической работы: познакомиться с внутренней политикой государственной 
власти в СССР к началу 1980-х гг.
Задания для самостоятельного выполнения
1.
2.
3.
……
 



Период правления Н. С. Хрущева – 
1953-1964 г.г 

Никита Сергеевич Хрущёв -родился 15 апреля 1894 в деревне 

Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская 
империя 
  11 сентября 1971, Москва, РСФСР, СССР — советский 
государственный деятель. Первый секретарь ЦК 
КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров 
СССР (1958—1964). Председатель Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР (1956—1964). Герой Советского Союза (1964), трижды Герой 
Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). Как первый секретарь 
Московского горкома и обкома ВКП(б), входил по должности в 
состав тройки НКВД СССР по Московской области 
(10.07—30.07.1937). Один из трёх советских руководителей, наряду 
с Михаилом Горбачёвым и Георгием Маленковым, покинувших пост 
не по причине смерти.



Период правления Л. И. Брежнева 
1964-1982 г.г 

Леонид Ильич Брежнев- родился 19 декабря 1906, деревня Каменское, Екатеринославская 
губерния, Российская империя.
10 ноября 1982, Заречье, Московская область, РСФСР, СССР — советский 
государственный и партийный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в 
течение 18 лет (с 1964 и до своей смерти в 1982 году), участник Великой Отечественной войны, 
участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года (замполит сводного полка 4-го 
Украинского фронта).
Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960—1964 и 1977—1982 годах. Первый 
секретарь ЦК КПСС в 1964—1966 годах. Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. 
Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1964 по 1966 год.
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Днепропетровской области (3-й созыв, 
1950—1954) Казахской ССР (4-й созыв, 1954—1958), Куйбышевской области (5-й созыв, 
1958—1962) и Москвы (6—10-е созывы, 1962—1982). В 1974—1977 годах — член Президиума 
Верховного Совета СССР. Маршал Советского Союза (1976).
Герой Социалистического Труда (1961) и четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). 
Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973) 
и Ленинской премии по литературе (1979). В 1978 году награждён орденом «Победа» (в 1989 году это 
награждение как противоречащее статуту ордена отменено указом за подписью 
Председателя Верховного Совета СССР М. С. Горбачёва). Всего Брежнев имел 117 советских и 
иностранных государственных наград



Период правления Ю. В. Андропова 
-1982-1984 г.г.

Юрий Владимирович Андропов -родился 15 июня 1914, 
станция Нагутская, Ставропольская губерния, Российская 
империя.
С 9 
февраля 1984, Москва, РСФСР, СССР — советский государствен
ный и политический деятель, руководитель СССР в 1982—1984 
годах. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС (1982—1984), Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР (1983—1984).
Председатель Комитета государственной безопасности 
СССР (1967—1982). Секретарь ЦК КПСС по идеологии в 1982 году 
и секретарь ЦК КПСС (1962—1967), член Политбюро ЦК КПСС с 
1973 года (кандидат с 1967 года). Депутат Верховного Совета 
СССР 3-го и 6—10-го созывов. Герой Социалистического 
Труда (1974).
С 1954 по 1957 год Андропов — посол в Венгрии, участвовал в 
подавлении Венгерского восстания 1956 года.
10 мая 1967 года назначен председателем КГБ СССР.



Период правления К. У. Черненко 
-1982-1985 г.

Константин Устинович Черненко- родился 24 сентября 1911, село Большая 
Тесь, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя .
С 10 марта 1985, Москва, РСФСР, СССР)— советский партийный и 
государственный деятель. Генеральный секретарь ЦК КПСС с 13 февраля 1984 
по 10 марта 1985, председатель Президиума Верховного Совета СССР с 11 
апреля 1984 года (депутат с 1966 года) по 10 марта 1985. Член ВКП(б) с 1931 
года, ЦК КПСС — с 1971 года (кандидат с 1966), член Политбюро ЦК КПСС с 
1978 года (кандидат с 1977). 



•Национальные отношения в Советском Союзе вплоть до 
«перестроечных» времен принято было считать предметом 
гордости партийной и государственной политики.

•Убедительным аргументом в пользу национальной 
терпимости и сближения народов СССР являлся рост числа 
этнически смешанных браков. Переписью населения 1959 г. 
их зафиксировано 10,3% от общего числа браков. К 1970 г. 
смешанные семьи составляли 13,5%, в 1979 г. — 14,9%, а в 
1989 г. — 17,5%. Одновременно это указывало на рост 
интеграционных процессов внутри СССР, обусловленных 
экономическими факторами и движением кадровых 
ресурсов.



•Доказательством формирования новой общности можно 
считать также распространение русского языка как языка 
межнационального общения.

•Например, по переписи 1926 г. число граждан нерусской 
национальности, считающих русский язык родным, 
зафиксировано 6,4 млн, в 1959 г. — 10,2 млн, в 1979 г. — 13 
млн, в 1989 г. — 18,7 млн.



•Переписи населения показывали также постоянный рост 
числа свободно использующих русский язык наряду с 
родным национальным языком. В 1970 г. в СССР проживало 
46,6% нерусских граждан, к 1989 г. их доля повысилась до 
49,4%. При этом русский язык считали родным и свободно им 
владели 81,4% населения СССР и 88% населения РСФСР.



•Вместе с тем курс на фактическое равенство на деле приносил 
не только запланированные результаты. «Донорство» России 
не могло продолжаться бесконечно без видимого ущерба для 
нее самой. Средства, выделяемые государством на ускоренное 
экономическое и социальное развитие союзных республик, 
складывались преимущественно из налоговых отчислений от 
доходов всех республик в общесоюзную казну.

•Однако если в бюджеты среднеазиатских и закавказских 
республик назад возвращалось до 100% от этих отчислений, в 
республики Прибалтики — в среднем 70—80%, на Украину и в 
Белоруссию — 50—60%, то в РСФСР — лишь немногим более 
40%. 



К середине 1980-х гг. население Псковской области 
составляло чуть более 60% от довоенного, Новгородской, 
Смоленской, Вологодской — около 80%, притом, что общая 
численность населения СССР увеличилась за это же время 
более чем в полтора раза. 



В рамках этой программы был провозглашен курс на 
ликвидацию «неперспективных» деревень, что лишь ускорило 
процесс вымирания. 

С 1959 по 1979 г., по данным переписей населения, количество 
сел и деревень в Нечерноземной полосе РСФСР сократилось 
с 294 до 177 тыс. 



•Данный этап истории Советского Союза в силу разных 
причин совпал с нарастанием этнического самосознания у 
большинства народов СССР.

•Однако отсутствие должной реакции на это со стороны 
центральной власти, а также социально-экономический и 
идейный кризисы способствовали тому, что этот процесс 
стал выливаться в примитивный национализм, «ревность» 
народов друг к другу, увлечение иллюзиями относительно 
своего, отдельного «национального рая».


