
Диссидентское движение в период застоя 
(1964-1982 гг.)

Новейшая история



Социальную базу этого движения – 
немногочисленного, но чрезвычайно 

активного – составляла 
интеллигенция, как творческая, так и 

техническая.

14 февраля 1966 г. обеспокоенная 
ресталинизацией творческая и 

техническая интеллигенция 
отправила открытое письмо 

Брежневу. Среди подписантов были 
актер Олег Ефремов и режиссер 

Марлен Хуциев. 

Но наиболее важной представляется 
подпись Андрея Сахарова. Это было 

фактически первое участие 
выдающегося ученого-физика в 

общественно-политической жизни.

Отказ от курса XX съезда, произошедший уже в 1965-1966 гг. вызвал 
появление движение инакомыслящих («диссидентов»). 

Диссидентское движение
Из «письма 25-ти» от 14 февраля 1966 

г.:
«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

В последнее время в некоторых 
выступлениях и статьях в нашей печати 

проявляются тенденции, направленные, по 
сути дела, на частичную или косвенную 

реабилитацию Сталина.
Мы не знаем, насколько такие тенденции, 
учащающиеся по мере приближения XXIII 

съезда, имеют под собой твердую почву. Но 
даже если речь идет только о частичном 

пересмотре решений XX и XXII съездов, это 
вызывает глубокое беспокойство.

…Мы считаем, что любая попытка обелить 
Сталина таит в себе опасность серьезных 

расхождений внутри советского общества…
Совершенно ясно, что решение ЦК КПСС по 

этому поводу… будет иметь историческое 
значение для судеб нашей страны. Мы 

надеемся, что это будет учтено».
Андрей Сахаров 

(1921-1989)



Репрессии властей против инакомыслящих, начатые процессом 
Синявского-Даниэля придали основной вектор диссидентскому 

движению. Диссиденты были людьми самых разных взглядов – либералы 
и социалисты, анархисты и националисты. Но основной формой 

деятельности советских инакомыслящих стала деятельность 
правозащитная.

30 апреля 1968 г. диссиденты начали выпуск «Хроники текущих 
событий». Это был информационный бюллетень, распространявшийся 

через самиздат. 

Издатели ХТС на свой страх и риск распространяли информацию о 
нарушении прав человека в СССР. XTC выпускалась в течение 15 лет, с 

1968 по 1983 год; за это время вышло 63 выпуска «Хроники». Её 
редакторы подвергались репрессиям.

Диссидентское движение

«Хроника текущих событий». 
Третий год издания.

«Каждый человек  имеет  право   на свободу  убеждений и на свободное 
выражение их;  это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений  и свободу    искать,   получать   и 
распространять информацию и  идеи любыми средствами и независимо 

от государственных границ».
Всеобщая декларация прав человека ООН, статья 19.



Преследования выпускающих редакторов «Хроники текущих событий»
№№ Выпускающий Приговор
1—10 Наталья Горбаневская 3 года специальной психиатрической больницы

11 Галина Габай
12 Елена Сморгунова
12 Юлий Ким

11—27 Анатолий Якобсон
28—30 Татьяна Ходорович

28—30, 32—53 Татьяна Великанова 4 года лагерей и 5 лет ссылки
28—30, 32—34 Сергей Ковалёв 7 лет лагерей и 3 года ссылки

31, 54—55 Александр Лавут 3 года лагерей
56—58, 60—64 Юрий Шиханович 5 лет лагерей и 5 лет ссылки

Издатели ХТС стремились подчеркнуть, что они не нарушают советское законодательство, публикуя информацию 
о нарушении прав человека. Редакторы даже рассматривали вариант о публикации своих имен прямо на 
страницах ХТС. От этой идеи, впрочем, было решено отказаться. Тем не менее, издатели ХТС постоянно 

менялись, т.к. их предшественники систематическим арестовывались.

Диссидентское движение

Титульный лист 11-го выпуска 
«Хроники». 31 декабря 1969 года.

Из 5-го выпуска ХТС, 1968 г.:
«Хроника» ни в какой степени не является нелегальным изданием, но условия её работы 

стеснены своеобразными понятиями о легальности и свободе информации, 
выработавшимися за долгие годы в некоторых советских органах. Поэтому «Хроника» не 
может, как всякий другой журнал, указать на последней странице свой почтовый адрес. 
Тем не менее, каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была 

информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему 
информацию в распоряжение «Хроники». Расскажите её тому, у кого вы взяли «Хронику», а 
он расскажет тому, у кого он взял «Хронику» и т. д. Только не пытайтесь единолично пройти 

всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача»



Почвеннический лагерь 
представлял писатель 

Александр Солженицын, 
который в 1970-е гг. 

превратился в настоящее 
знамя советского 
диссидентства.

Помимо социалистов, 
либералов и почвенников, 

были еще религиозные и 
национальные группы 

диссидентов, наиболее 
известными из которых 
являлись еврейская и 

крымско-татарская группы.

Социал-демократы 
(Рой Медведев)

Либералы 
(Андрей Сахаров)

Почвенники 
(Александр Солженицын)

Рой Медведев 
(1925-…)

Андрей Сахаров 
(1921-1989)

Александр Солженицын 
(1918-2008)

Диссидентское движение
К началу 1970-х годов в диссидентском движении выделились основные идейные течения и неформальные 
лидеры. Социал-демократов, утверждавших, что СССР отступил от идеалов демократического социализма, 

представляли братья Рой и Жорес Медведевы, лидером либералов был Андрей Сахаров.

Диссидентское движение



Победу одержал 
Андрей Снежевский, 

«открывший» 
вялотекущую форму 

шизофрении. 

В большинстве стран 
мира этот диагноз не 
признавали. Зато КГБ 
он позволял объявить 

любого человека 
ненормальным, а 

отсутствие симптомов 
объяснить вялостью 

течения болезни.

В 1970-е гг. по отношению к диссидентам началось использование 
карательной психиатрии. 

Обвиненных по политическим статьям привозили на экспертизу в Институт 
им. Сербского. За право ставить нужные КГБ диагнозы сражались две 

психиатрические школы – академика Снежневского и профессора Лунца. 

Карательная психиатрия

Андрей Снежневский 
(1904-1987)

Ленинградская специальная психиатрическая больница 
тюремного типа



Возглавляемая Андроповым КГБ вел 
неравную борьбу с немногочисленными 
диссидентами, но только в 1973 г. нашел 

способ разгромить движение.

Удар был нанесен не физический, а скорее 
психологический. В 1973 г. были арестованы 

видные и чрезвычайно авторитетные 
диссиденты Виктор Красин и Петр Якир.

КГБ не просто удалось склонить их к 
сотрудничеству. Якир и Красин дали 

показания на более чем 200 соратников и 
публично покаялись перед камерами и 
иностранными журналистами. Виктор 

Красин в 2015 г. вспоминал, что расплатился 
за эти показания 40 годами одиночества. 

Это был удар по всему движению. Многие 
активисты разочаровались в борьбе, на 

время прекратился выпуск ХТС. КГБ 
праздновал победу.

Процесс Якира-Красина 1973 года

Виктор Красин (1929-2018) Пётр Якир (1923-1982)



4 ноября 1969 г. Солженицына исключили из Союза 
Писателей. С этого момента писатель уже в полной мере 

примкнул к диссидентскому движению.

На Западе в это время Солженицын уже воспринимался 
как главное лицо борьбы за свободу в СССР. 

В 1970 г. Солженицыну была присуждена Нобелевская 
премия по литературе, но получить ее, находясь в 

СССР, он не мог. 

В 1971 г. на Западе вышел роман «Август 14-го», 
отчетливо показавший православно-патриотические 

взгляды писателя.

В августе 1971 г. КГБ совершил неудачную попытку 
отравления Солженицына.

Если Якир и Красин были известны только в диссидентской среде, то другой вольнодумец Александр 
Солженицын после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» в период оттепели стал писателем с мировым 
именем. В 1968 г. Солженицын опубликовал на Западе роман «В круге первом». Роман рассказывал о «шарашке», 

в которой Солженицын отбывал часть своего лагерного срока.

Александр Солженицын

Александр Солженицын (1918-2008)



23 августа 1973 г. Солженицын дал большое интервью иностранным 
корреспондентам. В ответ на это КГБ задержал одну из помощниц 
писателя Елизавету Воронянскую. В ходе допроса её вынудили 

выдать местонахождение одного экземпляра рукописи «Архипелага 
ГУЛАГ». Вернувшись домой, Воронянская повесилась.

Александр Солженицын Из письма председателя КГБ Юрий 
Андропова в ЦК КПСС:

«Прибыв <9 августа> с допроса домой, 
Воронянская пыталась покончить жизнь 
самоубийством, но принятыми мерами 

попытка была предотвращена. В 
дальнейшем Воронянская пояснила, что 
причиной к этому послужил тот факт, что 

она дала показания, направленные против 
Солженицына. Воронянская была 

помещена в больницу для приведения её в 
нормальное физическое состояние, однако, 
будучи выписанной оттуда 23 августа 1973 

года, находясь в своей квартире, покончила 
жизнь самоубийством через повешение. По 

линии органов госбезопасности г. 
Ленинграда приняты меры к локализации 
возможных нежелательных последствий, и 

30 августа 1973 года Воронянская 
похоронена своими родственниками. <…> 

Принятыми мерами удалось обнаружить и 
изъять архив Воронянской, в том числе 
роман «Архипелаг ГУЛАГ». О нём будет 

доложено специально. 
Елизавета Воронянская 

(1906-1973)
«Архипелаг ГУЛаг».Французское 

издательство (тамиздат).



5 сентября 1973 г. Солженицын узнал о случившемся 
и распорядился начать печатание «Архипелага» на 

Западе. Тогда же он отправил руководству СССР 
«Письмо вождям Советского Союза», в котором 

призвал отказаться от коммунизма и сделать шаги по 
превращению СССР в русское национальное 

государство. 

Александр Солженицын

«Письмо вождям Советского Союза». Французское издательство (тамиздат).

Из статьи Александра Солженицына «Письмо вождям 
Советского Союза»:

«Учил нас Сталин – и вас и всех нас, что благодушие есть 
«величайшая опасность», то есть добрая душа правителей 
– величайшая опасность! Это нужно было ему так для его 

замысла – уничтожать миллионы подданных. Но если у вас 
нет этой цели – так отречемся от его проклятой заповеди! 

Пусть авторитарный строй – но основанный не на 
«классовой ненависти» неисчерпаемой, а на 

человеколюбии – и не к близкому своему окружению, но 
искренно – ко всему своему народу. И самый первый 

признак, отличающий этот путь – великодушие, 
милосердие к узникам. Оглянитесь и ужаснитесь: с 1918 по 
1954 год и с 1958 по сегодня ни один человек не был у нас 

освобожден из заключения движением доброй души! Если 
кого и выпускали изредка, то по голому политическому 
расчету: насколько уже сломлен духом или насколько 

нестерпимо давит мировая общественность. Уж конечно 
придется отказаться навек от психиатрического насилия и 
от негласных судов, и от того жестокого безнравственного 

мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся 
калечат дальше и уничтожают».



«Архипелаг ГУЛаг» имел на Западе эффект разорвавшейся бомбы. Не 
было другой книги в 1970-е гг., которую обсуждали столь активно. 
Представления западной интеллигенции об СССР существенно 

изменились. Многие сочувствующие разочаровались в советском проекте 
раз и навсегда.

Александр Солженицын

Александр Солженицын. Архипелаг 
ГУЛаг. Первое издание книги. Париж: 

Ymca Press. 1973-1975 гг.

Из книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг»:
«Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно 

корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников 
не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь 

иначе - палачом таким не стал бы и я? Это - страшный вопрос, если 
отвечать на него честно.

По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишенные 
ВЕРХНЕЙ сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с 
тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели 
ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней 

сферы: инстинкт ВЛАСТИ и инстинкт НАЖИВЫ. (Особенно - власти. В 
наши десятилетия она оказалась важнее денег.) 

Власть - это яд, известно тысячелетия. Да не приобрел бы никто и 
никогда материальной власти над другими! Но для человека с верою в 

нечто высшее надо всеми нами, и потому с сознанием своей 
ограниченности, власть еще не смертельна. Для людей без верхней сферы 

власть - это трупный яд. Им от этого заражения - нет спасенья».



Подгорный возражал против 
высылки, предлагая применить 

репрессии («Если мы его 
вышлем за границу, то и там он 

будет нам вредить»). 

Брежнев изначально 
поддерживал Подгорного. 

Однако в итоге реализована 
была идея Андропова.

12 февраля 1974 г. Солженицын 
был арестован, обвинён в 
измене Родине и лишён 

советского гражданства. 13 
февраля 1974 г. он был выслан 
из СССР и доставлен в ФРГ на 

самолёте. 

7 января 1974 г. на заседании Политбюро обсуждали Солженицына. Дискуссия была нешуточной. Идея высылки 
писателя принадлежала председателю КГБ Андропову («Я считаю, что Солженицына надо выдворить из 
страны без его согласия. В свое время выдворили Троцкого из страны, не спрашивая его согласия»).

Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро «О 
Солженицыне». 7 января 1974 г.:

«Брежнев: Во Франции и США, по сообщениям наших 
представительств за рубежом и иностранной печати, выходит 

новое сочинение Солженицына – «Архипелаг ГУЛаг». Мне 
говорил тов. Суслов, что Секретариат принял решение о 

развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний 
Солженицына и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой 
книги. Пока что этой книги ещё никто не читал, но содержание её 
уже известно. Это грубый антисоветский пасквиль. Нам нужно в 
связи с этим сегодня посоветоваться, как нам поступить дальше. 

По нашим законам мы имеем все основания посадить 
Солженицына в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое – на 

Ленина, на наш советский строй, на Советскую власть, на всё, что 
дорого нам. В своё время мы посадили в тюрьму Якира, 

Литвинова и других, осудили их, и затем всё кончилось. За рубеж 
уехали Кузнецов, Аллилуева и другие. Вначале пошумели, а 

затем всё было забыто. А этот хулиганствующий элемент 
Солженицын разгулялся. На всё он помахивает, ни с чем не 

считается. Как нам поступить с ним? Если мы применим сейчас в 
отношении его санкции, то будет ли это нам выгодно, как 

использует против нас это буржуазная пропаганда? Я ставлю этот 
вопрос в порядке обсуждения. Хочу просто, чтобы мы обменялись 
мнениями, посоветовались и выработали правильное решение».

Александр Солженицын

Спевка. Карикатура из советской 
печати. 1974 г.



Спевка.
Карикатура из советской печати. 

1974 г.



Вскоре после высылки Солженицын совершил короткое 
путешествие по Северной Европе, в результате принял 
решение временно поселиться в Цюрихе, Швейцария.

В апреле 1976 г. Солженицын переехал в США, внешнюю 
политику которых всецело поддерживал все 1970-е годы.

Александр Солженицын

Прибытие Солженицына в ФРГ. Видеохроника. 13 февраля 1974 г. Дом в Кавендише (штат Вермонт), где Солженицын жил в 1976-1994 гг.



Александр 
Солженицын 
доме Генриха 

Бёлля в Кёльне 
(ФРГ). 

14 февраля 1974 
года.



В декабре 1974 г. Солженицын ездила в Стокгольм – получать 
Нобелевскую премию, присужденную ему еще в 1970 г.

В целом фамилия Солженицына не сходила со страниц прессы. 
Оказавшись за границей, он не перестал приносить проблемы 

советской власти.

Александр Солженицын

Александр 
Солженицын 

получает 
Нобелевскую 

премию по 
литературе. 

1974 г.



Советская пропаганда 
действовала так же, как и 

в 1958 г. в случае с 
Пастернаком и в 1966 г. в 

случае с Синявским и 
Даниэлем.

Была организована 
кампания травли уже 
уехавшего из страны 

писателя. Осуждающие 
заявления коллег из 

Союза писателей 
сыпались как из рога 

изобилия.

Наиболее известной 
стала публикация в 

«Литературной газете» 
«Конец литературного 

власовца».

Александр Солженицын



Между тем, в диссидентской среде далеко не всегда восторженно встречали тексты Солженицына. Наибольшие 
споры вызвало пресловутое «Письмо вождям Советского Союза» с тезисом о том, что Россия не готова к 

демократии и ей нужен авторитаризм, «основанный на человеколюбии».

Александр Солженицын и Андрей Сахаров

Из статьи Александра Солженицына «Письмо вождям Советского Союза»:
«…Катастрофическое ослабление западного мира и всей западной цивилизации… 

это главным образом результат психологического и нравственного кризиса 
“гуманистической” западной культуры и системы мировоззрения…

Тысячу лет жила Россия с авторитарным строем и к началу ХХ века еще весьма 
сохраняла и физическое, и духовное здоровье народа… Русская интеллигенция, 
больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, – чего же 

добилась огромными потерями и для себя, и для простого народа? Обратного 
конечного результата…

Так, может быть, следует признать, что для России этот путь неверен или 
преждевремен? Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим… 

России все равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему она 
сегодня созрела?

…Пусть авторитарный строй – но основанный не на “классовой ненависти” 
неисчерпаемой, а на человеколюбии. …Русскому человеку мучительно недоверие, 

лежащее в основе выборной системы, а также расчетливость, рационализм 
демократии. Русскому человеку нужна цельная правда и он не может представить ее 

себе склеенной из социал-христианской, социал-демократической, либеральной, 
коммунистической и прочих правд».



Академик Сахаров, отметив, что Солженицын 
«является гигантом борьбы за человеческое 

достоинство в современном трагическом мире», а его 
письмо – «важное общественное явление, еще один 
факт свободной дискуссии по принципиальным 

вопросам», в то же время возражал Солженицыну по 
существу.

Александр Солженицын и Андрей Сахаров

Андрей Сахаров (1921-1989)
выдающий ученый-физик, правозащитник и диссидент

Из статьи Андрея Сахарова «О письме Солженицына 
«Вождям советского союза»:

«Я считаю единственным благоприятным для любой 
страны демократический путь развития…

Существующий в России веками рабский, холопский дух, 
сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и 

иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не 
национальным здоровьем. Лишь в демократических 
условиях может выработаться народный характер, 

способный к разумному существованию во все 
усложняющемся мире… В прошлом России было немало 

прекрасных демократических свершений… Я в первую 
очередь возражаю против стремления отгородить нашу 

страну от якобы тлетворного влияния Запада…»



Александр 
Солженицын

Из статьи Александра Солженицына 
«Жить не по лжи». 1974 г.:

«И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый 
доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! 

Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом 
упрёмся: пусть владеет не через меня! И это — прорез во мнимом кольце 
нашего бездействия! — самый лёгкий для нас и самый разрушительный 
для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестаёт 
существовать. Как зараза, она может существовать только на людях. Не 
призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, 

высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть 
откажемся говорить то, чего не думаем! Вот это и есть наш путь, самый 

лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, 
гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по 

Ганди.
Наш путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где 

граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), — отступиться от 
этой гангренной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек 
Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как 

быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым — то 
явится миру голым. Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: 

остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по 
склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе 

лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным 
уважения и детей своих и современников».

Александр Солженицын 
(1918-2008)



9 октября 1975 г. Нобелевскую премию присудили еще одному 
диссиденту. На сей раз это был находившийся в СССР под неусыпным 
контролем КГБ Андрей Сахаров. Сахарову присудили Нобелевскую 

премию мира за пацифистское эссе «О стране и мире». 

Андрей Сахаров (1921-1989)
выдающий ученый-физик, правозащитник и диссидент

Андрей Сахаров

Из эссе Андрея Сахарова «О стране и мире», 1975 г.:
«Ракетно-термоядерная война – это уже сейчас вошедшая в нашу жизнь 

весомая мрачная реальность современности, подобная уже 
осуществившейся реальности Освенцима, ГУЛАГа, голода. Быть может, я 
ощущаю это острее многих, ведь я более 20 лет вплотную соприкасался 
с этим фантастически страшным миром. Хотя последние семь лет я не 

принимаю участия в секретных работах и не имею к ним допуска и 
технически мои знания, конечно, сильно устарели, но психологический 
опыт прошедших напряженных десятилетий живет во мне и, как мне 

кажется, дает мне право и обязывает писать о том, что я думаю, – пусть 
спорно, но откровенно. Я ни на минуту не могу забыть, что все это время 
сотни тысяч рабочих, тысячи талантливых инженеров и ученых многих 

специальностей работают по расширению и усовершенствованию систем 
нападения, которые труднее всего отразить, – с синхронизированным 

ударом тысяч ракет с разделяющимися мультимегатонными 
боеголовками и ложными целями, и по созданию фантастически сложных 

и дорогих систем обороны, служащих тем же целям войны».



Во второй половине 1970-х гг. оживилось правозащитное движение. 12 
мая 1976 г. была создана МХГ (Московская Хельсинкская Группа).

Название организации было связано с событиями международной 
политики СССР. В 1975 г. был подписан Заключительный акт 

Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. В обмен на признание Западом послевоенных европейских 

границ СССР согласился на соблюдение свободы слова, передвижения, 
выбора места жительства. Однако власти не собирались исполнять эти 

обещания. 

Правозащитники создали объединение, которое провозгласило своей 
задачей сбор и распространение информации о нарушениях 

гуманитарных статей Заключительного акта.

В 1979 г. с введением войск в Афганистан и обострением Холодной 
войны власти СССР перестали заботиться об общественном мнении. 

Диссидентское движение было разгромлено, активисты МХК арестованы, 
а сама группа распустилась. Это был уже второй разгром диссидентского 

движения (первый был после дела Якира-Красина).

Возрождение и разгром правозащитного движения

Людмила Алексеева 
(1927-2018)

Лидер Московской Хельсинкской Группы



22 января 1980 г. Андрей Сахаров, 
наиболее именитый участник 

диссидентского движения, 
находившийся в СССР, был 

арестован.

Власти на сей раз решили не 
повторять ошибку 1974 г. с высылкой 
Солженицына. Сахаров был сослан 
в город Горький, закрытый в то время 

для посещения иностранными 
гражданами.

Сахаров жил в Горьком шесть лет в 
почти полной изоляции от внешнего 

мира под контролем КГБ. Его 
посещала только жена – другая 

известная правозащитница Елена 
Боннэр. 

В Горьком академик провёл три 
длительных голодовки.

Ссылка Андрея Сахарова в Горький

Академик Андрей Сахаров уезжает в Горький. 1980 г.



Некоторые ученые Академии наук - коллеги Сахарова – решили не 
отставать от литераторов и поучаствовали в позорной кампании 

травли создателя водородной бомбы.

Ссылка Андрея Сахарова в Горький

Дом, где Сахаров жил в Горьком 
(Нижний Новгород, район Щербинки)

«Духовный отщепенец, провокатор Сахаров всеми своими 
подрывными действиями давно поставил себя в положение 

предателя своего народа и государства».
«Комсомольская правда», 15.02.1980.

«Мы знаем, что Сахаров ходит в больших друзьях у тех в Америке, 
кто хотел бы смести с лица земли нашу страну, социализм. Эти 

его друзья все время поднимают шум о «трагической судьбе 
Сахарова». Не хотим сейчас говорить об этом беспредельном 

лицемерии. Нет, наше государство, наш народ более чем 
терпимы по отношению к этому человеку, который спокойно 

проживает в городе Горьком, откуда и рассылает свои 
человеконенавистнические творения».

Академики А.А. Дородницын, А.М. Прохоров, Г.К. Скрябин, А.
Н. Тихонов. Когда теряют честь и совесть. 

Правда. 2 июля 1983. 

«В последние годы отошёл от научной деятельности».
Из статьи о Сахарове в Большой советской энциклопедии.



Диссидентское движение в СССР. Итоги.
Диссиденты – инакомыслящие представители интеллигенции в СССР – потерпели предсказуемое поражение в 
борьбе с авторитарным режимом эпохи «застоя». Впоследствии, в годы перестройки и в 1990-е гг. после распада 

СССР, мало кто из диссидентов 1970-х гг. сыграет значительную роль в истории новой России. Таких людей 
можно перечислить по пальцам одной руки – Андрей Сахаров (в период перестройки), Валерия Новодворская, 

Сергей Ковалев, Глеб Павловский. 

Многие из диссидентов пострадали от режима – кого-то годами держали в заключении, кого-то мучала 
карательная психиатрия, кто-то погиб. В открытой борьбе за права человека в СССР участвовали в лучшем 

случае сотни людей: у диссидентского движения не было социальной базы для давления на власть, поэтому их 
поражение было печальным, но закономерным итогом эпохи застоя.

«За нашу и вашу 
свободу».

Знаменитый лозунг 
диссидентов, впервые 

использованный во время 
«демонстрации семерых» 

против введения 
советских войск в 

Чехословакию. 
25 августа 1968 г.



«Не мое собачье дело».
Фотография Владимира Богданова. 

1965 г.



Спевка.
Карикатура из советской печати. 

1974 г.


