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1. Международная ситуация после окончания Второй мировой 
войны.
Мировое сообщество, пережив самую кровопролитную за всю историю войну 
и сумев объединить усилия в борьбе против фашизма, рассчитывало на мир и 
процветание. Однако победа над фашизмом вскоре обернулась расколом мира 
и угрозой новой мировой войны.

Из войны 1941–1945 гг. СССР вышел с чрезвычайно возросшим 
авторитетом, что было проявлением признательности многих народов за 
освобождение от фашизма. Претензии на лавры «страны-победительницы» 
имелись и у США. После войны США контролировали 80% золотого запаса 
капиталистического мира и сосредоточивали у себя до 60% мирового 
промышленного производства, а рост вырабатываемой продукции составил 
2,5 раза. США превращались в экономический, финансовый и политический 
центр мира. Монопольное обладание ядерным оружием давало возможность 
этой стране действовать «с позиции силы» в отношениях с потенциальным 
противником.

Постепенно складывается двухполюсная картина международных 
отношений, а Антигитлеровская коалиция с ее детищем – ООН – была 
поставлена под угрозу. Общество втягивалось в «холодную войну».



1.1. Начало «холодной войны».

Начало «холодной войны», как правило, связывают с известной речью 
бывшего премьер-министра Великобритании У. Черчилля, которую он 
произнёс в присутствии нового американского президента Г. Трумена 5 марта 
1946 года в Фултоне (штат Миссури, США). Черчилль заявил, что война и 
тирания вновь угрожают миру, что Советский Союз за «железным занавесом» 
уничтожает свободу и демократию и что США и Англия не только имеют 
право, но и обязаны спасти западную цивилизацию от тоталитаризма. Он 
предлагал создать своего рода союз народов, говорящих на английском языке, 
и намекал, что, в случае необходимости, США не должны колебаться 
применить ядерное оружие против СССР. Советский Союз расценил это 
выступление как ультиматум. Фултонская речь Черчилля стала началом нового 
политического и военного курса Запада в отношении своего бывшего 
союзника.



1.2. Глобальное противостояние двух мировых держав – СССР и США.

Вторая половина 40-х годов и начало 50-х характеризуется следующими события-ми:
1. Со стороны США и их союзников – выдвижение плана экономического воз-

рождения Европы («план Маршалла»); создание в 1949 г. военно-политического 
блока НАТО (Североатлантический пакт), объединившего вначале 12 государств 
Европы и Северной Америки; отказ от ранее согласованных решений по Германии ( 
в частности, признать восточную границу Германии по р. Одеру и Нейсе), локальные 
военные конфликты, наиболее крупным из которых стала война в Корее  
(1950–1953), гонка вооружений, прежде всего ядерных.

2. Со стороны СССР – в течение 1945–1948 гг. были сформированы сначала 
коалиционные, с участием коммунистов, а затем коммунистические по составу 
правительства в странах Восточной Европы, создание в 1949 г. Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В 1947 г. для координации деятельности 
коммунистических партий было создано Коминформбюро, просуществовавшее до 
1956 г. В противовес НАТО в 1955-м создается Организация Варшавского Договора 
как оборонительный военно-политический союз.

Таким образом, в истории международных отношений начался длительный 
период глобального противостояния двух мировых держав – СССР и США, в основе 
которого лежали глубокие идеологические противоречия по вопросам 
общественного устройства. Приоритет общечеловеческих ценностей и идея 
мирового единства были отодвинуты на задний план.



2. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период 
(1945-1953).
Масштабы разрушений в нашей стране были столь велики, что иностранные экс-
перты единодушно утверждали, что нашему государству потребуется не менее 25 лет 
на восстановление народного хозяйства при условии финансовой помощи извне.

В то же время, по данным официальной статистики, общий уровень 
промышленного производства в стране снизился лишь на 8% по сравнению с 
довоенным уровнем. Причины такого положения вещей состояли в том, что в первый 
период войны была проведена невиданная по своим масштабам эвакуация, когда в 
восточные районы страны было вывезено, как минимум, 2600 и введено в строй 
более 3500 крупных промышленных предприятий, прежде всего военно-
промышленного назначения. В результате всех предпринятых мер, только в период 
войны индустриальная мощь Урала выросла в 3,6 раза, Западной Сибири — в 2,8 
раза, а Поволжья — в 2,4 раза. Таким образом, при общем сокращении 
промышленного производства, отрасли тяжелой индустрии — так называемая 
группа отраслей «А», превысила довоенный уровень на 12%, в результате чего 
удельный вес производства средств производства в общем объеме промышленного 
потенциала страны вырос до 75%. Такой результат во много был достигнут и за счет 
резкого падения производства средств потребления, т.е. группы отраслей «Б», 
прежде всего, легкой, текстильной и пищевой промышленности. Поэтому в 
некотором смысле Великую Отечественную войну можно рассматривать как 
очередной, но весьма специфический этап дальнейшей индустриализации страны.



2.1. Восстановление и развитие промышленности.

Перспективы восстановления народного хозяйства и 
дальнейшего развития экономики страны определил 
четвертый пятилетний план, принятый Верховным Советом 
СССР в марте 1946 г. Приоритетным направлением стало 
преимущественное развитие тяжелой промышленности за 
счет сельского хозяйства, с широким использованием 
командно-административных методов управления.

Труднейшие задачи по восстановлению экономики 
Советский союз решал за счет внутренних ресурсов и 
отчасти внешних поступлений.



2.1.1. К внутренним источникам восстановления народного хозяйства и экономического 
роста в послевоенные годы относятся:

1) Мобилизационный характер советской экономики,
2) Самоотверженный труд советских людей и их производственный героизм, который проявился в 

многочисленных трудовых починах — скоростной резке металла, сокращения производственных потерь, 
повышение уровня культуры производства, движении бригад отличного качества и т.д.

3) Существенное сокращение численности вооруженных сил с 11,5 млн до 3 млн человек и значительный 
рост отряда промышленного пролетариата, что позволило довольно быстро обеспечить огромными трудовыми 
ресурсами (примерно в 8-11 млн человек) весь народнохозяйственный комплекс страны, прежде всего, крупные 
промышленные стройки и предприятия тяжелой индустрии и оборонной промышленности.

4) Значительное увеличение численности заключенных, произошедшее в основном за счет власовцев, 
бандеровцев, «лесных братьев» и других антисоветских элементов и предателей.

5) Изменение управленческой структуры, которое выразилось: а) в упразднении Государственного Комитета 
Обороны и передачи его функции Совету Народных Комиссаров, а с марта 1946 г. — Совету Министров СССР; 
б) в ликвидации или преобразовании целого ряда военно-промышленных наркоматов (министерств) и перевод 
их предприятий на выпуск продукции гражданского назначения; в) в создании отдельных региональных 
министерств угольной, нефтяной и рыбной промышленности, в районах подвергшихся немецкой оккупации, в 
создании объединённых министерств черной и цветной металлургии, текстильной и легкой промышленности.

6) В конверсии военного производства и существенном снижении доли военных расходов в бюджете страны 
с 43 % до 24 %.

7) Отмена карточной системы, проведение денежной реформы 1947 г. и ежегодная политика снижения 
розничных цен, что позволило а) изъять из наличного оборота излишнюю денежную массу и создать 
сбалансированную денежную систему, реально обеспеченную золотым запасом и товарным покрытием, б) 
стабилизировать бюджет страны и создать работоспособный механизм внутренних инвестиций для развития 
отечественного производства, в) повысить покупательную способность большинства советских граждан и 
стимулировать развитие внутреннего рынка и торгового оборота и т.д.



2.1.2. К внешним источникам экономического роста большинство историков традиционно 
относят:

1) Репарации с Германии, которые не только обеспечили более 50% поставок всего объема 
новейших технологий и промышленного оборудования для вновь возводимых и восстановленных 
советских заводов, фабрик, шахт и электростанций, но и реально подтолкнули научно-технический 
прогресс в нашей стране.

По поводу т.н. «плана Маршалла». В июне 1947 г. новый госсекретарь США генерал Дж. 
Маршалл выступая в Гарвардском университете, предложил целую программу восстановления и 
развития разоренных европейских экономик путем оказания им широкомасштабной экономической 
помощи со стороны США в размере 17 млрд долларов. К участию в этом проекте приглашались все 
страны европейского континента, включая Советский Союз. Первоначально советское политическое 
руководство предполагало принять участие в работе Парижской конференции и сформировало 
официальную правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел СССР В.М. 
Молотовым. Однако, изучив более подробно условия предоставления американской финансовой 
помощи, одним из положений которой было изгнание всех коммунистов из правительств стран-
кредиторов, претендующих на получение американских денег, И.В. Сталин отверг «план Марша-ла» 
и отозвал согласие СССР на участие в Парижской конференции, которая состоялась в июле 1947 г. По 
настоянию Советского Союза от участия в работе этой конференции отказались и все европейские 
страны «народной демократии» — Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария, а также 
Финляндия.

2) Создание Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ), членами которого в 1949 г. стали 
СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Создание СЭВ, ставшего реальной 
альтернативой «плану Маршала», не только позволило странам народной демократии выйти из 
затяжного экономического кризиса, вызванного послевоенной разрухой и сменой буржуазных 
политических режимов, но и создать единый экономический рынок и проводить согласованную 
финансовую, промышленную, таможенную и торговую политику в этом стратегически важном 
регионе мира.



2.2. Развитие военно-промышленного комплекса страны.
Особое место в послевоенный период отводилось развитию оборонной промышленности страны и в первую 
очередь решению «атомной проблемы». Серьезный импульс этой работе, начатой еще в 1943 г., был придан 20 
августа 1945 г. образованием Специального Комитета при ГКО, а затем при СНК СССР, по реализации 
советского аналога американского «уранового проекта». В состав этого Комитета вошли три члена высшего 
политического руководства страны — председатель Оперативного бюро СНК СССР Л.П. Берия (председатель), 
секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков и председатель Госплана СССР Н А. Вознесенский, а так же крупнейшие 
организаторы военного производства — Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, М.Г. Первухин и В.А. Махнев и два 
выдающихся советских физика — академики И.В. Курчатов и П.Л. Капица.

Параллельно с созданием атомной бомбы развернулись широкомасштабные работы по созданию новой 
отрасли ВПК — ракетостроения, поскольку решающая роль в возможной будущей войне отводилась не только 
ядерным боеприпасам, но и средствам их доставки к целям. В мае 1946 г. создан Специальный комитет по 
реактивной технике, который возглавил секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков, и уже в октябре 1947 г. на 
полигоне Капустин Яр была испытана первая советская ракета среднего радиуса действия А-4, в разработке 
которой самое активное участие принимал главный конструктор Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) 
С.П. Королев. В 1950 г. на вооружение в советской армии была принята первая баллистическая ракета М-1 и 
активно шли испытания новых ракет дальнего действия — Р-2 и Р-3 с радиусом поражения 600-3000 км.

В июле 1946 г. при Совете Министров СССР был создан еще один Специальный Комитет радиолокации, 
который первоначально возглавил Г.М. Маленков, а затем заместитель председателя Совета Министров СССР 
М.З. Сабуров, развернувший работы по созданию принципиального нового оборонного щита страны. 

Решение атомной, ракетной и других оборонных проблем велось в десятках новых закрытых городах — 
Томск-7, Арзамас-16, Красноярск-26, Челябинск-40, Приозерск, Шиханы, Горный, Капустин Яр и многих других 
с целым рядом уникальных промышленных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро. Затем, в июле 
1948 г., под Челябинском был запущен первый ядерный реактор и введён в эксплуатацию Завод № 817 («Маяк») 
по производству промышленного плутония. В августе 1949 г. на полигоне под Семипалатинском было 
проведено первое испытание советской атомной бомбы, а уже в июле 1953 г. прошло испытании первой в мире 
водородной бомбы, что означало решение самой масштабной и одной из самых дорогостоящих научно-
технических программ в послевоенной истории страны.



2.3. Развитие сельского хозяйства.

В отличие от начала 1920-х гг. сразу после окончания войны высшее политическое 
руководство приняло решение начать восстановление народного хозяйства страны не 
с аграрного производства, а с отраслей тяжелой индустрии, транспорта и энергетики, 
полностью подчинив интересы села выполнению этой архиважной исторической 
задачи. Руководство государства по-прежнему рассматривали сельское хозяйство как 
основной источник дешевого сырья, трудовых ресурсов и решения 
продовольственной проблемы, хотя общее положение в аграрном секторе страны 
оставалось очень непростым весь период войны. Более того, оно серьезно 
осложнилось тем, что первый послевоенный год оказался крайне неблагоприятным 
по климатическим условиям.

В течение четвертой пятилетки руководство постоянно «экспериментировало» с 
системой управления колхозами и трудом колхозников. Закончилось все это 
укрупнением колхозов, что привело к их сокращению с 252 тыс. в середине 1950 г. 
до 94 тыс. к концу 1952 года. Постоянная борьба центра и местной администрации с 
«нарушениями колхозного устава» привела к резкому сокращению личных 
подсобных хозяйств. Размер обязательных поставок колхозов государству возрастал 
год от года, а закупочные цены, по которым государство покупало продукцию 
колхозов, оставались вплоть до 1952 г. ниже уровня 1940 г. и даже не покрывали ее 
себестоимости. Результатом подобных экспериментов стала резкое ухудшение жизни 
колхозников и увеличение оттока сельских жителей в города и на новостройки 
страны.



3. СССР в 1953-1964 гг. Период хрущевской «оттепели».

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Сразу же после его смерти состоялся 
Пленум ЦК КПСС, на котором были распределены портфели в управлении 
государством и партией. Председателем Совета Министров стал Г.М. 
Маленков. Его первым заместителем был назначен Л.П. Берия. Партийный 
аппарат, сохранявший главенствующее положение в обществе, возглавил Н.С. 
Хрущев, который в сентябре 1953 г., уже после ареста Берии, стал первым 
секретарем ЦК КПСС.

Новое руководство предприняло ряд мер по восстановлению норм 
законности. Был прекращен ряд политических процессов. Многие, кто при 
Сталине являлись узниками лагерей, были освобождены. В печати все чаще 
стали появляться публикации о вреде культа личности, было пересмотрено 
«ленинградское дело», расстрел ленинградских партийных и хозяйственных 
руководителей в 1949 г., приговор по которому был окончательно отменен в 
апреле 1954 г. Было разрешено свободно посещать территорию Кремля. Таким 
образом, наметился курс на отказ от наиболее одиозных проявлений 
тоталитаризма и демократизацию советского общества.



3.1. XX съезд КПСС и осуждение культа личности.

XX съезд КПСС проходил в феврале 1956 г. На нем с докладом «О культе 
личности и его последствиях» выступил Н.С. Хрущев. Однако в его докладе 
критика касалась лишь личных недостатков Сталина. Причины неудач и 
недостатков объяснялись наличием капиталистического окружения и 
трудностями построения социализма в одной отдельно взятой стране. 
Партийное руководство, таким образом, всю ответственность за репрессии в 
стране возложила на Сталина, Берию и Ежова. И вместе с тем следует 
признать, что решения съезда благотворно повлияли на процесс 
демократизации в стране. Недаром эпоху правления Хрущева сравнивали с 
«оттепелью». Однако отношение к тем, кто выражал несогласие с линией 
партии, Хрущев не исключал жестких, а подчас и карательных мер. Именно в 
эти годы в СССР зарождалось движение инакомыслящих (диссидентов). В эти 
же годы была возведена бетонная стена, разделившая Берлин на две части.



3.2. Внешняя политика при Хрущеве.

В этот период в русле развития международных отношений 
было сформулировано важное положение о необходимости 
мирного сосуществования государств с различными 
социально-политическими системами, и переходом к 
экономическому соревнованию между Востоком и Западом. 
Однако в эти же годы противоборство между СССР и США 
достигали такой остроты, что ставили мир на грань ядерной 
войны. И здесь стоит указать на Карибский кризис осени 
1962 г.



3.3. Реформа управления экономикой.

Партийным руководством перед страной, по инициативе Н.С. Хрущева, была поставлена 
задача - догнать и перегнать ведущие капиталистические страны по экономическим 
показателям. Для этого была осуществлена реформа управления экономикой. Вместо 
существовавших министерств были созданы советы народного хозяйства (совнархозы): 
ликвидировалась вертикальная система управления промышленностью, основанная на 
отраслевом принципе, и заменялась территориальным (местным) управлением.

В этот период происходил дальнейший рост экономики СССР, однако этот процесс 
развивался на экстенсивной основе, втягивая в процесс материального производства все 
большее количество природного вещества, энергии и человеческих ресурсов.

Особое внимание в эти годы уделялось жилищному строительству, страна превратилась 
в гигантскую стройплощадку. В годы хрущевской «оттепели» была проведена реформа 
образования. Срок обучения в средней школе был увеличен до 11 лет.

Тяжелые последствия войны и волюнтаризм привели к тяжелейшим последствиям в 
аграрном секторе экономики. На проходившем в сентябре 1953 г. Пленуме ЦК КПСС 
отмечалось плачевное положение дел в деревне. В марте 1954 г. было принято решение об 
освоении целинных и залежных земель. Реализация этой задачи должна была решить 
острую проблему обеспечения страны продовольствием. Однако в период правления 
Хрущева было допущено много серьезных ошибок в руководстве сельским хозяйством, в 
основе которых лежал волюнтаризм. Дело дошло до того, что в 1963 г. страна вынуждена 
была начать закупки зерна за рубежом.

В результате внутрипартийного заговора, участниками которого были Л.И. Брежнев, А.
Н. Шелепин, М.А. Суслов и др., Хрущев был отстранен от власти осенью 1964 года.



4. Развитие отечественной науки и культуры.

Проблемы научно-технического прогресса в послевоенный период решались в 
стране с жестким учетом международной обстановки и обострением отношений 
между двумя военно-политическими блоками в рамках разворачивавшейся 
«холодной войны». Включившись в соревнование с США за стратегическое 
превосходство, СССР был вынужден тратить огромные средства на реализацию 
атомного проекта, а несколько позже – на освоение космоса. На гонку вооружений 
шли колоссальные средства. В 1952 г. прямые военные расходы СССР составил 
почти четверть всего годового бюджета страны.

В этой связи военно-промышленный комплекс был поставлен в исключительное 
положение. Отрасли ВПК постоянно модифицировались в зависимости от новых 
политических и научно-технических задач.

В первые послевоенные годы наша страна в предельно короткий срок сумела 
ликвидировать монополию США на ядерное оружие. Летом 1949 г. на 
семипалатинском полигоне была испытана атомная бомба. В 1953 г. на Новой земле 
была испытана новая мощная термоядерная бомба, одним из создателей которой был 
академик А.Д. Сахаров. Научным руководителем всего атомного проекта был 
академик И.В. Курчатов.



4.1. Научные исследования в области использования атомной энергии в мирных целях.

В эти годы советские ученые работали над проблемами использования 
атомной энергии в мирных целях. Еще в годы четвертой пятилетки был 
разработан проект первой в мире атомной электростанции, которая вошла в 
строй в 1954 г. в городе Обнинске Калужской области. Разработка атомных 
проектов как мирного, так и военного, стимулировали развитие целого ряда 
научных направлений, а также новых отраслей производства. Ядерные 
установки стали использовать в качестве энергетических установок на 
кораблях (атомный ледокол «Ленин») и на подводных лодках. Приоритетными 
направлениями научно-технической политики были проблемы ядерной 
физики, ракетной и авиационной техники. Начиная с 1946 г. в советской 
авиации стал осуществляться переход от поршневой, винтомоторной авиации 
– к реактивной и турбореактивной. Интенсивно шел процесс разработки и со-
здания ракетной техники. Выдающимся конструктором в этой области был 
создатель первых советских ракет С.П. Королев, под руководством которого, в 
апреле 1961 г., был осуществлен полет человека в космосе. Первым в мире 
космонавтом стал наш соотечественник Ю.А. Гагарин.



4.2. Развитие естественных и технических наук.

Для рассматриваемого периода было характерно пристальное внимание государства к 
проблемам развития отечественной науки и прежде всего к естественным и техническим 
наукам. Для этого из бюджета государства выделялись значительные суммы на сооружение 
и новых и реконструкцию существующих учреждений и их оборудования. Создавались 
новый академические и отраслевые научные центры. Академия наук СССР взяла на себя 
функцию координатора работ научных учреждений. Большой научный потенциал был 
сосредоточен в академических институтах. Среди них стоит особо выделить физический 
институт им. П.Н. Лебедева, Институт физических проблем имени С.И. Вавилова, Институт 
физической химии и др. Уже в конце четвертой пятилетки начались работы по созданию 
электронно-вычислительных машин. В эти годы советские ученые создали лазер. Это 
открытие и сделанное на его базе изобретение сыграло огромную роль в дальнейшем 
развитии научно-технического прогресса во всем мире. Значительные результаты были 
достигнуты в области сварки и создании электросварочного оборудования. Вал достижений 
в области науки техники был таков, что, начиная с середины 50-х годов, СССР, вместе с 
другими передовыми государствами, вступил в эпоху научно-технической революции.

Между тем положение в области гуманитарных наук дела обстояли совсем иначе. 
Гуманитарное знание все больше превращалось в служанку политики и идеологии. Развитие 
гуманитарных наук проходило под неусыпным партийным контролем. Дискуссии по 
философии, языкознанию, политической экономии, проходившие в конце 40-х – начале 50-х 
годов, внешне были призваны поднять роль обществознания, а в действительности 
преследовали цель – установить над ним жесткий идеологический контроль.



Контрольные вопросы:
1. Каковы были особенности четвертого пятилетнего плана? Какие отрасли 

промышленности являлись приоритетными при его выполнении?
2. Какие факторы позволили советским людям в предельно короткие сроки 

восстановить народное хозяйство страны?
3. Каково было положение в сельском хозяйстве страны, что предпринимает 

партийное руководство по его восстановлению после прихода к власти   
Хрущева?

4. Что означает известный термин «хрущевская оттепель»?
5. Какие достижения в области науки и техники были достигнуты в нашей 

стране в период правления Н.С. Хрущева?



Глоссарий:
Волюнтаризм – характеристика деятельности человека, не считающегося с 

объективными законами, с реальными возможностями и руководствующегося 
субъективными желаниями и произвольными решениями.

Космополитизм – идеология т.н. мирового гражданства. Космополит – 
человек мира. 



ТЕМА 15.
СССР В 1964-1985 ГГ.
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1. КУРС НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.

1.1. Смена политического курса: две тенденции развития.
1.2. Конституция СССР 1977 года.

2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.

2.1. Реформы народного хозяйства середины 60-х годов.
2.2. Индустриальное развитие народного хозяйства во второй половине 60-

х – 70-х гг.
2.3. Тенденции развития в аграрном секторе во второй половине 60 – 70 гг.



1. КУРС НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.

Итак, критическо-очистительные процессы послесталинского десятилетия 
завершились в середине 60-х годов. В основном изменения, затронувшие 
общество в то время, были частичными, т.е. не касались самой системы. После 
смены лидера партии и страны в октябре 1964 г. к власти пришло новое 
поколение руководителей, средний возраст которых составлял 55–57 лет. 
Лидером партии стал Л. Брежнев, главой правительства был назначен А. 
Косыгин, а председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран 
Н. Подгорный. Самым драматичным в этой ситуации было то, что и эти 
лидеры не нашли новых подходов к решению назревших задач. Этот период 
советской жизни называют «застоем». Время правления Л. И. Брежнева можно 
условно разделить на два периода: 1) 1964–1969; 2) 1969–1982 годы.

Первый период характеризовался активной реформаторский политикой 
(экономические реформы).

На втором этапе, когда жизнь потребовала углубления реформ, руководство 
страны оказалось неподготовленным к этому ни в теоретическом, ни в 
практическом плане. Возобладало стремление улучшить дела, ничего не 
меняя.



1.1. Смена политического курса: две тенденции развития.

С середины 60-х годов под лозунгом борьбы с субъективизмом и волюнтаризмом Хрущева началась 
борьба против ряда принципиальных направлений его курса.

В экономике произошел возврат к прежней централизованной системе управления. Численность 
управленческого аппарата достигла в начале 80-х годов 18 млн человек. Свертывание 
экономических методов управления и рост государственного аппарата объективно вели к усилению 
роли КПСС в системе государственных органов.

В эти годы усиливается партийный контроль над всеми сторонами жизни общества. Были 
отменены многие новации в партийной жизни, принятые при Хрущеве, в том числе ротация 
партийной номенклатуры. Партийные организации получили право контроля за деятельностью 
администрации не только на производстве, что было и ранее, но и в НИИ, учебных заведениях, 
учреждениях культуры и здравоохранения. Конституция 1977 г. впервые в истории страны 
закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в обществе.

Для идеологического обоснования курса использовалась концепция «развитого социализма». В 
основе новой концепции лежала идея полной однородности советского общества, отсутствие в нем 
противоречий и конфликтов.

Со второй половины 60-х годов началась полоса негласной реабилитации Сталина – 
неосталинизм. Власть, казалось, не учитывала изменений, происходящих в обществе. В 60–70-е гг. 
значительно улучшилось материальное положение населения, вырос его образовательный уровень.

Рабочий класс в 70-е годы и стал основной по численности категорией населения (65% всех 
работающих). Второй по численности группой являлась интеллигенция и служащие (20–30%). В 
обществе начала формироваться единая социокультурная среда, создающая предпосылки для 
перехода к постиндустриальному обществу.



1.2. Конституция СССР 1977 года.

Важнейшей составляющей нового политического курса, ставшей своеобразной визитной карточкой всего 
брежневского правления, стала концепция «развитого социализма», заменившая собой хрущевскую концепцию 
«развернутого строительства коммунизма».

Концепция «развитого социализма» стала, по существу, крупной ревизией представлений о возможности в 
исторически обозримом будущем построить коммунизм в отдельно взятой стране. Но она оказалась весьма 
удобной в том отношении, что не разрушала веру в коммунизм, а переводила его строительство из конкретно-
исторической задачи в теоретическую плоскость.

7 октября 1977 г. состоялась внеочередная сессия Верховного Совета СССР, на которой была окончательно 
принята новая, «брежневская» Конституция СССР, заменившая собой старую, сталинскую Конституцию СССР 
1936 г.

Новая Конституция СССР состояла из преамбулы и девяти разделов: 1) Основы общественного строя и 
политики СССР; 2) Государство и личность; 3) Национально-государственное устройство СССР; 4) Советы 
народных депутатов и порядок их избрания; 5) Высшие органы власти и управления СССР; 6) Основы 
построения органов государственной власти и управления союзных республик; 7) Правосудие, арбитраж и 
прокурорский надзор; 8) Герб, флаг, гимн и столица СССР; 9) Действие Конституции и порядок ее применения.

Главной новацией стала преамбула новой Конституции, в которой констатировалось построение в СССР 
«развитого социализма» и создание «общенародного государства». Таким образом, главный марксистский 
постулат об «отмирании социалистического государства» был отодвинут на отдаленный срок, а приоритетной 
становилась задача всестороннего укрепления советской законности и правопорядка.

Впервые в новом Основном Законе был отражен и реальный механизм власти в СССР. Отныне КПСС 
называлась «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех 
государственных и общественных организаций». Это узаконение реальной роли партии привело к 
монопольному контролю партийных комитетов за работой всех государственных учреждений и предприятий 
страны и резко повысило значение всего партийного аппарата по всей властной вертикали и превратило 
членство в партии в обязательное условие для любой служебной карьеры.



2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ.

В середине 60-х годов руководство страны предприняло 
очередную попытку добиться стимулирования 
промышленного и сельскохозяйственного производства без 
изменения основ административно-командной системы 
управления и отказа от внеэкономического принуждения.

Экономическая реформа началась в марте 1965 г. с 
сельского хозяйства. Были повышены закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, списаны долги колхозам, 
повышена роль министерства сельского хозяйства в 
планировании и руководстве сельскохозяйственным 
производством.





2.1. Реформы народного хозяйства середины 60-х годов.

В сентябре 1965 г. партийное руководство объявило о реформе в промышленности. В 
основе предполагаемых изменений лежала идея хозяйственной самостоятельности и 
хозрасчета. Предприятиям не только значительно уменьшалось количество плановых 
показателей сверху, но и определенный процент прибыли оставался за ним. Это была 
наиболее радикальная реформа за все годы Советской власти, целью которой было 
повышение эффективности промышленности за счет экономических рычагов.

Основным плановым и оценочным показателем работы предприятия становился 
объем не валовой (то есть произведенной) продукции, а объем реализованной 
продукции, что должно было повышать заинтересованность предприятий в 
изготовлении пользующихся спросом товаров. Существовал план по видам 
продукции; оптовые цены устанавливались с учетом затрат предприятий, чтобы 
обеспечить их работу на началах хозрасчета (а не предельно низкие, как было ранее). 
При сохранении планируемого фонда заработной платы часть прибыли оставлялась 
в распоряжении предприятий (фонд социального развития) и должна была 
расходоваться на материальное поощрение работников (премии), социально-
культурные нужды коллектива (жилищное строительство, детские учреждения и т. 
д.).



2.2. Индустриальное развитие народного хозяйства во второй половине 60-х – 70-х гг.

Несмотря на заложенные в ней внутренние противоречия, реформа 1965 года в 
краткосрочной перспективе дала некоторый положительный результат: показатели 
выполнения VIII пятилетки (1966–1970) были очень хорошими, особенно в последовавшем 
затем сравнении с более поздними пятилетками. Но затем, в 1972–1973 гг., произошла 
смена экономических приоритетов: Брежнев настоял на усиленном развитии тяжелых и 
добывающих отраслей, оборонной промышленности, сельского хозяйства, усиленном 
освоении Сибири вместо преимущественного развития легкой промышленности, на что 
делал упор Косыгин в предыдущей пятилетке.

К середине 70-х годов возможности развития экономики по экстенсивному пути были 
исчерпаны: в связи с общей демографической ситуацией и ростом образовательного уровня 
населения резко сократился приток в производство новой рабочей силы (основной приток 
работоспособного населения пошел в сферу услуг и другие непроизводственные области), 
из-за перемещения основных сырьевых баз на восток, в Сибирь, в связи с исчерпанием их в 
Европейской зоне страны добыча сырья и энергоносителей требовала больших финансовых 
вложений.

Накапливались противоречия и в социальной сфере. Уровень благосостояния народа 
падал. Так, если он достиг в VIII пятилетке роста на 33%, в IX – на 24%, в X – на 18%, то в 
XI – на 9%.



Причины:

1. Главная причина в том, что все принимаемые решения касались, главным об-
разом, экономического базиса и слабо охватывали надстроечную сферу. Должного 
развития демократических институтов не было. Существующая политическая 
система приобретала все более закрытый характер, росло отчуждение партийной 
верхушки от основной массы коммунистов. Кадровая политика осуществлялась по 
степени приближенности к лидеру. Многие партийные руководители в республиках 
и областях превратились в своего рода пожизненных князьков.

2. Разрыв между словом и делом, когда лозунгов, призывов было много, а 
конкретных дел мало. К примеру, провозгласив в качестве главной задачи 
техническое перевооружение экономики, капиталовложения по-прежнему 
вкладывали в новое строительство.

3. Ограничивались самостоятельность и хозрасчетные права объединений и 
предприятий, нарушались принципы оплаты по труду (обесценивался инженерно-
технический труд).

4. Не была в полной мере осознана острота кризисных явлений в экономике, 
обществе. Акценты были смещены в сторону констатации успехов, а противоречия и 
недостатки замалчивались.



2.3. Тенденции развития в аграрном секторе во второй половине 60 – 70 гг.

Реформы середины 60-х годов затронули и сельское 
хозяйство. Сельским жителям были возвращены 
приусадебные подсобные хозяйства, отобранные или сильно 
урезанные в хрущевский период. С колхозов были списаны 
долги, повышены закупочные цены, установлены надбавки 
за сдачу сверхплановой продукции государству. Однако 
гигантские суммы денег, вложенные в сельское хозяйство, и 
неэффективно расходовавшиеся, дали, в конечном счете, 
весьма невысокий прирост производительности труда в 
аграрном секторе советской экономики. И СССР был 
вынужден, как и раньше, закупать значительную часть 
продовольственной продукции за рубежом.


















