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СССР – страна, которую мы потеряли 

Аннотация. В наши время в мире существует множество стран с различными 

социально-экономическими, социально-политическими, социокультурными 

особенностями, которые определяют их историческое развитие. Огромное 

влияние на них оказывали и оказывают системы, составляющие основу 

государственного устройства. Примером для иллюстрации могут служить Союз 

Советских Социалистических Республик и Российская Федерация - 

современная нам Россия. Автор рассматривает отличительные черты политико-

экономической и духовно-нравственной жизни СССР в период 1970-1980-х 

годов. Наряду с мнениями историков в работе используются данные, 

полученные в результате проведенного анализа анкетирования людей, которые 

помнят времена СССР, так и поколения современной России, не жившего в 

советском обществе.  

Ключевые слова: СССР, старшее и младшее поколение, мнение, оценка, 

идеология, факторы, период «стабильного расцвета». 

Введение. СССР как государство известен всему миру благодаря своей 

масштабности и особенностям политико-экономической и духовной жизни. 

Распавшись в 1991 году, он продолжает косвенно влиять на сферы 

общественной деятельности через умы людей, воспитанных в системе 

социализма. Время существования СССР можно разделить на несколько 

периодов, одним из которых является десятилетие между 1970 и 1980 годом. 
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Тогда у власти находился Леонид Ильич Брежнев, взявший в свои руки бразды 

правления 14 октября 1964 года после того, как был избран главой ЦК КПСС. 

Придя к власти, Л. И. Брежнев объявил о том, что хватит гонки, хватит жить в 

состоянии военного лагеря. Общество получило возможность жить простой и 

незатейливой жизнью. О мировой революции все забыли, как о вчерашнем сне. 

Этот период жизни СССР прозвали «эпохой застоя», так как он 

характеризовался  относительной стабильностью всех сфер жизни, отсутствием 

серьезных политических и экономических потрясений и ростом благосостояния 

граждан. Но каковы были неофициальные мнения о нём? Что могут сказать о 

1970-1980-х граждане современной России?  

Цель проектной работы – составление представления о социально-

экономической, социально-политической и духовной жизни в СССР периода 

1970-1980-ых годов через официальные данные и анализ сторонних мнений 

анкетируемых. 

Задачи, поставленные автором для достижения цели: 

1. Проанализировать статистические данные экономического развития 

государства в указанный период и сделать собственные выводы. 

2. Проанализировать результаты анкетирования среди старшего и 

младшего поколения близких, знакомых людей и учителей, учеников 

лицея №2. 

В работе использованы такие исследовательские методы при работе с 

информацией, как анкетирование, сравнение, сопоставление, анализ. 

1. Факторы, влиявшие на мнения людей об СССР в 1970-1980-е годы. 

Уже в 1970-ые происходило слияние официальной и теневой экономики 

(всевозможная незаконная и полузаконная деятельность), где в обороте 

последней финансы исчислялись миллиардами. Многочисленные попытки 

реформирования системы не пришли успешных результатов. А с 1987 года, 
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начала периода «перестройки», резкие внедрения внесли изменения в 

общественный уклад:  

⎯ Начало перераспределения прав предприятий и руководителей; 

⎯ Усиление социального неравенства; 

⎯ Изменение производственных отношений на предприятии (снижение 

дисциплины, воровство, зависть зарабатывающим больше людям); 

⎯ Ослабление идеологии честного труда, уменьшение доходов с нефти, 

рост внешнего и внутреннего долга СССР. 

           Однако стоит сказать, что менее чем за десять лет в рассматриваемый 

период СССР добился ядерного паритета (равенства двух или более сторон по 

определённому параметру) с Западом и создал мощный флот. Что касается 

промышленности, то она, как и в период Великой Отечественной войны, во 

многом работала на военную сферу. Снова возросла роль КГБ не только во 

внутренней, но и во внешней политике. Несмотря на то, что в целом страна 

успешно двигалась вперёд, росло благосостояние, экономика резко снизила 

темпы своего развития. Основные средства СССР получал от продажи нефти, 

большая часть предприятий постепенно перебралась в крупные города, а 

сельское хозяйство закономерно понемногу приходило в упадок1.  

          Но в брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли 

более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось 

спокойной жизнью, обретая любовь к комфортному быту. Население в эти годы 

увеличилось на 12 миллионов человек. 

          Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов 

человек завершилась успешно, а при квартплате, которая не превышала 3% от 

совокупного дохода семьи, рос уровень жизни2. 

          Однако можно сказать, что все блестящие успехи были залогом 

грядущих проблем. К сожалению, несмотря на то, что в эти годы страна жила 

очень размеренно и стабильно, в экономике происходили процессы, которые не 

могли не сказаться на жизни в СССР в дальнейшем: 

 
1 Эпоха «застоя» Брежнева. https://polit-gramota.ru/istoriya/epoha-zastoia-brejneva-kratko  
2 Какая жизнь в СССР была при Брежневе. https://weekend.rambler.ru/read/40526046-

kakaya-zhizn-v-sssr-byla-pri-brezhneve/  

https://polit-gramota.ru/istoriya/epoha-zastoia-brejneva-kratko
https://weekend.rambler.ru/read/40526046-kakaya-zhizn-v-sssr-byla-pri-brezhneve/
https://weekend.rambler.ru/read/40526046-kakaya-zhizn-v-sssr-byla-pri-brezhneve/
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1. 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. 

2. Для формирования качественно новой политики не были проведены 

радикальные перемены: не была создана соответствующая научная и 

образовательная база, не было проведено резкое повышение эффективности 

производства, его научно-технической оснащенности, не была выстроена 

сильная социальная политика, развитие демократических начал в управлении 

обществом и т.д. 

Для подобного переворота в политике нужны были теоретическая 

переоценка советского и партийного опыта, отказ от многих догм 

марксистско-ленинской идеологии. 

3. Это время часто называют «двадцатилетием упущенных возможностей», 

«брежневской эпохой», поскольку руководство утвердило консервативный 

традиционалистский курс. Программа реформирования системы управления 

советским обществом, которая вынашивалась Сталиным со второй половины 

1940-х годов, предполагала разделение функций государства и партии. 

4. Партийно-государственная элита — номенклатура — значительно укрепила 

свою власть. Негативные тенденции нарастали в структуре государственного 

управления. В позднем советском партийном государстве шел процесс 

срастания партийного и советского аппарата управления, что вело к 

повсеместному дублированию управленческих функций. 

5. Протекционизм, кумовство, семейственность проникали в самые высокие 

инстанции. Естественными спутниками этих процессов явились невиданных 

размеров коррупция и теневая экономика. Так партократия (политический 

строй, при котором верховная политическая государственная власть 

(законодательная, исполнительная и судебная) фактически сосредоточена в 

руках единственной партии, встроенной в государственную систему, а вернее 

— в руках партийной бюрократии) закрепляла своё положение как нового 

класса эксплуататоров. 

6. Превращение членства в партии в необходимое условие для служебного 

продвижения, приобщения к партийной номенклатуре, а также — падение 

престижа власти, распространения пьянства, интриги, чинопочитание, 

угодничество. 

2. Анализ результатов анкетирования старшего и младшего поколения. 
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Вопрос №2: как бы Вы оценили уровень жизни советских людей 

в 1970-1980-ые годы по шкале от 1 до 10?
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          Желание узнать видение гражданами России различных аспектов жизни в 

СССР привело меня к анкетированию людей из различных возрастных групп. 

Ниже представлены результаты ответов на вопросы учеников параллелей 10-11 

классов МОУ лицея №2 г. Рыбинска в количестве 60 человек (вопрос №1 и№3 

не учитываются, так как содержали информацию о возрасте опрашиваемого и 

периодах жизни, пришедшихся на рассматриваемый этап существования СССР, 

и носили упорядоченно-технический характер). 

Хочется отметить, что представленные вопросы были выбраны не 

случайно: ответы на вопрос №2 значимы для, непосредственно, темы проекта, 

ведь отражают взгляд «историков» со стороны на государство, в котором она не 

жили; вопрос №4, в свою очередь, затрагивает одну из важнейших сфер 

деятельности человека – труд (при этом он в советское время имел 

идеологический характер), давая понять, как подходят к вопросу о выборе его 

вида современные молодые люди и граждане СССР в свои годы.  

2.1. Анкетирование учеников 10-11 классов как младшего поколения. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

большинство молодых людей оценивают уровень жизни в СССР в период 

«стабильного расцвета» значительно выше среднего, вовсе не используя два 

низких балла – «1» и «2». Это объясняется их общим впечатлением об этой 

эпохе, сложившимся из рассказов старшего поколения, состоящего из 

родителей/близких людей/учителей. Таким образом, государство, которого не 

существует уже не один десяток лет, в определённый период оставляет о себе 

хороший образ в умах граждан современной России.  

          Вторым немаловажным пунктом анкеты служил вопрос выбора 

профессии. Ответы на него были интересны тем, насколько подходы к 

самоопределению в трудовой деятельности отличаются от тех, что были у 

старшего поколения. Как видно на диаграмме, наиболее значимым пунктом в 

выборе профессии для современных учеников 10-11 классов являются личные 

предпочтения, на втором месте стоит заработная плата, а самыми последними 

вещами, над которыми задумываются молодые люди, зачастую выступают 

перспективность и престиж специальности. В итоге можно сказать, что личные 

мнения молодых граждан России являются для них весомыми аргументами при 

выборе жизненного пути, однако в современном мире перспективность не 

теряет своей значимости сильно – каждый рассматривает варианты своих 

дальнейших действий после устройства на работу с тем или иным 

образованием. Но можно ли сделать такой же вывод на основе результатов 

анкетирования старшего поколения? В опросе, аналогичном тому, что был 

основой для первых диаграмм, приняли участие люди в возрасте от 50 лет, в 

том числе учителя МОУ лицея №2 г. Рыбинска. Общее количество – 20 

человек. 

2.2. Анкетирование учителей лицея №2 и близких людей как 

старшего поколения. 
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           Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о том, 

что старшее поколение, в большинстве своём, в вопросе №2 отдало 

предпочтение оценке «7» как усреднённому в лучшую сторону значению. Но 

вторыми по популярности среди опрошенных стали баллы «5» и «10», 

символично разделяя людей на две группы: одну устраивали условия 

существования в СССР в период 1970-80-х годов целиком и полностью, а для 

других они были терпимыми, но вовсе не лучшими. Это иллюстрирует 

ситуацию, когда часть населения доверяет действующей власти и её идеологии, 

попадает под её влияние, а другая либо отрицает происходящее, будучи в 

позиции «против», либо не находится под обхватом так называемой 

«общественной мысли». Интересно заметить, что старшее поколение не 

оценивало уровень жизни ниже пяти баллов включительно, в то время как 

младшее избегало в своих анкетах лишь «1» и «2» - крайне негативных 

показателей.  

Что касается результатов ответов на вопрос №4, то положительным 

показателем является фактор, указывающий на выбор профессии исходя из 

личных предпочтений и склонностей. То есть несмотря на непростые времена 

находилось место выбору не только на основе материальной составляющей, но 

и нравственной стороны внутреннего мира человека. Однако у диаграмм 

разных поколений есть существенное различие в популярности выбора пункта 

«перспективность». Как выяснилось, в современном мире с небольшим 
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отрывом от второго места он стоит на третьем, в то время как у советских 

людей эта мысль не была популярна. Этому есть закономерное объяснение: 

образование в конечном итоге приводило к распределению выпускников, 

которые назначались на должности согласно нуждам, спросу предприятий. 

Зачастую студентам выплачивались стипендии, за которые они в дальнейшем 

обязывались отработать определённый срок на том или ином производстве. В 

совокупности подобная система распределяла поток выпускников на основе 

выбранных ими профилей, а не мест и/или должностей. Именно поэтому о 

перспективе задумываться было сложно, ведь в большинстве своём отдельный 

человек не был способен полностью распоряжаться своим трудоустройством.  

3. Собственные выводы о периоде «стабильного расцвета» СССР. 

          Человек в советском государстве был частью так называемого 

однородного социалистического общества. Он выступал шестерёнкой, которую 

с самого детства перемещали из одного объединения-организации, тесно 

связанного с политикой, в другое. Октябрята, пионеры, комсомольцы - лишь 

подготовительные этапы-цехи, в которых та самая шестерёнка принимала 

форму, подходящую общей структуре, в процессе приобретая некоторые 

профессиональные особенности. Безусловно, были и те, что выбивались из 

общей массы сильнее, однако всё равно жили за «железным занавесом», едва ли 

имея возможность изменить окружающую действительность.  

          У людей была стабильность, стагнация тоже часть развития, но общество 

менялось. Его уже не могли устроить подобные условия: ужас войн и угроз со 

стороны Запада утихли, воодушевляя граждан на новые витки прогресса, на 

которые у них не хватало сил, средств или, попросту, желания (что являлось 

последствием активного продвижения удобной идеологии со стороны 

государства).  

           Человек в советском государстве – шестерёнка, что должна была 

исправно работать на благо общества, зачастую забывая о себе как об 

отдельной личности. Однако у истоков сложившейся ситуации стояли благие 

идеи. Марксизм доказал, а практика подтвердила, что субъектом общественной 

жизни личность становится при условии, если она действует в составе класса и 
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если её действия соответствуют объективным законам общественного развития. 

«…По каким признакам, - писал Ленин, - судить нам о реальных «помыслах и 

чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь 

один: действия этих личностей». А, как известно, основным источником 

социальной деятельности человека является именно общество, поэтому 

взаимодействие с ним необходимо. Но важно помнить, что социум по своей 

природе неоднороден и множество его частей различны по своей культурной и 

профессиональной направленности. И каждая личность, найдя себя в том или 

ином деле, вливается в одну из этих частей. Так, человек волен выбирать, что, в 

общем и целом, не давал режим, установившийся в СССР. Основываясь на 

результатах анкетирования, можно сделать вывод о том, что такое устройство 

существования казалось вполне удовлетворительным тем, кто был его частью. 

Не вызывает оно негативного отклика и у молодых граждан современной 

России. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование повлекло за собой 

глубокое погружение автора в осмысление исторических фактов, мнений 

специалистов в области советской истории. Как говорил Расим Агаев, филолог 

и кандидат исторических наук: «Конец СССР – это немыслимый зигзаг, 

разрушивший планы целых континентов, в том числе потому, что у миллионов 

людей отобрали цивилизационную идею»3. Эту мысль сложно оспорить, ведь с 

распадом такого государства, как Советский Союз, был перевёрнут мир его 

жителей. Исторический опыт СССР бесценен для человечества как в архивных 

данных, так и в умах и памяти его бывших граждан. И безумно интересным 

является изучение принципов и особенностей его функционирования с точки 

зрения различных сфер жизни.  

 

 
3 База цитат и афоризмов Рунета. https://citbase.ru/persons/3958-rasim-agaev 

https://citbase.ru/persons/3958-rasim-agaev

