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Уважаемые студенты! 

 

Ниже представлена лекция. Вам необходимо: 

1.Внимательно изучить её.  

2.Составить кратко конспект. 

3.Выполнить контрольное задание. 

4.Выполненное задание предоставить в виде фото до 12.04.2023 г. 

преподавателю на e-mail (iamax61@mail.ru)    

или в ВК  https://vk.com/id171690110 

С уважением, Максименко Ирина Александровна 

!!! Если возникнут вопросы обращаться по телефону: 072 1177037 

 

 

Тема    Приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы 

1960-х гг. 

План: 

1.Политическое развитие страны 

2.Реформы экономики 1960-х – 70-х гг. 

 

В 1964 Брежнев возглавляет заговор против Хрущева, после смещения 

которого, занимает пост первого секретаря ЦК КПСС. Брежнев был наделен 

инстинктом власти: в ходе аппаратной борьбы за власть и влияние в партии 

он своевременно устранял своих явных и потенциальных противников 

(например, А. Н. Шелепина, Н. В. Подгорного), расставляя на ключевые 

посты лично преданных ему людей (Ю. В. Андропова, Н. А. Тихонова, Н. А. 

Щелокова, К. У. Черненко, С. К. Цвигуна). К началу 1970-х гг. партийный 

аппарат поверил в Брежнева, рассматривая его как своего ставленника и 

защитника системы. Всесильная партийная номенклатура отвергала любые 

реформы, стремилась сохранить режим, обеспечивающий ей власть, 

стабильность и широкие привилегии. 

Для стиля правления Брежнева был характерен консерватизм. Он не 

обладал ни политической волей, ни видением перспектив развития страны. В 

экономике проявлялись тенденции стагнации, которые в 1970-х гг. 

компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической 

конъюнктурой. Львиную долю ресурсов поглощал военно-промышленный 

комплекс (ВПК) — область особой заботы Брежнева. При нем ВПК достиг 

своего апогея, что приносило ущерб развитию экономики в целом и 

усугубляло кризис. Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, 

темпы роста промышленности и сельского хозяйства резко снизились, 

научно-технический прогресс замедлился. Советский Союз все больше 

отставал в своем развитии от ведущих мировых держав. 
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Политическая жизнь характеризовалась ростом бюрократического аппарата, 

усилением его произвола. В партийных и советских кругах (прежде всего в 

ближайшем окружении Брежнева) процветали злоупотребление служебным 

положением, казнокрадство, коррупция. 

Вместе с тем органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием. 

Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные против 

активистов правозащитного движения в СССР. 

В области внешней политики Брежнев немало сделал для достижения 

политической разрядки в 1970-х гг. Были заключены американо-советские 

договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений, 

которые, однако, не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. 

Процесс разрядки был перечеркнут введением советских войск в Афганистан 

(1979) и другими агрессивными акциями СССР. 

В отношениях с социалистическими странами Брежнев стал инициатором 

доктрины «ограниченного суверенитета», предусматривающей акции 

устрашения вплоть до военного вторжения в те страны, которые пытались 

проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В 1968 

Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии войсками стран 

Варшавского договора. В 1980 готовилась военная интервенция в Польшу. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР — реформа 

планирования и управления народным хозяйством Советского Союза, 

осуществлённая в 1965—1970 годы. Реформа характеризовалась внедрением 

экономических методов управления, расширением хозяйственной 

самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким 

использованием приёмов материального стимулирования. Связывается с 

именем председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. 

Традиционно проведение реформы связывали с усложнением 

экономических связей, что снижало эффективность директивного 

планирования (в 1966 промышленность СССР включала более трёхсот 

отраслей, 47 тыс. предприятий, 12,8 тыс. первичных строительных 

организаций), и со стремлением более полно использовать интенсивные 

факторы экономического роста. Последнее было достижимо посредством 

повышения производительности труда через улучшение его культуры, 

интенсивности и организации, а также эффективного использования 

имеющихся ресурсов. Было признано, что существующая система 

планирования недостаточно заинтересовывает предприятия в принятии 

высоких плановых заданий, во внедрении организационных и технических 

инноваций. 

Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье 

профессора Е. Г. Либермана «План, прибыль, премия» в газете «Правда» и 

его докладе «О совершенствовании планирования и материального 

поощрения работы промышленных предприятий», направленном в ЦК 

КПСС. Поддержку предложениям Либермана высказали ведущие 

экономисты ак. В. С. Немчинов, ак. С. Г. Струмилин, эксперты Госплана 

СССР, руководители предприятий и др. Статья положила начало 



общесоюзной экономической дискуссии в прессе и ряду экономических 

экспериментов, подтвердивших эффективность предложенных мероприятий. 

Реализуемая после отстранения от власти Н. С. Хрущёва реформа 

представлялась как разрыв с проявлениями присущего советской 

экономической политике второй половины 1950-х — начала 60-х гг. 

«субъективизма» и «прожектёрства», практикой административных и 

волевых решений. Декларировалось повышение научного уровня 

руководства экономикой, основанного на законах политэкономии 

социализма. Проведение реформы осуществлялось под руководством 

Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. 

Реформа представляла собой комплекс из пяти групп мероприятий: 

1. Ликвидировались органы территориального хозяйственного 

управления и планирования —советы народного хозяйства, созданные в 1957 

г., предприятия становились основной хозяйственной единицей. 

Восстанавливалась система отраслевого управления промышленностью, 

общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и 

ведомства. 

2. Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 

до 9). Действующими оставались показатели по: общему объёму продукции в 

действующих оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном 

измерении; общему фонду заработной платы; общей суммы прибыли и 

рентабельности, выраженной как отношение прибыли к сумме основных 

фондов и нормируемых оборотных средств; платежам в бюджет и 

ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений; заданий 

по внедрению новой техники; объёму поставок сырья, материалов и 

оборудования. 

3. Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. 

Предприятия обязаны были самостоятельно определять детальную 

номенклатуру и ассортимент продукции, за счёт собственных средств 

осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные 

договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность 

персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение 

договорных обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям, 

усиливалось значение хозяйственного арбитража. 

4. Ключевое значение придавалось интегральным показателям 

экономической эффективности производства — прибыли и рентабельности. 

За счёт прибыли предприятия получали возможность формировать ряд 

фондов — фонды развития производства, материального поощрения, 

социально-культурного назначения, жилищного строительства, др. 

Использовать фонды предприятия могли по своему усмотрению (разумеется, 

в рамках существующего законодательства). 

5. Ценовая политика: оптовая цена реализации должна была 

обеспечивать предприятию заданную рентабельность производства. 

Вводились нормативы длительного действия — не подлежащие пересмотру в 

течение определённого периода нормы плановой себестоимости продукции. 



В сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию повышались в 

1,5-2 раза, вводилась льготная оплата сверхпланового урожая, снижались 

цены на запчасти и технику, уменьшились ставки подоходного налога на 

крестьян. 

На первых порах реформа обеспечила ускорение экономического 

роста. В наиболее последовательном виде она реализовывалась в годы 

восьмой пятилетки (1965-1970). Эта пятилетка стала одной из лучших во 

всей истории советской экономики, поэтому образно наименовалась 

«золотой». 

Однако попытки последовательно провести реформу оказались 

безуспешными. Сложившиеся десятилетиями методы директивного 

руководства экономикой были не совместимы с самостоятельностью 

предприятий. Управленческие кадры как на предприятиях, так и в 

министерствах были воспитаны в духе тоталитарной системы организации 

экономики, исключавшей самостоятельность «низов» в принятии 

хозяйственных решений. Сыграло роль и внутреннее противоречие в самой 

реформе — в отсутствие собственника не было хозяйствующего субъекта, 

заинтересованного не только в сиюминутной выгоде, но и в стратегическом 

развитии предприятия. Получалось, что в этих условиях управлению 

«сверху» альтернативы нет. Такое управление давало большое преимущество 

при развитии крупных, стратегических отраслей — тяжелого 

машиностроения, оборонного комплекса, атомной промышленности, 

энергетики и т.д. Однако в торговле, предприятиях легкой и пищевой 

промышленности, т. е. в тех отраслях, которые напрямую были связаны с 

потребностями населения, такая система давала сбой. 

Оценивая итоги реформы, в частности, феномен «замедления темпов 

роста» в 1970-е — 80-е гг. следует принимать во внимание ряд факторов, 

влиявших на темп и качество экономического развития: 

· исчерпание экстенсивных факторов роста, прежде всего, из-за 

исчерпания резервов мобильной рабочей силы и снижения экономической 

отдачи от увеличения занятости (из-за технологического застоя, вызванного 

изначально заложенным в реформе отсутствием стимула к снижению 

себестоимости, и негибкого планового характера сферы услуг); 

· необходимость прямого и косвенного дотирования неэффективных 

предприятий, отраслей и экономик отдельных территорий, вызванная 

усилением ведомственного и территориального лоббизма и стремлением 

союзного руководства избегать непопулярных решений; 

· социальные программы 1970-х гг. (сокращение рабочего времени, 

рост доходов населения); 

· затратные программы хозяйственного развития Сибири и Дальнего 

Востока, не давшие ожидавшейся валовой прибыли в краткосрочном 

периоде; 

· крайне затратную программу развития вооружённых сил Брежнева-

Гречко-Горшкова; 



· кредиты СССР странам третьего мира в рамках борьбы за влияние в 

мире (Африка, Ближневосточный конфликт и пр.) 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. В чём заключались основные мероприятия экономических реформ, 

предпринятых правительством А. Н. Косыгина? 

2. Назовите особенности развития сельского хозяйства в период застоя. 

3. Каковы были причины неудач экономических реформ, начатых 

советским руководством? 

 

 

 


