
 

 

 

 

Группа 201 

Дата занятия: 26.03.2020 

Политические процессы в 1964-1985 г. Геронтократия. 

Конституция 1977 г. 

В октябре 1977 г. внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новую 

Конституцию. Накануне проект Основного Закона был опубликован в прессе, обсуждался 

на предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях. Во всенародном обсуждении проекта 

Конституции приняло участие свыше 140 млн человек.  В разные партийные и 

государственные инстанции поступило  400 тыс. предложений по доработке проекта, что 

свидетельствовало об оживлении политической активности населения. В основу новой 

Конституции легла концепция "развитого социализма". Главным принципом 

государственной власти провозглашалось полновластие народа, основой социального строя 

-  общенародная собственность. 

 
Почтовая марка "Конституция 1977 г." 

Закреплялась политическая основа государства  - Советы. Во главе системы органов 

государственной власти находился двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из 

Совета Союза и Совета Национальностей. Он принимал и изменял общесоюзную 

Конституцию, включал в состав Союза новые республики, утверждал государственный 

бюджет, планы социального и экономического развития. Постоянно действующим органом 

Верховного Совета являлся его Президиум. 



 
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти 

оставался Совет Министров СССР.  

 
Ядром советской политической системы называлась Коммунистическая 

партия. Статья 6-я Конституции 1977 г. закрепляла за КПСС роль руководящей и 

направляющей силы общества, определяющей генеральную перспективу его развития, 



линию внутренней и внешней политики. Вместе с тем, деятельность самой КПСС, как 

общественной организации, опиралась на ее устав, а не Конституцию страны, что создавало 

правовую коллизию.  

 
На рубеже 1970-1980-х гг. происходит возвышение Брежнева как партийного и 

государственного лидера. В прессе ему создается образ "выдающегося политика". 

Брежневу присвоено воинское звание генерал армии. Он 117 раз награждался высшими 

государственными наградами СССР, Польши, Венгрии, ГДР и других государств. Группе 

известных советских журналистов поручено написать воспоминания Брежнева ("Малая 

земля", "Возрождение", "Целина") с целью укрепления его политического авторитета. 

Портреты советского лидера украшают улицы городов и поселков страны.  

Однако в связи с ухудшением здоровья власть Брежнева начинает ослабевать. К тому 

времени характерной чертой высшего руководства страны являлось старение, 

перерождение в "геронтократию", отсутствие ротации кадров. Средний возраст членов 

Политбюро к началу 1980-х гг. составлял 70 лет.  

На роль приемника Брежнева могли претендовать несколько человек: М. А. Суслов, 

главный партийный идеолог; Г. В. Романов, руководитель Ленинградской партийной 

организации; В. В. Гришин, глава Московской парторганизации; К. У. Черненко, член 

Политбюро, секретарь ЦК КПСС, Ю. В. Андропов, глава КГБ. Последнему удалось 

сформировать свою команду в идеологических структурах партии, академических 

институтах, партийном аппарате. В 1982 г. Андропов переходит на работу в ЦК КПСС в 

ранге секретаря по идеологии, заняв место умершего Суслова. После смерти Л. И. 

Брежнева 12 ноября 1982 г. решением внеочередного Пленума ЦК КПСС Юрий 

Владимирович Андропов был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. 



 
Ю. В. Андропов 

После прихода к власти Андропов начал борьбу за улучшение экономического 

положения государства с кампании по укреплению трудовой дисциплины. Параллельно с 

усилением власти новый лидер делает ее более открытой. В прессе начинают публиковаться 

отчеты о вопросах, обсуждаемых Политбюро ЦК КПСС, статьи о фактах разложения 

власти. Был дан ход нескольким крупным делам о коррупции, объявлена борьба с 

нетрудовыми доходами, спекуляцией. Обвинения в злоупотреблении властью были 

выдвинуты против первого секретаря Краснодарской областной парторганизации С. 

Медунова, министра внутренних дел Н. Щелокова, партийного руководителя Узбекистана, 

члена Политбюро ЦК КПСС Ш. Рашидова. 

Андропов осуществил чистку партийного и государственного аппарата, 

органов  безопасности, сформировал "команду реформаторов": в 1982 г. членом Политбюро 

становится Г. А. Алиев; созданный Экономический отдел ЦК возглавил  Н. И. Рыжков, 

Отдел организационно-партийной работы -  Е. К. Лигачев. Директором Института мировой 

экономики и международных отношений стал А. Яковлев, будущий главный идеолог 

"перестройки". Андропов  ввёл в высшее руководство региональных деятелей: М. С. 

Горбачёва, В. И. Воротникова, Н. И. Рыжкова, В. М. Чебрикова. 

В начале 1983 г. Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать подготовку 

экономической реформы. Однако завершить свои начинания ему не удалось. Осенью 1983 

г. состояние здоровья главы государства ухудшилось. 9 февраля 1984 г. он скончался. 



 
К. У. Черненко 

Новым генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем Президиума ВС СССР 

становится Константин Устинович Черненко. В короткий период его правления среди 

главных начинаний  выделялась борьба за укрепление официальной марксистско-

ленинской идеологии. Началась разработка новой программы КПСС.  

Из документа (Е. И.Чазов. Здоровье и власть. Воспоминания "кремлевского врача"): 

Встав во главе партии и государства, Черненко честно пытался выполнить роль 

лидера страны. Но это ему было не дано – и в силу отсутствия соответствующего таланта, 

широты знаний и взглядов, и в силу его характера. Но самое главное – это был тяжело 

больной человек. 

К. У. Черненко скончался 10 марта 1985 г. Вместе с ним уходила в прошлое эпоха 

строительства социализма в СССР.  

Внутриполитическое развитие: 

Отказ от критики И.В. Сталина. Упоминание Сталина в связи с 20-летием победы 

над Фашистской Германией; Издание полного собрания сочинений к 90-летнему юбилею 

со дня рождения. При этом сама ресталинизация, т.е. восстановление культа личности не 

состоялась. 

Утверждение доктрины "развитого социализма" в противовес концепции 

развернутого построение коммунизма, фактически озвученной Н.С. Хрущевым; Речь 

Брежнева на 50-летие Октябрьской революции. Восприятие идеи "развитого социализма" в 

качестве как этапа на пути коммунистического строительства; восприятие "развитого 

социализма в качестве общества в котором отсутствуют непримиримые противоречия. 

"Развитой социализм" хоть и не отрицал саму идею построения коммунизма, тем не менее 

переносил ее исключительно в теоретическую плоскость. 

Постепенное формирование "культа личности" Л. И. Брежнева. Получение 

Брежневым всевозможных регалий и наград: звания маршала (1976), четырежды Героя 

Советского Союза, кавалера ордена "Победы" (1978), лауреата государственной премии в 

области литературы. Однако широкие слои население скептически относились к новому 

культу личности. 

КОНСТИТУЦИЯ 1977 Г. 

Работа в выработке новой конституции, заменявшей Конституцию 1936 года велась 

еще после войны, но была прервана отставкой Хрущева; 

Новый Основной закон получил название "Конституции развитого социализма"; 

Обсуждение новой конституции велось на предприятиях, в организациях, колхозах 

и в учебных заведениях; 

Закреплялась основа государственного строя – система Советов; 



Повседневная управленческая деятельность осуществлялась Советом министров 

СССР; 

Статья 6 Конституции закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы 

общества, определяющую генеральную перспективу его развития. 

Лица, наиболее значимые в руководстве страны в брежневскую эпоху: 

Брежнев 

Леонид Ильич 

Первый секретарь 

ЦК КПСС (1964-66); 

Генеральный секретарь 

ЦК КПСС (1966-82); 

Председатель 

президиума ВС СССР 

(1977-82). 

Взгляды умеренно-

консервативные, осторожные. 

Противник политики 

продолжения реформ. 

Косыгин 

Алексей 

Николаевич 

Председатель 

Совета министров СССР 

(1964-80) 

Сторонник реформ, 

внедрения экономических 

стимулов в административно 

командную систему. 

Шелепин 

Александр 

Николаевич 

Председатель 

ВЦСПС (1967-85), член 

Политбюро (1964-75) 

Сталинист, ярый 

противник хрущевских реформ. 

Громыко 

Андрей Андреевич 

Министр 

иностранных дел СССР 

(1957-85); 

Лояльное отношение к 

хрущевским реформам. 

Андропов 

Юрий 

Владимирович 

Председатель 

КГБ СССР (1967-82) 

Сторонник 

последовательного продолжения 

курса ХХ съезда партии и 

решительных мер в защиту 

социалистических ценностей. 

Подгорный 

Николай 

Викторович 

Председатель 

Президиума Верховного 

Совета (1965-77) 

Консервативные взгляды, 

соратник Брежнева. 

Суслов 

Михаил 

Андреевич 

Член Политбюро, 

отвечал за идеологию 

(1955 – 1982). 

Взгляды умеренно-

консервативные, настороженно 

относился ко всем реформам, 

был сторонников 

ортодоксального понимания 

марксизма-ленинизма, борьбы с 

инакомыслием, религией и т.п. в 

воспоминаниях часто 

фигурировал как "серый 

кардинал"при Брежневе. 

 

РЕФОРМЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ: 



Дискуссии экономистов накануне проведения реформ; проблема рентабельности и 

прибыли предприятий. Изучение экономического опыта НЭПа, принятие его модели в 

качестве целесообразной (за исключением частной собственности); необходимость 

введения хозрасчета и самоокупаемости предприятий; 

Сентябрьский пленум ЦК и курс на возвращение к министерской системе 

управления, но с учетом расширения оперативно-хозяйственной самостоятельности 

предприятий; 

Переход на показатели реализуемой продукции, вместо валовой, что ставило 

предприятия  в зависимость от рыночного спроса; 

Введение хозрасчета ; 

Зависимость заработанной платы членов трудовых коллективов от прибыли и 

перевыполнения планов, повышение инициативы; появление т.н. 13-й зарплаты; 

Усиление кооперации, создание производственных объединений (ПО), связанных 

производственной кооперацией по выпуску готовой продукции или комплексной 

переработки сырья;  

Строительство Волжского автомобильного завода (ВАЗ), Красноярской ГЭС; завода 

транспортного машиностроения КамАЗ; формирование единой экономической системы в 

европейской части страны; постройка газопровода Средняя Азия - Центр. 

РЕФОРМЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: 

Внедрение хозрасчета для совхозов; 

Отмена трудодней и введение стабильной зарплаты для колхозников; 

Закупки государством большого количества техники для совхозов и колхозов; 

Процесс увеличение числа совхозов и создания колхозно-совхозных объединений. 

Март 

1965 

Мартовский пленум КПСС, принятие ряда мер по 

реформам аграрного сектора; 

Сентябрь 

1965 

Сентябрьский пленум КПСС, доклад Косыгина "Об 

улучшении управления промышленностью, совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования 

промышленных предприятий"; 

Октябрь 

1965 

Создание 11 отраслевых министерств, централизовано 

координирующих деятельность  предприятий; 

1966 - 

1970 
Восьмая пятилетка; 

1969, 

ноябрь 

III съезд колхозников СССР, принятие нового устава, 

гарантировавшего пенсию и зарплату; 

1966-70 
Строительство первой серии Волжского автомобильного 

завода (ВАЗ) 

1970-76 
Строительство Камского автомобильного завода в г. 

Набережные челны (КамАЗ). 

ИТОГИ РЕФОРМ: 

Рост сельскохозяйственного производства на 21%; 

Рост выпуска продукции промышленных предприятий на 50,5%; 



Появление большого количества новых машиностроительных, химических 

предприятий; 

Модернизация энергетики и электроники. 

Однако при этом: сохранялись диспропорции в промышленном производстве (до 

60% всей выпускаемой продукции составляло вооружение); 

Внедрение прибыли как основного показателя стимулировало инфляцию; 

Реформы не изменили принципиально показатели производительности труда; 

Само по себе внедрение самостоятельности предприятий требовало коренных 

преобразований, на которые брежневское руководство готово не было; 

Создание условий для развития теневой экономики. 

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 1970-Е ГГ. 

Постепенное падение темпов прироста выпуска промышленной продукции 

Пятилетка 

Темпы роста 

выпуска промышленной 

продукции (в год) 

Темпы роста выпуска 

сельскохозяйственной 

продукции (в год) 

8-я 

пятилетка, (1966-

70) 

8,5% 3,8 % 

9-я 

пятилетка (1970-75) 
7,4% 2,3% 

10 пятилетка 

(1976-80) 
4,4 % 1,7 % 

Снижение темпов экономического роста, "застой" в экономике дал название для 70-

х - первой половины 80-х гг. 

Создание Западно-Сибирского ТПК, увеличение здесь добычи нефти в 10 раз; 

1974 -84 вторая попытка постройки Байкало-Амурской магистрали; 

 
Экстенсивное развитие экономики шло за счет торможения наукоемких отраслей, в 

первую очередь, электроники, робототехники, кибернетики; недостающую 

высокотехнологическую аппаратуру закупали за "нефтедоллары"; 

Была принята программа по развитию Нечерноземья, одним из результатов которой 

стала ликвидация большого количества "неперспективных" деревень, что изменило облик 

ряда центральных областей РСФСР; 

Рост дефицита потребительских товаров. 

 

 



Задание для закрепления материала: 

Используя уже изученные ранее материалы, учебник и 

дополнительную литературу ответьте на предложенные вопросы (ответ может 

быть выполнен письменно в тетради и направлено фото или в формате ворд. 

Необходимо только ответить на вопросы. Конспект делать не нужно). 

 

1. С чьим именем было связано осуществление экономических реформ в 1960-е 

годы? 

1. А.И. Микояна;  

2. Л.И. Брежнева;  

3. А.Н. Косыгина;  

4. Н.И. Рыжкова. 

 

2. Экономические реформы 60-х означали: 
1. Расширение самостоятельности предприятий на основе хозрасчета. 

2. Постепенное утверждение частной собственности. 

3. Сокращение отраслевых министерств и ведомств.  

4. Роспуск колхозов. 

 

 

3. Что из перечисленного не предполагалось в концепции развитого социализма? 

1. Социальная однородность советского общества. 

2. Бесконфликтность общественного развития. 

3. Переход к парламентской демократии и разделению властей. 

4. Длительность периода развитого социализма и отдаление коммунистических 

перспектив. 

 

4. Сколько союзных республик входило в состав СССР по конституции 1977 г.? 

1. 10;  

2. 12;  

3. 15;  

4. 17. 

 

5. Советские войска в начале 1980-х гг. участвовали в боевых действиях в: 

1. Венгрии ;  

2. Афганистане;  

3. Корее;  

4. Вьетнаме. 

 

6. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками (группой западных 

держав во главе с США и социалистическими государствами во главе с СССР), 

длившееся с середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название: 

1. «Необъявленная война»;  

2. «Холодная война»; 

3. «Ядерный диалог»;  

4. «Политика сдерживания». 

 

7. Нарастание кризисных явлений во всех сферах жизни советского общества в 

период 1970— 1985 гг. называли процессом: 

1. Стабилизации.  

2. Инерции.  

3. Застоя.  



4. Инфляции. 

 

8. Кто возглавил правительство после смещения Н.С. Хрущева в октябре 1964г. и 

активно занялся проведением экономических реформ? 
1. В. Молотов  

2. М. Суслов  

3. Л. Брежнев  

4. А. Косыгин 

 

9. Какую направленность по отношению к И. Сталину и его деятельности имела 

политика в годы руководства страной Л. Брежнева? 

1. Полное замалчивание и уход от данной темы.  

2. Высокая оценка и фактическая реабилитация.  

3. Резкая критика и акцентирование внимания на личные ошибки. 

4. Отнесение ошибок И. Сталина к неизбежным последствиям построения 

социалистического общества. 

 

10. Какое из перечисленных ниже дел относится к политике Ю. Андропова? 
1«Хлопковое дело».  

2«Дело врачей».  

3. Дело Промпартии.  

4 Дело «антипартийной группы». 

 

Уважаемые студенты! При направлении выполненной работы, 

прошу в теме письма писать группу и Фамилию Имя. На пример: 201, 

Иванов Иван. 

 

 

Константинова Елена Олеговна, elen_konstantinova@mail.ru 

 

 

 


