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1.Внутренняя политика СССР в 1964-1982 годах 

В октябре 1964 года Президиум ЦК КПСС снимает Хрущева со всех постов. Теперь 

Первым секретарем ЦК КПСС становится Леонид Ильич Брежнев. 8 апреля 1966 года эта 

должность была переименована, в результате чего Брежнев стал уже Генеральным секретарем 

ЦК КПСС, или просто генсеком. Именно Брежнев воспринимался и в советском обществе, и во 

всем мире как лидер СССР. 

Вторым человеком в государстве был Алексей Николаевич Косыгин, который в октябре 

1964 года возглавил советское правительство. Помимо этого велико было влияние А. Н. Шеле-

пина и Н. В. Подгорного. В отличие от Сталина и Хрущева Брежнев не был склонен к само-

стоятельному решению тех или иных вопросов. Все ключевые проблемы рассматривались чле-

нами Политбюро ЦК КПСС.В целом внутренняя политика Брежнева была направлена на под-

держание стабильности в обществе. Это означало отказ от каких-либо серьезных реформ. Пар-

тия стремилась затормозить любые перемены в обществе, которые в перспективе могли угро-

жать ее положению. По этой причине уже после смерти Брежнева период его правления стали 

называть «эпохой застоя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонид Брежнев в 1960-ые годы 



Брежнев был избран на пост Генерального секретаря во многом благодаря тому, что вся-

чески защищал привилегии членов партии. Одним из ключевых элементов внутренней полити-

ки Брежнева была поддержка партийной номенклатуры. Изначально номенклатурой называли 

список ключевых должностей в государстве. Кандидаты на должность из этого списка утвер-

ждались по решению партии. Однако со временем термином «номенклатура» стали называть 

класс тех людей, которые занимали должности из номенклатурного списка. Фактически пар-

тийная номенклатура являлась правящим классом в СССР. 

При Хрущеве и Сталине партийные чиновники постоянно переназначались с одного по-

ста на другой. Если же кто-то не справлялся со своей работой, то его могли лишить должности, 

исключить из партии, а при Сталине даже и расстрелять. Брежнев же стал проводить политику 

«стабильности кадров». Теперь один и тот же человек мог занимать одну должность десятиле-

тиями. Порою чиновник занимал свой пост пожизненно. 

Даже если человек не справлялся со своими обязанностями, его просто переназначали на 

другую высокую должность или, в крайнем случае, отправляли на почетную пенсию. Часто при 

выборе кандидата на ту или иную должность учитывалась не его компетенция и профессиона-

лизм, а лояльность человека своему начальнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Андреевич Громыко, 28 лет занимавший пост министра иностранных дел 

 

Такая «стабильность кадров» приводила к росту коррупции в стране. Для решения раз-

личных вопросов советские граждане стремились использовать «связи», то есть знакомства с 

людьми, занимавшими определенный пост. Можно было договориться о продвижении в очере-

ди на получение квартиры, о поступлении в престижный ВУЗ. В некоторых регионах за деньги 

можно было купить себе государственную должность.  

Постепенно вера населения в коммунистические идеи падала. При Сталине и Хрущеве 

ещѐ живы были многие члены КПСС, которые участвовали в революции 1917 года и искренне 

верили в возможность создания коммунизма. Постепенно им на смену приходило новое поко-

ление. Оно в значительной степени воспринимало вступление в КПСС лишь как обязательную 

процедуру, необходимую для карьерного роста.  

Ещѐ одной отличительной чертой эпохи был культ личности Брежнева, который был не 

таким масштабным, как сталинский культ личности. Брежневу постоянно вручали правительст-

венные ордена, в результате чего он стал 4-х кратным героем СССР. Более того, ему был вручен 

орден «Победа», который до этого выдавался только полководцам за исключительные заслуги в 

Великой Отечественной войны. Также Брежнев получил и Ленинскую премию за свои мемуа-

ры, которые фактически писали другие люди. 

 



2.Ресталинизация и диссидентское движение в СССР 

При Брежневе происходит частичная ресталинизация – отказ от десталинизации, кото-

рую проводил Хрущев. Сигналом к этому стало выступление генсека на торжествах по поводу 

20-летия победы в Великой Отечественной войне, в котором отметил военные заслуги Сталина.  

В СМИ прекратилась массовая критика сталинского режима, в учебниках истории боль-

ше не упоминался ни культ личности Сталина, ни выступление Хрущева на XX съезде партии. 

В художественных фильмах Сталин показывался как скромный и мудрый руководитель, ис-

кренне заботящийся о своем народе. Вместе с тем власть избегала откровенно хвалебных оце-

нок сталинского периода. 

Даже такие робкие попытки реабилитации Сталина вызвали протесты со стороны пред-

ставителей интеллигенции. Уже в 1966 г. в адрес Брежнева было направлено «письмо двадцати 

пяти». В нем 25 видных деятелей науки и искусства говорили о недопустимости замалчивания 

сталинских преступлений. Среди подписавших письмо были писатели К. Г. Паустовский и К. 

И. Чуковский, академики П. Л. Капица, А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм. В итоге власть стала прово-

дить компромиссную политику – о Сталине старались просто молчать. 

При Брежневе произошел отказ от хрущевской политики «оттепели» – началось подав-

ление инакомыслие и ликвидация даже небольших элементов демократии в обществе. Почти 

никакая публичная критика власти не допускалась. Вместе с тем наказания за «антисоветскую 

деятельность» были ослаблены. Если при Хрущеве арестовать человека могли даже за неосто-

рожный анекдот, содержащий насмешку над коммунистической партией, то при Брежневе на-

казаниям подвергались лишь те, кто осознанно и постоянно боролся с советской системой. 

Как ответ на отказ от «оттепели» в СССР возникает диссидентское движение. Слово 

«диссидент» в переводе с латинского означает «несогласный». Диссиденты открыто выражали 

недовольство существующей в Советском Союзе политической системой и пытались бороться с 

ней. При этом они принципиально не использовали насильственных методов борьбы с совет-

ской властью. Диссиденты устраивали демонстрации и голодовки, раздавали на улицах пропа-

гандистские листовки, распространяли среди населения запрещенные к печати книги (такие 

книги называли «самиздатом»), официально обращались к власти с помощью петиций. 

Почти все диссиденты относились к интеллигенции. Существуют оценки, согласно кото-

рым в конце 1960-х годов 45% всех диссидентов составляли ученые, а ещѐ 13% – инженеры.  

К числу наиболее известных диссидентов относятся:  

А. И. Солженицын – писатель, лауреат Нобелевской премии;  

И. А. Бродский – поэт, также лауреат Нобелевской премии;  

А. Д. Сахаров – академик, участвовавший в создании советской водородной бомбы;  

М. Ростропович – всемирно известный дирижер и виолончелист. 

Некоторые диссиденты объединялись и создавали организации. Известнейшими из них 

являются Московская Хельсинская группа и Комитет прав человека в СССР. 

Борьба с диссидентским движением велась двумя путями. С одной стороны, использова-

лись пропагандистские методы. Диссидентов называли «отщепенцами» общества, их обвиняли 

в сотрудничестве с западными спецслужбами (в большинстве случаев это было справедливое 

обвинение). Указывалось на то, что западные страны используют диссидентов для раскачива-

ния ситуации внутри СССР. 

Второй путь борьбы с диссидентами сводился к давлению на них. В уголовном кодексе 

РСФСР и других союзных республик была статья 70 («антисоветская агитация»), по которой 

диссидентов могли посадить в тюрьму на срок до 7 лет. Помимо этого, несогласных с советской 



властью могли: уволить с работы; лишить гражданства СССР; выслать из страны; запретить 

проживание вблизи столиц союзных республик; исключить из ВУЗа. 

Использовалась и карательная психиатрия – диссидентов объявляли душевно больными 

и принудительно отправляли в психиатрические лечебницы, где их могли лечить и электриче-

ским током. Вместе с тем в большинстве случаев советские спецслужбы старались ограничи-

ваться «профилактическими беседами» с диссидентами, в ходе которых их предупреждали о 

последствиях их поведения. 

 

3.Конституция СССР 1977 года 

Важнейшим внутриполитическим событием эпохи Брежнева стало принятие новой Кон-

ституции СССР 1977 года. В ней утверждалось, что в СССР уже было построено развитое со-

циалистическое общество. Появилось указание на то, что возникла новая общность людей – со-

ветский народ.  

Конституция 1977 года закрепляла существование в СССР однопартийной политической 

системы. В частности, в статье 6 говорилось о том, что руководящей силой советского общест-

ва является КПСС.  

В советской конституции были прописаны социальные обязательства государства, кото-

рое должно было обеспечить населению:  

право на труд (статья 40);  

право на отдых (статья 41);  

бесплатную медицину (статья 42); пенсии (статья 43);  

жилье и низкую квартплату (статья 44);  

бесплатное образование, в том числе и высшее (статья 45). 

Принципиально важно то, что в Конституции 1977 года, как и предыдущие советские 

Конституции, давала республикам СССР право выйти из Советского Союза. 

 

4.Олимпиада в Москве 

В 1974 г. Москва выиграла право на проведение крупнейшего мирового спортивного со-

стязания – Летних Олимпийских игр 1980 года. Эта была первая Олимпиада, проходившая на 

территории нашей страны. Более того, ранее Олимпийские игры никогда не проводились ни в 

Восточной Европе, ни в социалистической стране.  

В рамках подготовки к московской Олимпиаде было построено 78 объектов. Затраты на 

организацию Игр оказались столь существенными, что Брежнев даже рассуждал о возможности 

отказаться от их проведения. Для обеспечения безопасности во время соревнований были пред-

приняты беспрецедентные меры безопасности: из Москвы на время выслали всех людей с уго-

ловным прошлым, а также значительную часть диссидентов. Министр МВД лично встретился с 

«ворами в законе» и попросил их не трогать иностранных гостей, которые приедут на соревно-

вания. 

Московская Олимпиада была омрачена бойкотом соревнований – спортсмены США и 

союзных Америке государств не участвовали в Играх. Официальной причиной бойкота был 

объявлен ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Впрочем, американские ди-

пломаты позже признавались, что если бы советские войска не входили бы в Афганистан, то 

они нашли бы другую причину для бойкота Олимпиады. Примечательно, что многие европей-

ские спортсмены, например, из Греции и Франции, имели право самостоятельно отправиться на 

соревнования, но при этом выступали они не под национальным, а под олимпийским флагом. А 

вот руководство США строго запретило американцам любое участие в Олимпиаде.  



Что же касается чисто спортивных результатов Игр, то феноменально выступили совет-

ские атлеты. Им удалось выиграть 80 золотых медалей, при этом всего разыгрывалось 203 ком-

плекта наград. 

 

5.Эпоха пышных похорон 

Политика «стабильности кадров» приводила к тому, что возраст руководителей страны 

неуклонно повышался. К концу 1970-х средний возраст членов Политбюро превышал 70 лет. 

Естественно, что в такие годы люди не могли эффективно работать, много времени они тратили 

на лечение различных болезней. В народе даже возникла шутка, что аббревиатура СССР озна-

чает «Страну Самых Старых Руководителей». Подобный политический строй, в котором власть 

принадлежит старейшим членам общества, называют геронтократией.  

Уже в 1976 г. Брежнев, по некоторым данным, переживает клиническую смерть. После 

этого состояние его здоровья резко ухудшается. У Брежнева возникают проблемы с речью, он 

может работать буквально 2-3 часа в день, после чего нуждается в отдыхе. Уже в 1978 г. Бреж-

нев решает уйти в отставку, однако остальные члены Политбюро надавили на него и уговорили 

его остаться главой партии. 

18 декабря 1980 г. умирает 76-летний А. Н. Косыгин, который только за три месяца до 

этого оставил пост Председателя Совета Министров. Уже в январе 1982 г. скончался 79-летний 

М.А. Суслов – влиятельнейший член Политбюро, отвечавший за идеологию в партии. 23 марта 

1982 г. Брежнев на открытии завода в Ташкенте получает тяжелую травму – на него упали ме-

таллоконструкции, из-за чего у генсека сломалась ключица. Этот перелом окончательно подко-

сил здоровья главы партии. 10 ноября 1982 г. Брежнев умирает в возрасте 75 лет. Похороны 

Брежнева стали самыми масштабными в СССР после похорон Сталина в 1953 г. 

Следующим Генеральным секретарем ЦК КПСС и фактическим главой государства ста-

новится Юрий Андропов, который до этого 15 лет возглавлял КГБ (так называлась спецслужба 

СССР). Андропов был энергичным человеком, который сразу же задумался о реформах в 

СССР. Сначала он начинает бороться за повышение трудовой дисциплины. Например, в ряде 

городов проводятся проверки документов у тех, кто посещал кинотеатры и магазины в дневное 

время – таким образом пытались найти тех, кто прогуливал работу. Прогульщиков могли лишь 

премии на работе или нескольких дней отпуска. Помимо этого Андропов боролся и с пьянством 

на рабочем месте. Во многом за счет этих мер промышленное производство в стране выросло в 

1983 г. на 4%. 

Также в правление Андропова началась кампания по борьбе с коррупцией. В ее рамках 

было расследовано «елисеевское дело», в ходе которого за нелегальную торговлю был осужден 

и расстрелян директор «елисеевского гастронома», считавшегося лучшим магазином в Москве. 

Из-за подозрений в коррупции со своего поста был снят Н.А. Щелоков, занимавший пост мини-

стра МВД. Началось масштабное расследование коррупции в Узбекистане, связанной с выра-

щиванием хлопка в этой республике. В рамках «хлопкового дела» было осуждено порядка 4 

тыс. человек.  

Андропов понимал, что необходимо обновить состав партии. Менее чем за 1,5 года 

правления он сменил 18 министров. На высшие посты выдвигаются молодые политики, до того 

работавшие в регионах: М.С. Горбачев; Е.К. Лигачев; Г.А. Алиев. Н.И. Рыжков. 

Андропов планировал провести экономические реформы в стране, однако здоровье стало 

подводить его. Уже в июле 1983 г. он работал преимущественно в своем загородном доме, час-



то не вставая с постели. 9 февраля 1984 г. Андропов умирает из-за отказа почек в возрасте 69 

лет. Ему, как и Брежневу, устраивают пышные похороны.  

После Андропова КПСС и страну возглавил 72-летний Константин Черненко, который 

уже был тяжело больным человеком. Он правил всего 13 месяцев, и большую часть этого вре-

мени Черненко провел в больнице, в которой порою даже проходили заседания Политбюро. В 

целом новый генсек продолжал курс Андропова. 10 марта 1985 г. Черненко умирает. Так как в 

течение 1980-1985 г. умерло 3 генсека партии и ещѐ ряд других виднейших деятелей КПСС 

(Суслов, Косыгин), то этот период в истории страны называют «эпохой пышных похорон». Но-

вым генеральным секретарем партии становится Михаил Горбачев, которому было всего 54 го-

да. 


