
«Период «застоя»»



Период «Брежневского застоя »



Период «застоя» (эпоха 
«застоя») – период в 
развитии Советского 
Союза, который 
характеризуется 
относительной 
стабильностью всех сфер 
жизни, отсутствием 
серьезных политических и 
экономических 
потрясений и ростом 
благосостояния граждан.

Под эпохой «застоя» 
обычно понимают период 
между приходом к власти 
Л.И. Брежнева в середине 
1960-х годов и началом 
перестройки в начале 
1980-х. В среднем, условно 
можно обозначить годы 
периода застоя с 1964 по 
1986.



Понятие периода «застоя»



Термин «застой» впервые 
был введен в оборот в 
политическом докладе М.С. 
Горбачев на 27 Съезде ЦК 
КПСС, когда он в своей речи 
отметил, что в развитии 
Советского Союза и жизни 
граждан начали проступать 
некие застойные явления. С 
тех пор этот термин стал 
широко использоваться 
политиками, экономистами и 
историками.



Следует отметить, что однозначной 
трактовки термин не имеет, так как 
под застоем понимают, как 
положительные, так и негативные 
явления. С одной стороны, именно в 
эти двадцать лет, по мнению 
историков, СССР достиг своего 
наивысшего развития – строилось 
огромное количество больших и 
мелких городов, активно развивалась 
военная промышленность, Советский 
Союз начал осваивать космос и 
выбился в лидеры в этой сфере; также 
страна достигла значительных успехов 
в спорте, культурной сфере и самых 
разных отраслях, включая социальную 
сферу – уровень благосостояния 
граждан существенно возрос, 
появилась уверенность в завтрашнем 
дне. Стабильность – вот главный 
термин, который описывает тот 
период.



Однако у понятия «застой» есть и 
другое значение. Экономика страны в 
этот период фактически прекратила 
свое развитие. По удачному стечению 
обстоятельств произошел так 
называемый «нефтяной бум» и цены 
на черное золото выросли, что 
позволило руководству страны 
получать прибыль просто от продажи 
нефти.
Таким образом, с одной стороны, в это 
время СССР достигло свое наивысшего 
рассвета, обеспечил гражданам 
стабильность и вышел в число 
мировых держав, а с другой стороны 
заложил не самый хороший 
фундамент для экономического 
развития страны в будущем – в период 
перестройки.



Характеристика периода «застоя»



Консервация политического 
режима.

За практически двадцать лет 
периода застоя изменений в 
административно-управленческом 
аппарате практически не 
произошло. Это было следствием 
того, что во времена Хрущева 
реформы и перестановки в партии 
происходили слишком часто, 
поэтому обозначенный 
Брежневым курс на стабильность 
был воспринят буквально и с 
радостью. В результате не только 
не произошла реорганизация 
политической структуры страны, 
все должности в партии стали 
почти пожизненными. 



Это привело к тому, что 
средний возраст руководителей 
страны был 60-70 лет, за что 
СССР называли страной с 
самыми старыми 
руководителями. Подобная 
ситуация привела еще и к тому, 
что значительно усилился 
контроль партии над всеми 
сферами жизни, многие 
государственные предприятия, 
даже самые мелкие, полностью 
подчинялись решению партии. 
В этот же период возросла 
внешнеполитическая и 
внутриполитическая роль КГБ.



Рост важности военной 
промышленности.

В эпоху застоя СССР находился в 
состоянии холодной войны с 
США, поэтому было крайне 
важно наращивать свою 
военную мощь. Резко возросло 
число военных предприятий, 
стало в огромных количествах 
производиться оружие, в том 
числе ядерное и ракетное. 
Велись разработки новейших 
боевых систем и 
промышленность снова, как в 
годы войны, была направлена 
на военную сферу.



Прекращение развития экономики и 
упадок аграрной сферы.

Экономика остановилась в своем 
развитии практически полностью и 
требовала срочных реформ, 
однако попытки провести их не 
увенчались успехом. Не в самом 
лучшем состоянии находилось 
народное хозяйство – это было 
связано с аграрной реформой, 
которая вводила известные всем 
«поездки на картошку», когда 
студентов отправляли на сбор 
урожая. Это практически лишило 
работы крестьян, кроме того,
процент испорченного урожая при 
сборе стал неуклонно расти.



Многие колхозы и совхозы 
приносили лишь убытки, народ 
стал постепенно переезжать в 
крупные города, а в стране 
нарастал дефицит 
продовольствия, что очень 
сильно стало заметно уже 
после ухода Брежнева. 
Особенно сильно такая 
ситуация в экономике 
затронула регионы СССР, такие 
как Украина, Казахстан и 
другие, которые жили сельским 
хозяйством и добывающей 
промышленностью.



Социальная жизнь.

Несмотря на все негативные 
явления, рост благосостояния 
граждан продолжался. Очень 
многие жители городов имели 
возможность улучшить свои 
жилищные условия, многие 
теперь могли купить хороший 
автомобиль и другие 
качественные и дорогие вещи. 
Вместе с этим росло и число 
бедных, однако это было не так 
заметно благодаря низким 
ценам на продовольственные 
продукты. 



В целом, жизнь обычного 
гражданина была хорошей, 
обеспеченной и стабильной, 
что было важнее всего. 
Жители СССР верили в 
светлое будущее и были 
полностью уверены в 
завтрашнем дне, так как все 
двадцать лет экономика, 
обеспеченная нефтью, 
поддерживала хороший 
уровень жизни по 
сравнению с послевоенным 
периодом.



Культура .

Негативные явления в жизни советского общества 60-80-х годов в 
полной мере отразились на духовной сфере, на образовании, 
науке и культуре. Так, несмотря на количественный рост учащихся 
со средним образованием (в 1975 г. 86% молодежи имело полное 
среднее образование), общий уровень подготовки снизился. 
Попытками преодоления этой дисгармонии являлось увеличение 
технической и профессиональной ориентации школьников в 
средней школе, увеличение ПТУ и техникумов. Но в целом эта 
проблема не только не была решена, но даже обострилась к концу 
периода.



Кризисное состояние школьного 
образования вызвало попытку 
осуществить реформу школы 
(1983-1984), чтобы сориентировать 
ее на нужды экономики. Но 
неподготовленность, непонимание 
причин кризисных явлений в этой 
сфере привели к быстрому отказу 
от нее. Уже в 1985-1986 реформа 
была свернута.
Наряду с падением уровня 
обучения в основной массе школ в 
СССР в это время появился целый 
ряд преподавателей, которые 
творчески подходили к школьному 
образованию. Среди них можно 
назвать В. Ф. Шаталова, Е. И. 
Ильина, Ш. А. Амонашвили и др.



Аналогичные проблемы стояли и перед высшей школой. Несмотря 
на постоянный рост числа вузов и университетов (последних в 1985 
г. стало 69), промышленность и сельское хозяйство страны 
испытывали все возрастающую потребность в квалифицированных 
кадрах. Главными причинами этого были: нерациональное 
использование выпускников вузов, низкий уровень их подготовки, 
снижение престижа дипломированного специалиста.
"Застойное" двадцатилетие в развитии советской науки не было 
таким уж застойным. Численность научных работников в стране 
значительно выросла, было открыто много новых научно-
исследовательских институтов и центров. Особенно велики были 
достижения советской науки в области теоретической и 
экспериментальной физики, прикладной математике различных 
областях химии и других научных направлениях, результаты 
которых были тесно связаны с развитием, оборонной и 
космической техники. 



К началу 1980-х годов советская наука стала 
неуклонно терять свои лидирующие позиции 
даже в тех отраслях, например, 
естествознании, где прежде ее приоритет был 
неоспорим. Это проявилось в регулярном 
корректировании сроков реализации научных 
программ, торможении даже в самых важных 
для государства космических исследованиях.
Развитие советской культуры и искусства в 
1965-1985 гг. отражало поворот партийно-
государственного руководства к политике 
неосталинизма. В художественных 
произведениях этого периода ясно возобладал 
отход от анализа острых проблем 
современности. В литературе и кинематографе 
стали создаваться многотомные и 
многосерийные эпопеи. Руководство страны 
приветствовало также разработку писателями 
и драматургами "производственной" 
тематики, где герой - новатор производства 
открыто вступает в противоборство с 
косностью и бюрократизмом чиновников. 



Вместе с тем в сфере литературы широко 
развивается творчество так называемых 
деревенщиков Ф. А. Абрамова, В. И. Белова, В. 
П. Астафьева, П. Л. Проскурина, Б. А. Можаева
и других писателей, в произведениях которых 
правдиво отразилась горькая судьба 
крестьянства, все же сохранившего несмотря 
на все невзгоды верность народным 
традициям. Особая роль в этом направлении 
искусства принадлежала талантливому актеру, 
писателю и режиссеру В. М. Шукшину. О 
военной поре правдивые книги создавали 
писатели Ю. Бондарев, В. Быков, Б. Васильев и 
др.
Параллельно создавался ряд кинофильмов, 
спектаклей, произведений литературы, песен, 
которые выделялись из основной массы. 
Среди писателей можно отметить В. Аксенова, 
А. Битова, Ф. Искандера, поэтов И. Бродского, 
Н. Коржавина, А. Галича, В. Высоцкого, 
художников О. Целкова, М, Шемякина, 
режиссеров А. Тарковского, Ю. Любимова, А. 
Германа, Т. Абуладзе, С. Параджанова, братьев 
Михалковых и др.



Значение и итоги периода «застоя»



К сожалению, несмотря на то, что в эти годы страна жила очень 
размеренно и стабильно, в экономике происходили процессы, 
которые не могли не ударить по жизни СССР в дальнейшем. С 

падением цены на нефть обнажились все застойные явления и 
стало ясно, что за период стабильности экономика превратилась 
в отстающую и уже не могла поддерживать государство только 

своими силами. Началась тяжелая эпоха перестройки.



Спасибо за внимание!


