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Эпоха застоя в СССР
• Эпоха застоя (период застоя) – период в развитии Советского Союза, 
характеризующийся относительной стабильностью всех сфер жизни государства, 
достаточно высоким уровнем жизни граждан и отсутствием серьезных потрясений.



• Период застоя, как и любой временной отрезок в истории России, не имеет четких границ, 
однако чаще всего, историки имеют в виду отрезок в двадцать лет между приходом к власти 
Л.И. Брежнева (середина 1960-х годов) и началом перестройки (начало 1980-х). Условно 
обозначается, что период застоя длился с 1964 по 1986 годы.



Понятие эпохи застоя
• Понятие «застой» было впервые использовано в докладе М.С. Горбачева на 27 Съезде ЦК КПСС, когда 
он отметил, что в развитии Советского Союза и жизни граждан начинают проступать застойные 
явления. С тех пор, термин «период застоя» прочно вошел в историю, как обозначение этого времени.

• Вопреки кажущейся негативной окраске термина «застой», он имеет двоякое значение. С одной 
стороны, он обозначает один из самых светлых периодов в развитии Советского Союза. Именно в эти 
двадцать лет, по мнению историков, СССР достиг своего наивысшего рассвета: строились новые 
города, страна добилась огромных успехов в деле покорения космоса, в спорте, культурной жизни и 
многих других сферах жизни, также выросло материальное благополучие граждан. Отсутствие 
серьезных политических и экономических потрясений в этот период также лишь укрепило 
стабильность, царящую в стране и уверенность граждан в завтрашнем дне.

• Однако следует отметить, что многие ученые, связывают стабильность в экономике того периода с 
резким ростом цены на нефть, что позволяло руководителям государства и дальше откладывать 
реформы, не теряя при этом прибыли. Рост экономики существенно замедлился в эпоху застоя, но 
продажа нефти сгладила эти явления, поэтому государство не испытывало существенных трудностей.

• Таким образом, получается что эпоха застоя с одной стороны, была наиболее благоприятным периодом 
в жизни СССР, отметившимся покорением космоса и высокой социальной защищенностью, но с 
другой стороны, этот период был лишь «затишьем перед бурей», так как высокие цены на нефть не 
могли сохраняться вечно и экономику, которая застопорилась в своем развитии, ждали серьезные 
потрясения.



Состояние экономики
Положительные явления в экономике

•По данным ООН за 1990 год, СССР достиг 26-го места по индексу развития 
человеческого потенциала (при этом среди стран Европы более низкие показатели 
имели только союзники СССР — Болгария, Польша, Венгрия и Румыния, 
Югославия и Албания, а также Португалия).

•В 1966 г. в СССР был осуществлён переход к всеобщему среднему образованию, в 
1978 г. введено обеспечение учащихся младших классов бесплатными учебниками. 
По количеству специалистов с высшим образованием страна вышла на первое 
место в мире. При этом престиж высшего образования в обществе сильно упал — 
достаточно распространенным стал уход лиц с высшим образованием на рабочие 
должности, которые не требовали диплома об окончании ВУЗа, но зачастую 
обеспечивали более высокий заработок



Именно в «период застоя» было проведено огромное по масштабам жилищное и дорожное 
строительство, было открыто метро в 8 городах, быт людей в городе в основном вышел на 
современный уровень, а на селе сильно улучшился (завершена полная электрификация села и 
газификация значительной части).

В этот период были сделаны большие капиталовложения в гарантированное жизнеобеспечение на 
долгую перспективу: созданы единые энергетические и транспортные системы, построена сеть 
птицефабрик, решившая проблему белка в рационе питания, проведены крупномасштабное 
улучшение почв (ирригация и известкование) и обширные лесопосадки.

В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объёмам 
производства промышленности и сельского хозяйства.



Стагнация экономики
• Имели место и негативные явления. Прежде всего, это неуклонное снижение темпов 
роста, стагнация в экономике.

• Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоёмких отраслей. 
Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как 
«катастрофическое».

• Хронической проблемой оставалось недостаточное обеспечение населения продуктами 
питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство (см. также 
Продовольственная программа), принудительную отправку горожан на сельхозработы и 
значительный импорт продовольствия.

• В отличие от периода правления Хрущёва, в годы застоя поощрялось развитие личных 
подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, даже появился лозунг «Хозяйство 
личное — польза общая»; также широко раздавались земли под садоводческие 
товарищества горожан.



Усиление товарного дефицита
Одной из главных проблем 
экономики СССР был товарный 
дефицит в стране. Товарный 
дефицит в тех или иных сферах 
был характерен для 
определённых периодов в 
истории существования СССР и 
сформировал «экономику 
продавца» — производители и 
система торговли в условиях 
планового хозяйствования 
(отсутствие конкуренции и т. д.) 
не были заинтересованы в 
качественном сервисе, 
своевременных поставках, 
привлекательном дизайне и 
поддержании высокого качества 
товаров. К тому же, из-за 
проблем, характерных для 
плановой экономики, 
периодически исчезали из 
продажи самые обычные 
товары первой необходимости.

Следует отметить, что данное 
явление относилось не только к 
производству промтоваров 
массового потребления 
(«ширпотреб»), но, в 
значительной степени, и к 
крупному промышленному 
производству (например 
автомобилестроению — 
фактически весь период 
«свободной торговли» её 
продукцией проходил в 
условиях строго 
лимитированных и 
нормируемых «рыночных 
фондов»).



Попытки реформ
• В 1966-70 годах осуществлялись определенные 
экономические реформы, которые характеризовались 
внедрением экономических методов управления, 
расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, 
объединений и организаций, широким использованием 
приёмов материального стимулирования. Однако вскоре у 
политического руководства интерес к каким-либо реформам 
пропал.



Характеристики эпохи застоя:
� Консервация политического режима. Практически за двадцать лет 
правления Брежнева, административно-управленческий аппарат мало 
изменился. Уставшие от постоянных перестановок и реорганизаций, члены 
партии с радостью восприняли основной лозунг Брежнева - «обеспечить 
стабильность» - что привело не просто к отсутствию серьезных изменений в 
структуре правящего аппарата, но фактически заморозило ее. За весь период 
не было проведено никаких перестановок в партии, а все должности 
фактически стали пожизненными. В результате, средний возраст членов 
структуры государственного управления составлял 60-70 лет. Подобная 
ситуация также привела к усилению партийного контроля – партия теперь 
контролировала деятельность многих, даже крайне мелких, государственных 
учреждений.



� Возрастание роли военной сферы. Страна находилась в 
состоянии холодной войны с США, поэтому одной из основных 
задач, было повысить свою военную мощь. В этот период начали 
производить в больших количествах оружие, в том числе ядерное и 
ракетное, велась активная разработка новых боевых систем. 
Промышленность, как и в период Великой Отечественной войны, 
во многом работала на военную сферу. Снова возросла роль КГБ 
не только во внутренней, но и во внешней политике.



� Консервация политического режима. Практически за двадцать лет правления 
Брежнева, административно-управленческий аппарат мало изменился. Уставшие от 
постоянных перестановок и реорганизаций, члены партии с радостью восприняли 
основной лозунг Брежнева - «обеспечить стабильность» - что привело не просто к 
отсутствию серьезных изменений в структуре правящего аппарата, но фактически 
заморозило ее. За весь период не было проведено никаких перестановок в партии, а все 
должности фактически стали пожизненными. В результате, средний возраст членов 
структуры государственного управления составлял 60-70 лет. Подобная ситуация также 
привела к усилению партийного контроля – партия теперь контролировала 
деятельность многих, даже крайне мелких, государственных учреждений.

� Возрастание роли военной сферы. Страна находилась в состоянии холодной войны с 
США, поэтому одной из основных задач, было повысить свою военную мощь. В этот 
период начали производить в больших количествах оружие, в том числе ядерное и 
ракетное, велась активная разработка новых боевых систем. Промышленность, как и в 
период Великой Отечественной войны, во многом работала на военную сферу. Снова 
возросла роль КГБ не только во внутренней, но и во внешней политике.



• Социальная жизнь. Несмотря на то, что дальнейшее развитие экономики 
внушало опасения, обыденная жизнь граждан значительно улучшилась, выросло 
благосостояние. Многие граждане СССР имели возможность тем или иным 
способом улучшить свои жилищные условия, многие стали обладателями хороших 
автомобилей и других качественных вещей.

• Однако вместе с ростом обеспеченного населения, произошло увеличение 
количества малоимущих, но это пока не достигло катастрофичных масштабов, так 
как продукты питания стоили относительно дешево. В среднем, обычный 
советский гражданин стал жить гораздо лучше по сравнению с предыдущими 
периодами.



Итоги и значение эпохи застоя
• Как уже было сказано выше, эпоха застоя стала лишь «затишьем перед бурей». 
Несмотря на то, что эти двадцать лет страна наконец познала стабильность и во 
многих сферах (космос) выбилась в первые ряды в мировом рейтинге, кажущаяся 
во всем стабильность, во многом заставила руководство СССР в очередной раз 
отложить экономические преобразования. Экономика, живущая на продаже нефти, 
не развивалась и к концу 70-х годов превратилась в отстающую, что в результате и 
дало крайне негативные последствия в будущем, когда цена на нефть значительно 
снизилась. Во многом благоприятные годы для граждан в эпоху Брежнева 
принесли с собой серьезные потрясения во времена перестройки.


