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Аннотация 

 

Актуальность заявленной проблематики, несомненно, определяется и 

состоянием современного российского общества и государства. На данном 

этапе исторического развития властные институты в нашей стране стоят 

перед необходимостью решения сложных проблем, имеющих место не 

только в экономической и политической сферах, но и в обществе и культуре. 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать общественно и 

социально-экономическую жизнь города Моршанска в период с 1964 по 1982 

год. 

Задачи работы:  

 сформулировать общую характеристику периода 1964-1982 гг. в 

социально-экономической сфере, 

 обозначить причины и предпосылки возникновения проблем 

1964-1982 гг. в СССР, 

 сформулировать общую характеристику региона, 

 рассмотреть особенности развития промышленности и сельского 

хозяйства, 

 проанализировать положение общества и культуры в период 

1964-1982 гг. 

Работа состоит из введения, двух глав или пяти параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Объем работы составляет 64 страницы, включая приложения.  
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Введение 

 

Актуальность. В истории СССР особое место занимает период 1964-

1985 годов, который стал временем политической, социально и 

экономической стабильности. Но эта стабильность привела к негативным 

результатам, когда советская экономика утратила динамизм, СССР стал 

отставать от развитых стран. Фактически эта стабильность не дала 

возможности сформировать в стране новые факторы для интенсивного 

социального и экономического развития. Именно в это время были заложены 

условия для кризиса и распада СССР.  

Вопреки внешне негативной окраске, рассматриваемый период 

обладает двояким значением. С одной стороны, это был один из светлых 

периодов в развитии СССР. По мнению историков, в эти несколько лет, 

Советский Союз достиг наивысшего расцвета: строились города, страна 

добивалась успехов в покорении космоса, в культурной жизни, спорте и 

многих других сферах, росло материальное благополучие населения. 

Отсутствие масштабных политических и экономических потрясений 

укрепляло царящую в стране стабильность и уверенность граждан в 

завтрашнем дне.  

Но следует отметить, что ученые стабильность в экономике связывают 

с ростом цен на нефть, что позволило руководителям Советского Союза 

откладывать реформы, не теряя прибыли. Рост экономики замедлился в 

кризисную эпоху, но эти явления были сглажены продажей нефти, поэтому 

государственная система не испытывала существенных трудностей. Таким 

образом, с одной стороны 1964-1982 гг. были благоприятным периодом в 

развитии СССР, отметившимся высокой социальной защищенностью и 

покорением космоса, но с другой стороны, он был лишь «затишьем перед 

бурей», поскольку высокие цены на нефть не могли сохраняться вечно, а 

значит, застопорившуюся в развитии экономику страны в целом, в том числе 

Моршанска и района, ждали серьезные потрясения.  
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Такие черты, присущие периоду 1964-1982 гг, как консервация режима, 

рост значения военной сферы, упадок аграрного сектора и прекращение 

развития экономики с улучшением социальной жизни, остаются 

актуальными до сих пор. Актуальность заявленной проблематики, 

несомненно, определяется и состоянием современного российского общества 

и государства. На данном этапе исторического развития властные институты 

в нашей стране стоят перед необходимостью решения сложных проблем, 

имеющих место не только в экономической и политической сферах, но и в 

обществе и культуре. 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать общественно и 

социально-экономическую жизнь города Моршанска в период с 1964 по 1982 

год. 

Задачи работы:  

 сформулировать общую характеристику периода 1964-1982 гг. в 

социально-экономической сфере, 

 обозначить причины и предпосылки возникновения проблем 

1964-1982 гг. в СССР, 

 сформулировать общую характеристику региона, 

 рассмотреть особенности развития промышленности и сельского 

хозяйства, 

 проанализировать положение общества и культуры в период 

1964-1982 гг. 

Объектом данного исследования является социальная, культурная и 

экономическая политика КПСС и органов высшей государственной власти в 

1964-1982 гг.  

Предмет исследования – экономическое социально-культурное 

развитие Моршанска и района в период с 1964 по 1982 г. 

Хронологические рамки. В работе рассматривается целостный, с точки 

зрения реализации социально-культурной и экономической политики, период 

советской истории, ограниченный 1964-1982 гг. 
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Методология и теоретическая база исследования. В качестве 

источников была использована научная и учебная литература, а также 

материалы интернет-ресурса. Методом исследования стали обобщение, 

анализ и синтез. 

Степень изученности. Данная тема не является до конца 

исследованной, однако в той или степени данную тему затрагивали в своих 

исследованиях: Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев, В.В. Журавлев, Л.А. 

Опенкин, Г.И. Ханин, А.Б. Безбородов, А.А. Данилов, С.Г. Давыдов, В.К. 

Криворученко, Ю.Ф. Лукин, М.М. Мейер, И. Прищепа и другие. 

Историографические исследования досоветского и советского периода: 

В. Кишкин-Жгерский (1831, 1836), Н.В. Мальцев (1976), Т.Б. Попова (1962), 

А.А. Корнилов (1893), И.И. Моллесон (1901), В. Чаславский (1873), П.А. 

Гоноровский, Л.Г. Дьячков, В.В. Журавлев, А.Я. Киперман, Л.Г. Протасов 

(1971), Л.А. Воейков (1872), В.П. Загоровский (1989), П.Ф. Зиненко М.К. 

Снытко (1960) и другие. 

Историографические исследования постсоветского периода: М.К. 

Акользина (2012, 2015), В.Д. Орлова (2015), Д.П. Жеребчиков (2010), И.Е. 

Шурухина (2009), Е.А. Галимзянова (2018), М.С. Ловцова (2014), В.В. 

Канищев (2014), Е.В. Бирюкова (2017), Л.И. Земцов (2011), Е.В. Баранова, 

Н.А. Жиров, В.В. Канищев (2015), Р.М. Житин, А.Г. Топильский (2017) и 

другие. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав или 

пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 
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Глава 1 Социально-экономическое положение СССР в 1964-1982 

гг. 

 

1.1 Общая характеристика периода 1964-1982 гг. в социально-

экономической сфере 

 

В 1964 г. главой Советского Союза стал Л. Брежнев. Первые годы 

правления приходились на восьмую 5-летку, которую именуют золотой. 

Остальное время правление отмечалось общим замедлением экономического 

совершенствования, перестали развиваться ряд других отраслей. Положение 

усугублялось болезнью главы государства. Брежнев из-за тяжелого 

заболевания в весомой мере стал отстраняться от госуправления. Временной 

промежуток нахождения главы СССР на посту характеризует развитие 

коррупции, что вело к масштабным кризисным явлениям в рамках различных 

аспектов правления, социальной жизнедеятельности. В период кризисных 

явлений властные органы старались снизить уровень отрицательного 

воздействия этих явлений на жизнь в стране. Данную деятельность можно 

разделить на ряд стадий. Они рассматриваются ниже. 

Первый этап продолжался в период 1965-1970 гг. Косыгин пытался 

осуществить реформирование в области экономики. Оно предполагало: 

увеличение самостоятельности организаций; закупку продукции на пять лет; 

гарантии трудовой оплаты для колхозников; увеличение закупочной 

стоимости; использование надбавок на изготовление продуктов сверх плана; 

выделение весомых средств для сельхоз. отрасли. В области менеджмента 

механизм министерств подлежал восстановлению. 

Принимаемые решения позитивно сказались на экономической 

отрасли. Однако руководители партии не поддержали реформирование. 

Соответственно, позитивные итоги являлись временными. Иная предпосылка 

провала в рамках преобразований – то, что больший приоритет отдавался 

идеологии (нежели экономической составляющей). Иная характеристика 
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экономической реформации – совмещение 2 различных по своей сути 

экономических особенностей: максимизация дохода; применение концепции 

затратного хозяйства. С течением времени поэтапно стала увеличиваться 

инфляция. Становился большим объем неотоваренных финансов. Деньги 

быстро обесценивались. 

В рамках второй стадии в 1979 г. руководители делали большим надзор 

за экономической областью, хоз. системами. Больший надзор использовался 

в целях улучшения положения в области экономики. Однако не получилось 

достичь цель вследствие согласования специальной продовольственной 

программы 1982 г. Весомая роль в рамках работы программы отводилась 

проектированию агропромышленных комплексов. Предусматривалось 

применение новых технологий. Количество изготовленных продуктов 

должно было увеличиться в два с половиной раза. По итогам же можно было 

увидеть только незначительные изменения. Весомых позитивных итогов для 

страны достичь не получилось. 

В рамках третьей стадии в восьмидесятые годы двадцатого столетия 

руководители партии пришли к выводу касаемо того, что социум в СССР 

находится в кризисном положении. 

После завершения правления Хрущева курс госполитики поэтапно 

менялся. Он уже не применялся в целях построить коммунизм. По итогам 

попытки выстраивания коммунистической специфики в социуме наблюдался 

весомый перечень проблемных аспектов. В результате стало применяться 

понятие «реального социализма». В 1967 г. была придумана модель 

развитого социализма. Главная задача концепции – соотнести базовые 

положения совершенствования с полученным итогом. Подобная модель 

предусматривала сохранение разделения социума на классы, форм владения, 

товарно-финансовых отношений, сохранение госаппарата. Для социума эта 

модель разъясняла отказ от масштабных проектов совершенствования к 

более размеренным проектам. 
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Эти аспекты приводили к целесообразности смены государственной 

Конституции. Намечалась специальная сессия Верховного Совета Советского 

Союза. В итоге осенью 1977 г. была введена Конституция, главные основы 

которой таковы: 

 четко продуманное введение рассматриваемой документации; 

 концепция являлась научной теорией «общенародной страны». В 

отрасли политики отмечалось, что соц. однородность общества в Советском 

Союзе была достигнута. База политики в этом случае – Советы народных 

депутатов; 

 общая государственность выстраивалась в рамках модели 

демократического централизма. Общественной законности отводилась 

специальная роль; 

 коммунистическая партия являлась базисом полит. механизма. 

Она предусматривала весомое значение, направляя соц. силы; 

 общественная собственность на производственный 

инструментарий являлась экономическим базисом; 

 индивидуальной гражданской собственностью являлась трудовая 

прибыль; 

 регламентировалось общее равенство людей, вне зависимости от 

вероисповедания, пола, общественного положения, расы, типа работы, 

месторасположения граждан и так далее; 

 конституция регламентировала иные права людей в стране – 

финансовое обеспечение в старости, отдых, жилье, здравоохранение, 

обучение в различных учебных заведениях. 

Но действительно использовавшимся правовым актом документация не 

стала. В реальности менеджмент находился в рамках партийного контроля. 

Соответственно, принимая в расчет характерные черты периода с 1964 

года по 1982 год в общественной, экономической отрасли, следует выделить, 

что Брежнев занимал пост Генсека партии в течении восемнадцати лет. Этот 
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промежуток времени именовался особым периодом, в рамках которого 

общегосударственная прибыль стала больше в полтора раза [38]. 

Реформирование экономики в шестидесятые годы двадцатого столетия было 

призвано преобразовывать хоз. механизм, усилить экономические рычаги, 

сделать большим общее число индивидуальных организаций. Начинал 

подобные реформации А. Косыгин – глава Министерского Совета 

Советского Союза. Реформирование затрагивало различные области 

хозяйствования. Вначале реформирование Косыгина, осуществляемое в 

сельхоз. отрасли, в заметной степени совершенствовало экономические 

характеристики. В организациях использовался хозрасчет. Он позволял на 

самостоятельной основе распоряжаться финансами в целях их будущего 

развития. В строительной отрасли вводились ирригационные механизмы, 

дававшие возможность эффективно орошать территории. Это вело к высоким 

сборам урожая. По итогу было получено возрастание отраслевых валовых 

продуктов на 1,7 % [38]. Но подобное реформирование не было завершено 

вследствие разночтений лиц, занимавшихся организацией заданных 

преобразований; отсутствия готовности сельхоз. организаций стать 

самоокупаемыми. 

Для этого временного промежутка характерно ускоренное 

совершенствование промышленной отрасли (было возведено приблизительно 

1900 новых организаций), в том числе в сфере радиоэлектроники, сфере 

проектирования, производства, обслуживания всевозможных машин, 

технологического оборудования, хим. производства. Весомая роль 

отводилась совершенствованию фармацевтики. Это вело к общим 

перспективам в рамках производственного совершенствования новых 

медикаментов [16]. В рамках временного периода с 1976 по 1980 гг. нац. 

доход возрос на 1,1 % [38]. Внутренний валовой продукт Советского Союза в 

1970 году насчитывал более четырехсот тридцати трех миллиардов долларов. 

Доля Внутреннего валового продукта в стране насчитывала 12,7 % [6]. В 

период с 1970 по 1983 гг. ВВП государства стал больше в 2,3 раза. Прирост в 
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среднем за год насчитывал 6,6 % [6]. В период с 1970 по 1983 гг. Внутренний 

валовой продукт на душу населения в Советском Союзе возрос вдвое [6]. 

Проблемные аспекты семидесятых годов двадцатого столетия, 

взаимосвязанные с внешними аспектами, возрастанием нефтяной стоимости, 

предусматривали неоднозначные итоги для страны. С 1 стороны, государство 

занимало лидирующие позиции по вывозу нефтяных продуктов. Улучшалось 

состояние гос. бюджета, экономика развивалась в течение нескольких лет. С 

иной позиции, ситуация с нефтяным вывозом отрицательным образом 

воздействовала на экономическое совершенствование. Это можно объяснить 

тем, что избыток нефтяных финансов в Советском Союзе способствовал 

смене российского производства на ввоз продуктов (включая продукцию 

общего потребления). Данная деятельность повлияла на то, что ухудшилось 

общее положение в большом количестве отраслей. Наиболее отчетливый 

индикатор рассматриваемого периода – ввоз зерна. В 1970 году в Советском 

Союзе покупалось 2,2 миллиона тонн зерна; пятью годами позже ввозилось 

почти шестнадцать миллионов тонн, десять лет спустя – ввозилось более 

двадцати семи миллионов тонн [33]. Отсутствие эффективного применения 

финансов в большом количестве ситуаций вело к тому, что экономическое 

положение становилось заметно более сложным. 

Первый из экономических компонентов, составных частей 

общественной политики – возведение разных построек. Наиболее крупный 

проект в период руководства Брежнева – возведение Байкало-Амурской 

магистрали. Возведение БАМ помогло разгрузить Транссибирскую 

магистраль, делая большим грузооборот, обеспечивая возможность освоить 

новые территории, места, где можно добывать полезные ископаемые. 

Возведение магистрали при анализе общественного, экономического аспекта 

предполагало, что люди в стране, молодые специалисты были обеспечены 

местами работы, имели стабильную заработную плату. Она составляла до 

шестисот рублей ежемесячно [15]; повышенным отпуском (до полугода), 

возможностью получить квартиру. В рамках возведения постройки 



12 
 

увеличивался приток молодежи в заданные населенные пункты. На первом 

рисунке можно увидеть динамику совершенствования эксплуатационной 

длины ж/д рельсов в рамках анализируемого периода (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Эксплуатационная длина железнодорожных путей в СССР, 1940-

1985 гг. 

 

Данные графика свидетельствуют о том, что в рамках временного 

период с шестидесятых до восьмидесятых годов двадцатого столетия 

отмечалась позитивная тенденция в рамках возведения ж/д дорог. Это 

говорит о весомом совершенствовании государственной инфраструктуры в 

рассматриваемый период. Значимая характеристика общественной политики 

– активное возведение жилья. Больше ста шестидесяти миллионов жителей 

были обеспечены новым жильем [7] в это время. Серии домов, которых было 

тридцати видов, были построены в рамках временного промежутка 

семидесятых-восьмидесятых годов двадцатого столетия. До нынешнего 

периода люди, у которых уже было бесплатное жилье в рассматриваемое 

время, считали этот аспект общественным благом. 

При Брежневе люди были обеспечены бесплатным медобслуживанием. 

Медицина поддерживалась госорганами в весомой мере. Медицинские 

услуги были качественными. Механизм здравоохранения в Советском Союзе 
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продумывался, обеспечивая возможность предотвращать, лечить, 

диагностировать болезни. Итог этого – достойный уровень здоровья людей, 

общей длительности жизни. Необходимо выделить, что рассматриваемый 

механизм предполагал наличие надзорной функции (отслеживалось здоровье 

граждан). Ряд процедур предусматривали обязательность для всех граждан 

[2]. 

Общее количество медучреждений уменьшалось. Процесс наблюдался 

вследствие осуществляемой политики реструктурирования, укрупнения 

организаций, которые оказывают медицинскую помощь. Общее число 

больничных коек в Советском Союзе в рамках временного промежутка с 

1965 по 1982 год возросло на пятьдесят пять процентов. Общее количество 

медиков стало больше на девяносто три процента. Диспансеризация, 

согласно плану, производилась на постоянной основе для возможности 

выявлять имеющиеся болезни (включая ранний этап заболеваний) [28]. 

В Советском Союзе государство позволяло получать бесплатное 

образование, которое было качественным. Образовательная система являлась 

универсальной для каждой образовательной структуры. Присутствовала 

преемственность знаний и навыков. 

Она помогала обеспечивать высокое качество образования. 

Госструктуры помогали трудоустраивать молодых сотрудников. Становилось 

большим общее число учебных организаций. Но общее количество школ в 

рамках временного промежутка с 1970 по 1983 год поэтапно уменьшалось 

единовременно с общим числом школьников в рассматриваемый период 

(хотя общее количество вузов, средних специальных заведений, как и число 

учащихся, увеличивалось). 

СССР в период правления Брежнева вспоминается людьми как 

стабильная страна с приемлемым общественным обеспечением. Согласно 

производимым опросам, люди называют период семидесятых, 

восьмидесятых годов двадцатого столетия как один из наиболее стабильных 

в рамках общественной отрасли страны. Пример – опрос, который был 
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проведен осенью 2006 года. В рамках опроса принимало участие полторы 

тысячи респондентов. Погрешность полученной статистики – не более 3,6 %. 

Люди 2 возрастных категорий отвечали на вопрос о значении 

рассматриваемого политического лидера в истории Российской Федерации. 

Итоги опроса можно увидеть на втором рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос: «Какую роль сыграл Л.И. Брежнев в истории 

нашей страны?» 
 

Рисунок 2 свидетельствует о том, что большая часть людей, которых 

можно отнести к возрастным категориям от тридцати шести до пятидесяти 

четырех лет; пятидесяти пяти лет и старше позитивно относилась к главе 

государства. Это пятьдесят процентов респондентов. Шестнадцать процентов 

опрашиваемых лиц относилось к Брежневу отрицательно; тридцать четыре 

процента затруднились ответить на вопрос. В анкетировании выявлялась 

позиция людей по отношению к рассматриваемому полит. деятелю в период 

его правления (выборка людей от сорока лет, людей более старшего 

возраста). С этой информацией можно ознакомиться в подробностях на 

третьем рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Отношение граждан к Л.И. Брежневу в период нахождения у 

власти 
 

Рисунок 3, в целом, свидетельствует о положительной позиции 

опрашиваемых к политике политического лидера в рамках его пребывания на 

посту главы Советского Союза. При исследовании ряда экономических, соц. 

характеристик гос. совершенствования в рамках периода с 1964 по 1980 гг. 

следует подвести итоги о том, что период Брежнева предполагал 

стабильность жизненного уровня, общественной поддержки населения. Но 

долгий период нахождения главы государства на посту Генсека 

Коммунистической партии предусматривал и отрицательные экономические 

итоги. 

 

1.2 Причины и предпосылки возникновения социально-

экономических проблем 1964-1982 гг. в СССР 

 

Смерть Сталина весной 1953 г. вела к началу преобразований в рамках 

гос. менеджмента. Вначале производились попытки коллективного 

управления государством. Ставка на подобное управление в весомой мере 

являлась итогом компромисса, а не волеизъявления сподвижников Сталина. 

Вследствие этого, перемены в области менеджмента касались также 
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Коммунистической партии. Эта партия являлась одним из важных 

компонентов госаппарата. 

Противоборство политической элиты Советского Союза после смерти 

главы государства предполагало внеправовые характеристики менеджмента 

партией, государством. Исключительно в подобных условиях представлялось 

возможным то, что главой страны стало лицо, чей пост не был упомянут в 

правовой документации Советского Союза (включая партийный Устав). В 

рамках прихода Хрущева производилась различная деятельность по 

развитию своих конкурентных позиций [29]. 

Реформирование, осуществлявшееся в пятидесятые годы XX века, 

начале шестидесятых годов, предусматривало противоречивую специфику. В 

период, когда главой являлся Сталин, намечалось достижение определенных 

показателей в области экономики. При Хрущеве Советский Союз сумел 

достичь этих параметров, однако в рамках смены условий достижение не 

предусматривало заметного эффекта. Рост народного хозяйства страны 

предполагал изменения в аграрной отрасли. Устанавливалась приемлемая 

стоимость сельхоз. продуктов, менялась политика в области 

налогообложения в целях того, чтобы работники колхозов имели 

финансовый интерес в сбыте продуктов. На будущий период была надежда 

на рост финансовой прибыли колхозов, пенсий; упрощение паспортного 

режима. 

В 1954 г. Хрущев начал осваивать целины. Переустраивался хоз. уклад 

в колхозах. Предполагалось возведение для жителей сел построек городского 

типа. Осуществлялась иная деятельность в рамках бытового благоустройства. 

Более мягкий паспортный режим открывал приток миграции сельских 

граждан в города. Использовались разные программы увеличения 

результативности сельхоз. отрасли. Причем, зачастую весомая роль 

отводилась конкретной культуре. Весомую известность получает попытка 

Хрущева сделать ставку на выращивание кукурузы. Подобное желание 
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наносило ущерб земледельческой отрасли (ведь культура выращивалась, не 

принимая в расчет климатические условия). 

Тяжелые пятидесятые годы XX в. предполагают весомое развитие 

промышленной отрасли. Возрастал общий объем продуктов тяжелой 

промышленности. Весомая роль отводилась областям, обеспечивавшим 

технологическое совершенствование. Главенствующее значение отводилось 

программе общей государственной электрификации. Стали применяться 

гидроэлектростанции, государственные районные электростанции. 

Заметные экономические успехи вызывали у руководителей страны 

мысли касаемо вероятности масштабного возрастания темпов гос. 

совершенствования. Выдвигалось предположение касаемо общего 

выстраивания социалистических начал в стране. В начале шестидесятых 

годов двадцатого столетия производилась деятельность в рамках 

выстраивания коммунизма – социума, где все люди могли бы удовлетворять 

полноценно собственные нужды. По нормам согласованной в 1962 г. XXII 

съездом Компартии обновленной программе совершенствования 

предусматривалось полностью закончить процесс выстраивания 

коммунистических начал в 1980 г. Но появившиеся в рассматриваемые 

период весомые экономические сложности демонстрировали людям 

авантюрность изучаемой концепции. 

Сложности в рамках промышленного совершенствования были 

взаимосвязаны в весомой степени с вносившимися корректировками в 

последние годы деятельности Хрущева. Перестало функционировать весомое 

количество государственных промышленных министерств. Экономической 

областью руководили советы народного хозяйства. Они создавались в 

различных государственных регионах. Данное новшество вело к ликвидации 

взаимосвязи регионов. Замедлялась интеграция передовых технологий. 

Правительство осуществляло деятельность, чтобы увеличить 

благосостояние граждан. Вводилась правовая документация о гос. пенсиях. В 

вузах, средних учебных заведениях отменялась оплата за обучение. 
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Сотрудников в сфере тяжелой промышленности переводили на 

уменьшенный рабочий день, не уменьшая при этом заработную плату. 

Граждане смогли получать разные финансовые пособия. Становился 

большим финансовый доход сотрудников. Единовременно с увеличением 

заработной платы, уменьшалась стоимость продукции массового 

использования, индивидуальных разновидностей одежды, медикаментов и 

так далее. 

Создавалось большое количество социальных фондов, дававших 

определенные льготы людям. Рассматриваемые учреждения позволяли 

гражданам обучаться в учебных заведениях (среди них вузы). Рабочие сутки 

уменьшались до шести-семи часов. В праздники, дни перед праздниками их 

длительность в большей мере уменьшалась (на два часа). С осени 1962 г. 

отменялись налоговые выплаты с заработной платы рабочих и служащих. 

В конце пятидесятых годов двадцатого века стали продавать 

продукцию длительного применения в кредит. Весомые результаты в 

общественной отрасли в начале шестидесятых годов двадцатого столетия 

предусматривали и отрицательную специфику: 

 в точках продаж было мало продуктов первой необходимости 

(включая хлебные изделия), 

 наблюдались забастовки сотрудников (пример – забастовка в г. 

Новочеркасск). 

Рассматривая экономическую модель постсталинского СССР и ее 

результаты в контексте причин и предпосылок возникновения проблем 1964-

1982 гг. в СССР следует отметить, что после смерти И.В. Сталина 

экономическая модель страны существенно изменилась. Она приобрела 

потребительский характер, стала в большей мере ориентироваться на 

потребности людей. С 1953 г. началось увеличение денежных выплат 

населению. В результате ряда мероприятий денежные доходы сельского 

населения, которые ранее всемерно ограничивались, значительно выросли. С 

1950 по 1967 г. они возросли в 8,4 раза, составив 28,45 млрд руб. [32].  
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С 1 января 1957 г. повышалась заработная плата низкооплачиваемым 

рабочим и служащим. «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 г. [21], 

государство гарантировало гражданам пенсионное обеспечение и вводило 

единые основания для их начисления. Реализованные мероприятия 

способствовали нарушению равновесия между объемом денежной массы и 

размером розничного товарооборота. Более того, денежная масса росла 

нарастающими темпами и быстрее, чем увеличивались денежные доходы 

населения. С 1951 по 1959 г. денежная масса возрастала в среднем на 8,0 % в 

год при росте денежных доходов населения в среднем на 7,2 % в год, а 

розничного товарооборота – на 7,9 %. 

Дефицитность советской экономики рассматривается исследователями 

в качестве главного фактора, обусловившего развитие хозяйственно-

корыстной преступности как в довоенном, так и в послевоенном СССР. У 

государства не хватало ресурсов и мощностей на производство товаров 

народного потребления. В результате в производстве предметов потребления 

была высока доля всякого рода предпринимательских элементов: 

кооператоров, некооперированных кустарей, а также нелегальных 

предпринимателей. Как подчеркивает В. А. Осипов, их деятельность 

теснейшим образом была связана с многочисленными нарушениями 

законодательства [31]. В 1956-1960 гг. в СССР была упразднена промысловая 

кооперация. Как пишут А. Пасс и П. Рыжий, к 1953 г. в системе промысловой 

кооперации было занято 1,8 млн чел., которые производили товары на сумму 

31,2 млрд руб. [34, с. 114]. Промысловая кооперация преимущественно 

обслуживала потребности населения. В сталинской экономике деятельность 

промысловиков находилась под жестким контролем государства. Уклонения 

от налогов, работа на ворованном сырье, финансовые махинации вызывали 

многочисленные нарекания, но структура продолжала работать из-за 

востребованности ее товаров населением. 

После смерти И.В. Сталина в руководстве страны возобладали 

ликвидаторские настроения. 14 апреля 1956 г. вышло Постановление ЦК 
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КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации», в 

соответствии с которым наиболее рентабельные артельные предприятия 

были переданы государству. Многие отечественные историки, юристы и 

экономисты стараются не комментировать названный документ, или дают 

ему однобокую и тенденциозную оценку, искажающую действительность 

[11]. 20 июля 1960 г. состоялась окончательная ликвидация системы. Пленум 

ЦК КПСС предписал передать все кооперативные предприятия в ведение 

государственных органов. Исследователи утверждают, что попытки встроить 

кооператоров в рамки государственного производства оказались обречены на 

неудачу. Большая часть членов кооперативов перешли в разряд кустарей, 

нередко уклоняясь от регистрации, и, таким образом, ушли в тень. По 

данным В.А. Осипова, в начале 1950-х гг. заработки кустарей составляли от 2 

до 12 тыс., в то время как у наиболее высокооплачиваемой категории 

рабочих – металлургов и шахтеров – они не превышали 1,5 тыс. руб. [31, с. 

16]. Косвенным подтверждением возрастания теневого сектора является 

резкое увеличение масштабов хозяйственно-корыстной преступности, 

которое фиксировалось исследователями в 1960-е гг. Именно к этому 

периоду исследователи относят трансформацию хозяйственно-корыстной 

преступности в систему теневой экономики.  

О. Осипенко характеризует теневую экономику как «достаточно 

пеструю по своей социально-экономической форме совокупность 

экономических отношений, прямо или косвенно связанных с получением 

стабильных доходов вне рамок действующего законодательства и 

социального контроля» [30, с. 133]. Т. Корягина подчеркивает, что теневая 

экономика присутствовала во всех отраслях народного хозяйства СССР и 

включала коррупцию, взятки, приписки, валютные спекуляции и др. [30, с. 

117]. По ее оценке, в начале 1960-х гг. в СССР масштабы теневой экономики 

оценивались в 5 млрд руб. [30, с. 118]. 

Если в абсолютных цифрах теневых доходов лидировали отрасли 

сельского хозяйства, строительство и транспорт, то по ее относительному 
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весу в той или иной отрасли лидером являлись торговля и сфера услуг, где 

объемы теневой экономики оценивались в треть официального рынка [30, с. 

118]. Именно теневое производство товаров народного потребления, 

торговля и сфера услуг вовлекали в свою сферу деятельности самый 

широкий круг рядовых граждан, обеспечивая вывод заработанных ими 

средств в теневой денежный оборот, способствуя нарастанию денежной 

массы, провоцируя увеличение эмиссии и тем самым усиливая негативные 

тенденции в денежном обращении и инфляционное давление на экономику. 

Упразднение кооперативов в условиях дефицитной экономики и роста 

денежных доходов населения, с одной стороны, загнало потребительский 

сектор в тень, а с другой - обеспечило для него широкие контакты с 

официальной экономикой как через сбыт товаров и оказание нелегальных 

услуг населению, так и через всеобщую криминализацию торговли, которая 

генерировала дефицит, укрывая товарные потоки и перепродавая их со 

спекулятивной наценкой. С.В. Богданов подчеркивает, что в конце 1950-

1960-е гг. произошел значительный рост числа случаев организации в 

подпольных цехах производства товаров народного потребления: 

«Преступные схемы уже выходили за территорию одного города или 

области. Иногда создавалась широкая преступная сеть, включавшая в себя 

несколько нелегальных групп, территориально размещавшихся в различных 

республиках СССР» [4, с. 47]. 

Распространению хозяйственно-корыстной преступности 

способствовала десталинизация, в рамках которой происходила 

реорганизация правоохранительных органов, направленная на их сокращение 

и ослабление. По данным С.В. Богданова, к 1956 г. численность сотрудников 

Центрального аппарата Главного управления милиции МВД СССР по 

сравнению с 1954 г. была сокращена на 48,8 % [4, с. 35]. Очевидно, что 

масштабы сокращения не могли не сказаться на эффективности работы 

правоохранительных органов. Свидетельства разрастания теневой экономики 

имеются и в аналитических докладах Государственного банка СССР. 
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Например, на фоне нехватки товарного обеспечения отмечается рост 

товарных остатков в количестве, превышающем увеличение розничного 

товарооборота: в 1960-1964 гг. при увеличении розничного товарооборота на 

36 % запасы товаров в розничной торговле, опте и промышленности 

возросли на 45 %. Основной прирост запасов непродовольственных товаров 

приходился на три товарные группы: одежду и белье, хлопчатобумажные и 

шерстяные ткани, кожаную обувь, то есть на товары, которые пользовались 

наибольшим спросом населения. В условиях товарного дефицита такое 

накопление товарных запасов могло быть связано с укрыванием товаров в 

торговле с целью их последующей перепродажи по спекулятивным ценам. 

Таким образом, после смерти И.В. Сталина произошла смена 

экономической модели страны. Если раньше государственная эмиссия 

использовалась в интересах развития единого экономического комплекса, то 

с середины 1950-х гг. значительная часть эмиссии стала использоваться на 

удовлетворение потребностей населения. Переход к новой модели был 

реализован в ходе осуществления системы мер, нацеленных на увеличение 

денежных выплат населению. Принятые меры привели к долгосрочной 

дестабилизации денежного обращения и сосредоточению в руках населения 

денежной массы, не обеспеченной товарами и услугами. Часть этих денег 

уходила на счета в сберегательных кассах, а другая - шла на оплату товаров и 

услуг, которые граждане покупали у частников по спекулятивным ценам 

[39]. Посредством массового участия граждан в производстве и потреблении 

теневых товаров и услуг государственная экономика оказалась соединена с 

теневой, которая аккумулировала растущий денежный поток. Через теневое 

производство товаров и услуг теневая экономика фактически оказывалась на 

содержании государства, компенсировавшего выпадающие денежные 

средства путем эмиссии. Неспособность государства разорвать связь с 

паразитическим теневым сектором и остановить рост денежной массы 

обусловила неизбежность экономического кризиса, инфляционные волны 

которого обрушили экономику Советского Союза в конце 1980-х гг.  
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Глава 2 Особенности развития Моршанского региона Тамбовской 

области в 1964-1982 гг. 

 

2.1 Общая характеристика региона 

 

Моршанский район образован в 1928 г. на основании постановления 

Президиума ВЦИК от 10 июля 1928 г. «О составе районов и их центров по 

ЦЧО» с центром город Моршанск. Район расположен в северной части 

Тамбовской области и граничит с севера и запада с Рязанской областью, с 

восточной стороны – Пензенской областью, южной Сосновским и 

Пичаевским районами Тамбовской области. С 1930 г. включен 

непосредственно в состав ЦЧО, с 1934 г. – Воронежской области. С сентября 

1937 г. входит в Тамбовскую область. Территория изменялась, в 

современных границах существует с 1965 г. 

Административный центр – город Моршанск. Площадь – 2881 кв. км 

(8,4 % области). Расположен на Севере области. Граничит с Сосновским и 

Пичаевским районами, а также с Рязанской и Пензенской областями. 

Включает в себя 16 муниципальных образований – сельсоветов. На 

территории 115 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2018 – 

29,5 тыс. чел. (2,9 % области). Протекают реки Цна, Кашма, Керша, 

Моршевка, Островка, Пичаевка, Серп, Разазовка и другие. На территории 

района находится заказник Моршанский. Около трети территории занимают 

леса. Преобладают черноземы выщелоченные, на востоке имеется крупный 

массив дерново-подзолистых почв в комплексе с серыми лесными. Выявлены 

маломощные прослои бурых углей. 

Раскопки археологов выявили на территории района стоянки эпох 

мезолита, неолита, энеолита, поселения и городища бронзового века и 

городецкой культуры. В VI-IX вв. обитали мордовские племена (Больше-

Кашменский, Давыдовский, Елизавет-Михайловский, Кершинско-Вьюнский, 

Крюково-Кужновский, Томниковский могильники). В XII-XIV вв. возникли 
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первые славянские поселения. В первой половине XVII в. происходит 

интенсивное освоение края русскими поселенцами, возникли села Алгасово, 

Алкужские Борки, Ваново, Ивенье, Карели, Кершинские Борки, Крюково, 

Морша, Новотомниково, Носины, Пеньки, Питерское, Рыбное, Серповое, 

Хлыстово и другие. Во второй половине XVII в. продолжалось освоение 

новых земель, возникли села Кулики, Ракша и другие. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в районе были 

призваны в армию около 35 тыс. чел., погибли около 15 тыс. чел. В годы 

Великой Отечественной войны Моршанск не был подвергнут нападению 

немецких войск, однако являлся крупным центром производства махорки и 

табака, которые поставлялись прямиком на фронт. 

На протяжении всей истории развивается главным образом как район 

сельскохозяйственного производства. Основное направления специализации 

– возделывание зерновых культур, подсолнечника, развитие крупного 

рогатого скота. На 01.01.2018 удельный вес в общем объеме 

сельскохозяйственного производства области – 2,6 %. В районе 

зарегистрировано 256 предприятий и организаций, 440 индивидуальных 

предпринимателей. Действует старинный Новотомниковский конезавод, 

имеется несколько лесничеств. Среди промышленных предприятий наиболее 

известны Волковский и Хлыстовский спиртзаводы, Коршуновский литейно-

механический завод. Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием – 567,5 км. Через территорию проходят газопроводы Саратов – 

Москва, Средняя Азия – Центр и Уренгой – Ужгород., железнодорожная 

линия Москва ‒ Сызрань, автотрасса Тамбов ‒ Шацк. Уровень газификации – 

70 %. 

В структуре социальной сферы – центральная районная больница, 17 

врачебных участков, 39 ФАП, 4 средние общеобразовательные школы с 25 

филиалами, 6 дошкольных образовательных учреждений с 10 филиалами, 2 

учреждения дополнительного образования. Особо охраняемые природные 

территории (памятники природы регионального значения) – 
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Новотомниковский парк (село Новотомниково), озеро Красное (поселок 

Заречный), парк при Левинской школе (село Левино), поселение слепышей 

(село Дьячи), эталонные участки высокопродуктивных дубовых насаждений 

и посадок сосны обыкновенной. Объекты культурного наследия 

федерального значения – усадьба Воронцовых-Дашковых (село 

Новотомниково); регионального значения – Воздвиженская церковь (село 

Карели), Никольская церковь (село Алкужинские Борки), Воскресенская 

церковь (село Серповое), Ильинская церковь (село Алгасово). 

Проводится ежегодный фестиваль орловского рысака (село 

Новотомниково, июль). Официальные символы (см. приложение): герб (2013) 

– «в золотом поле на лазоревой оконечности ‒ зеленая сосна с пурпурным 

стволом, и поверх всего ‒ под ее кроной идущий черный конь, покрытый 

попоной, скошенной серебром и червленью, обремененной поверх деления 

процветшей лилией между двух роз, по нижнему краю попоны – червленая 

бахрома»; флаг (2013) – прямоугольное двухсторонне полотнище желтого 

цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края 

полосу голубого цвета шириной 3/10 ширины полотнища и с изображением 

элементов герба. 

Ресурсно-сырьевой потенциал – это совокупность природных ресурсов, 

которые при данном уровне экономического и технического развития 

общества и изученности территории могут быть использованы в 

хозяйственной и иной деятельности человечества в настоящее время и в 

перспективе. К ресурсно-сырьевому потенциалу города относятся земельные 

ресурсы (Приложение А).  

Системный подход к вопросам малого и среднего предпринимательства 

в городе Моршанске, основанный на реализации областных и городских 

целевых программ, обеспечивает благоприятные условия для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

конкурентоспособности, обеспечению занятости населения, а также 
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увеличению уплаченных предпринимателями налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Создание в городе Моршанске Тамбовской области одного из 

сегментов туристского кластера «Моршанский» с развитой сетью 

инженерной, транспортной, деловой, развлекательной и т.д. 

инфраструктурой, позволит обеспечить все потребности туризма. Реализация 

проекта позволит осуществить комплексный подход к освоению 

привлекательной, с точки зрения туризма, территории. «Моршанский» 

сегмент туристского кластера представляет собой единое пространство 

природно-климатических ресурсов с современной инфраструктурой и 

предлагаемым перечнем туристских услуг, которые удовлетворят 

потребности туристов и гостей города и включит в себя следующие виды 

туризма: историко-культурный религиозный (паломнический туризм), 

спортивно-оздоровительный туризм, промышленный туризм и др. 

Создание в городе Моршанске Тамбовской области одного из 

сегментов туристского кластера «Моршанский» с развитой сетью 

инженерной, транспортной, деловой, развлекательной и т.д. 

инфраструктурой, позволит обеспечить все потребности туризма. Реализация 

проекта позволит осуществить комплексный подход к освоению 

привлекательной, с точки зрения туризма, территории. «Моршанский» 

сегмент туристского кластера представляет собой единое пространство 

природно-климатических ресурсов с современной инфраструктурой и 

предлагаемым перечнем туристских услуг, которые удовлетворят 

потребности туристов и гостей города и включит в себя следующие виды 

туризма: историко-культурный религиозный (паломнический туризм), 

спортивно-оздоровительный туризм, промышленный туризм и др. 

Инвестиционные преимущества – выгодное географическое 

положение. Наличие в городе производственно-технической базы, 

незагруженных производственных мощностей, действующих предприятий 

(ОАО «Моршанская мануфактура», ООО «Завод Моршанскхиммаш») и 
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инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов по ул. 

Промышленная площадью 10 гектаров и по ул. Речная площадью 7 гектаров. 

Наличие в городе крупного транспортного железнодорожного узла. Наличие 

в городе учебной базы по профессиональной подготовке для дальнейшего 

использования трудовых кадров в региональной экономике. 

Квалифицированная и сравнительно дешевая рабочая сила. 

На основании этого можно сделать вывод, что небольшие населенные 

пункты Тамбовской области и всего Центрального Черноземного региона, в 

том числе Моршанск, в системе расселения играют особую роль. В данной 

области и во всех других крупных регионах облик относительно небольших 

населенных пунктов объединяет в себе, как сельские черты, так и городские. 

Небольшие города для окружающей сельской территории являются прямыми 

экономическими и культурными центрами. Стоит отметить, что Тамбовская 

область имеет достаточно выгодное географическое положение. Это 

выражается в следующих положительных аспектах: 

 находится на пересечении нескольких транспортных 

магистралей, 

 имеет благоприятные климатические условия, 

 в наличии находится большое количество природных ресурсов, 

 отмечается благоприятная экологическая обстановка. 

Все это является определенным благоприятствующим фактором к 

тому, чтобы здесь могла полноценно и эффективно развиваться 

хозяйственная деятельность. Моршанск является старинным городом. 

Именно по этой причине до настоящего времени здесь сохранены памятники 

провинциальной русской архитектуры, которые находятся здесь еще с 

периода в XVIII-XIX вв. Например, особого внимания заслуживают: 

 историко-художественный музей Моршанска, 

 собор Троицы Живоначальной, 

 церковь Успения Богородицы. 
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 Стоит также уделить внимание такому городу, как Кирсанов. Это 

населенный пункт мещан и купцов. Его главной достопримечательностью 

является Богородицкий Женский монастырь, который известен, как 

Тихвинский. Большое количество достаточно интересных объектов 

расположены за чертой города. В качестве примера можно привести один из 

главных рекреационных объектов - Усадьба Воронцовых-Дашковых. Она 

находится в поселке Новотомниково. Также здесь присутствует музей 

Орловского рысака и конный завод. В деревне Ивановка, которая 

расположена в Уваровском районе, можно посетить усадьбу-музей 

композитора Рахманинова. На территории этого района расположился 

Воронинский заповедник. В Жердевском районе достаточно успешно 

развивается сельский туризм. В частности, около 10 лет назад здесь был 

открыт комплекс «Медовые просторы». Он находится в поселке Ивановка 

[3]. 

На данный момент практически во всех небольших городах 

отмечаются негативные тенденции, связанные с тем, что наблюдается 

промышленный спад и уменьшается общее количество населения. Именно по 

этой причине было разработано немало государственных программ, 

направленных на то, чтобы развивать в небольших городах туризм, культуру 

и экономику. Благодаря этому можно будет существенно улучшить ситуацию 

в таких населенных пунктах. Но при этом важно понимать, что большая 

часть этих проектов на данный момент еще только находится на стадии 

декларирования. В реальности отток населения продолжается, 

соответственно кризисная ситуация усугубляется. 

 

2.2 Особенности развития промышленности и сельского хозяйства 

 

К аграрной экономике, присущей для тамбовского региона, 

проявляется довольно серьезный интерес. Этому способствует несколько 

важных обстоятельств. В частности, особого внимания заслуживает особая 
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сложившаяся промышленная структура. В нее входит много специализаций. 

Это предоставляет возможность охарактеризовать Тамбовскую область в 

качестве такого региона, который относится к категории многоотраслевых в 

плане промышленных направлений. Эффективность этой специализации 

преимущественна, но одновременно с этим недостаточно высока. 

Данная область в объеме отгруженной продукции промышленной 

Российской Федерации примерно в 4 раза ниже численности проживающего 

в городах и поселках населения. При этом сельское хозяйство в этом регионе 

является достаточно эффективным и выше примерно в 2 раза, чем в других 

регионах страны. Именно по этой причине было принято решение отнести 

Тамбовскую область к числу преимущественных аграрно-промышленных 

транзитных регионов [37]. 

 Примерно до середины шестидесятых годов одним из приоритетных 

направлений развития Советской экономики являлся непосредственно 

индустриальный сектор. В частности, особое внимание уделялось тяжелой 

промышленности. Чуть позже главное направление уделялось сельскому 

хозяйству. Особое внимание стоит уделить постановлению Пленума ЦК 

КПСС, которое касалось применения неотложных мер, направленных на то, 

чтобы развивать сельское хозяйство Советского Союза. Здесь 

подчеркивалось то, что для коммунистического строительства важной 

задачей является подъем совхозного и колхозного производства [36]. Данным 

постановлением со всех колхозов списали задолженность, которая на тот 

момент составляла 2 млрд руб. Также были списаны долги за оборудование, 

помещения и за технику [22]. 

 В конце 1965 года существенно снизили тариф на электроэнергию, 

которую употребляли совхозы и колхозы. Одновременно с этим вышло 

отдельное постановление, которое было направлено на то, чтобы 

предоставлять руководителям совхозов и колхозов прямое банковское 

кредитование. Благодаря этому можно было значительно упростить порядок 

предоставления займов. С их помощью они могли максимально эффективно 
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покрывать недостаток денежных средств, который появлялся в зависимости 

от какого-то определенного сезона. Также эти деньги можно было 

направлять на выплату заработной платы всем сотрудникам колхозов. В 

бюджете данная статья стала одной из приоритетных. Она полностью 

обеспечивалась госбанком. Летом 1966 г. вышло еще одно постановление. 

Оно признало необходимым обеспечить совхозы и колхозы страны 

электрификацией. Благодаря этому к концу 1970 г. удалось подключить к 

электричеству все без исключения дома совхозов и колхозов. Данный 

процесс был осуществлен полностью за счет государства [36]. 

 В период с 1965 по 1970 гг. закупочные цены на животноводческую и 

сельскохозяйственную продукцию несколько раз повышались. В этот же 

период было принято более 10 разных постановлений. В основном они были 

направлены на то, чтобы улучшить общее экономическое состояние 

совхозных и колхозных предприятий. Одновременно с этим было принято 

несколько решений, которые заметно улучшили культурно-бытовые и 

материальные условия проживающих в поселках и селах жителей. Благодаря 

прямому кредитованию в середине шестидесятых годов колхозники 

получали положенную им заработную плату даже в том случае, если у 

хозяйства отмечался определенный недостаток финансов. 

В это же время организация Совмин СССР обязала государственный 

банк Советского Союза предоставлять работникам колхозов кредиты на то, 

чтобы они могли строить дома. Сумма кредитования колебалась от 700 до 

1500 руб. Кредит предоставлялся в среднем на 7 лет. В 1960 г. вышло еще 

одно постановление, в котором колхозам рекомендовалось поднять 

сотрудникам заработную плату. Говоря иными словами, необходимо было 

сделать так, чтобы зарплата колхозников полностью соответствовала 

зарплате сотрудников совхозов. 

В описанном периоде в сельском хозяйстве была достаточно острая 

проблема. Она заключалась в текучести кадров. Особо остро не хватало 

трактористов. Для того чтобы привлечь в село молодых рабочих и закрепить 
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их там, было принято решение дать директорам совхозов и колхозов 

полномочия устанавливать трактористам и некоторым другим рабочим 

определенные пониженные нормы выработки. При этом они должны быть не 

выше, чем 40%. Это относилось только для молодых Трактористов. говоря 

иными словами Они могли не вырабатывать положенную норму, но при этом 

сохраняли заработную плату в полном объеме. В апреле 1966 г. заработную 

плату трактористам повысили. Она была значительно выше именно во время 

уборочных работ. Одновременно с этим увеличили надбавки за стаж работы 

именно по этой специальности. В семидесятых годах в совхозах и колхозах 

ввели отдельную премиальную систему начисления заработной платы. 

Сотрудники получали дополнительные денежные средства за каждый 

процент перевыполненного плана. Выплачивалась премия в размере до 60% 

от общей оплаты труда [36]. 

 Несмотря на все предпринятые меры, ожидаемых результатов в 

ближайшие годы достигнуть не удалось. Все еще продолжался 

миграционный отток населения из сел и поселков. Данная тенденция 

сохранялась примерно до конца восьмидесятых годов. После этого стало 

наблюдаться сокращение миграционного оттока. На это повлияло несколько 

мер, которые были предприняты Советской властью. Это была специальная 

программа, направленная на то, чтобы предотвратить развитие 

нерациональной сельско-городской миграции. Эти меры были необходимы 

по той причине, что миграционный потенциал поселковых населенных 

пунктов отличался нарастающей переполненностью. 

 Стоит отметить, что такой показатель, как исчерпанность 

миграционного потенциала в селах и поселках Тамбовской области 

выражалась в том, что снижалась количество молодых сотрудников. 

Ситуация также усугубилась из-за того, что отмечались высокие темпы 

старения населения, проживающего в данных населенных пунктах. Особенно 

ярко это проявлялось в период семидесятых-восьмидесятых годов. Все это 
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являлось факторами, сохраняющими положительную тенденцию в 

миграционных процессах. 

В результате можно отметить, что в восьмидесятых годах уровень 

миграционного оттока стал постепенно сокращаться, но все же оно 

продолжалось. Еще одним негативным фактором является то, что в этот 

период на территории области сохранялось отрицательное сальдо по такому 

аспекту, как миграция. В основном из поселков и сел уезжали молодые люди. 

Оставшиеся стремительно старели. За счет этого формировалась 

регрессивная половозрастная структура. Также отсюда вытекал такой 

негативный фактор, как служение режиму естественного воспроизводства 

населения сел и поселков. Негативно на количестве населения в Тамбовской 

области отразилось уменьшение показателей рождаемости и увеличения 

показателей смертности. Именно это привело к возникновению 

определенного демографического провала. 

В период с 1960 по 1980 гг. в области доминировала самодеятельная 

миграция населения, которое уезжало из сел и поселков. Она была 

значительно выше плановой. Общее количество уехавших и поселков и сел 

составило почти 95 %, тогда как по плану должно было уехать не более 5,5 

%. Очень многие семьи в этот период на постоянное проживание приезжали 

в Хабаровский край, на Камчатку, в Иркутскую, Мурманскую, 

Архангельскую, Сахалинскую и Амурскую области. Причиной тому служил 

организованный набор сотрудников разной квалификации, как на 

постоянную, так и на сезонную работу. В основном люди ехали зарабатывать 

на предприятиях лесной и рыбной промышленности. Тот факт, что 

самодеятельная миграция носила резко преобладающий характер, по стране в 

целом наблюдалась нехватка сельского населения [26]. 

Основной причиной было желание жить в районах с более высоким 

уровнем жизни. Несмотря на чрезмерное развитие такого аспекта, как 

организованное переселение, миграция самодеятельного характера в разы 

превышала плановую миграцию. На основании этого можно сделать вывод, 
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что самостоятельность в этом плане значительно недооценивалась 

советскими властями. Все это оказало негативное влияние на общие 

социальные миграционные значения. За счет этого ярко выраженной стала 

проблема, связанная с осуществлением определенных экономических и 

социальных мер. В основном они были направлены на то, чтобы преодолеть 

кризис, в сложившейся социальной и демографической сфере Тамбовского 

села. Это было особенно характерно для позднего советского периода [18]. 

Понятно, что, используя исключительно статистическую информацию, 

нельзя понять суть происходивших в тот момент миграционных процессов. 

Невозможно было отследить все мотивы, которые двигали переселенцами. 

Но при этом была в наличии определенная статистическая база, по 

источникам которой можно было вполне уверенно утверждать, что во второй 

половине XX в. миграционное поведение в Тамбовской области полностью 

перестало соответствовать сложившимся традициям существующего на тот 

момент аграрного сообщества [20]. 

Говоря иными словами, совхозный и колхозный строй пришли в 

тупиковое состояние, которое отмечалось в послевоенные годы. Именно 

поэтому необходимо было разработать особую систему хозяйственности, 

которая могла бы предотвратить демографические провалы и более-менее 

уравнять положение дел. 

Чтобы бороться с данным фактором, в шестидесятые годы была 

разработана особая экономическая реформа. Ее автором является 

председатель Совета министров А.Н. Косыгин. Существует мнение, что эта 

реформа значительно ускорила развитие экономики в данном регионе. 

Многие предприятия перешли на хозрасчет. Также была введена совершенно 

новая система материального стимулирования и планирования. Все это 

принесло свои положительные плоды.  

Одним из доказательных факторов является то, что восьмой 

пятилетний план, направленный на выполнение полного производственного 

объема, в 1970 г. был выполнен досрочно. В частности, примерно в полтора 
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раза увеличился выпуск промышленной продукции. Что касается 

предприятий химической промышленности, то здесь объем производства 

увеличился почти в два раза. 

Одновременно с этим существенно расширились и обновились 

основные производственные фонды. В основной массе они внедрялись в 

производство, где использовались все более совершенные, 

механизированные и автоматизированные линии. В 1970-е гг. перед 

советскими властями стояла одна главная задача. В частности, необходимо 

было внедрить в производство исследования научных организаций. Данный 

аспект позволил существенно повысить общую производительность труда. 

Одновременно с этим увеличивались вложения в капитальное строительство. 

Среди новых предприятий, которые были построены в семидесятые годы, 

особо можно выделить следующие: 

 завод низковольтной аппаратуры, 

 Моршанская камвольная фабрика, 

 Тамбовская мебельная и обувная фабрика. 

Кроме того, были запущены дополнительные цеха на тех 

предприятиях, которые существовали на тот момент. За счет этого такой 

аспект, как энерговооруженность трудовой деятельности и сотрудников, 

значительно выросла. Благодаря этому к середине семидесятых годов в 

общем производственном объеме удельный вес Тамбовской области по 

химическому оборудованию составил 10 % из товарооборота всей страны. 

Объем сахара составляла 8 %, шерстяной ткани 4 %. Несмотря на данные 

достижения, общая промышленная сфера в Тамбовской области развивалась 

медленно. В частности, план девятой пятилетки уже не был выполнен 

настолько успешно. Причиной такого фактора явилось то, что спрос 

населения на товары широкого потребления удовлетворялся не полностью. 

 Особого внимания заслуживает развитие транспортной сети. В период 

с 1960 по 1970 гг. основная масса работ велась непосредственно на тех или 

иных транспортах. Только в первой половине семидесятых годов в области 
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были построены автомобильные дороги с твердым покрытием. Их 

протяженность увеличилась практически в два раза. Также местные власти 

реконструировали станции и железнодорожные пути, стали достаточно 

активно использовать автоматику. 

 Одним из существенных явлений данного аспекта стало бурное 

развитие воздушного транспорта. В частности, в шестидесятые годы рядом с 

Тамбовом построили аэровокзал. Самолеты стали летать по маршрутам 

Тамбов-Воронеж и Тамбов-Москва. В аэропорту была выстроена 

качественная взлетно-посадочная полоса из бетона. Были установлены 

радиотехнические приборы. Благодаря этому была предоставлена 

возможность использовать более крупные и современные самолеты, в 

частности, АН 24. За счет этого существенно расширилась география 

полетов. К 1990 гг. Тамбов был связан через авиалинии с тридцатью пятью 

крупными городами. 

 Дополнительным фактором является то, что через Тамбовскую область 

провели трубы нефтепровода и подачи газа. В частности, в середине 

шестидесятых годов был запущен самый длинный нефтепровод Советского 

Союза, который называли Дружба. Благодаря этому нефть поставлялась на 

перерабатывающие заводы ближнего зарубежья, в частности, в Чехию, в 

Словакию, в Польшу, в Венгрию и в Германию. Примерно в это время 

построили мощный газопровод по направлению Средняя Азия-Центр. Он 

брал свое начало в Туркмении и заканчивался в Москве. В середине 

восьмидесятых годов было завершено строительство еще одного 

газопроводного участка по направлению Уренгой-Помары-Ужгород. 

 Обустройство газопроводной линии предоставило возможность 

газифицировать край. Самым первым газ получил город Тамбов. В 1963 г. 

были полностью газифицированы около 6 тыс. квартир в таких городах, как 

непосредственно сам Моршанск, а также Котовск и Кирсанов. Также были 

газифицированы сельские районы. Несмотря на то, что процесс подачи газа 

осуществляется непрерывно, время от времени он сдерживается 
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определенными финансовыми сложностями. Именно по этой причине 

газификация на данный момент является одной из главных забот и проблем 

администрации региона. 

 В период семидесятых-восьмидесятых годов наблюдались 

определенные противоречия в индустриальном развитии Тамбовской 

области. В частности, к 1980 гг. отраслевая структура промышленности по 

сравнению с послевоенными первыми десятилетиями, существенно 

изменилась. В стране значительную долю стали занимать такие 

промышленные отрасли, как: 

 химическая и нефтехимическая 16 %, 

 металлообработка и машиностроение 28 %. 

Одновременно с этим появилось большое количество подотраслей. В 

частности, речь идет о таких направлениях, как:  

 средства связи, 

 электротехника, 

 приборостроение. 

Кроме того, все большее количество предприятий стали заниматься 

обслуживанием нужд ВПК. Особого внимания заслуживает работа местных 

предприятий. Основным направлением их деятельности было производить и 

выпускать разные комплектующие изделия и полуфабрикаты. При этом 

комбайны, трактора и автомобили не производились. За счет этого появился 

определенный структурный перекос в сторону той промышленной сферы, 

которая производила разные производственные средства. Речь идет о 

направлении промышленности группы А. 

В начале восьмидесятых годов сфера промышленности, направленная 

на то, чтобы выпускать предметы потребления, занимала примерно 28%. 

Одновременно с этим стала существенно обостряться такая проблема, 

которая связана с тем, чтобы обеспечить граждан необходимыми 

потребительскими товарами. Несмотря на то, что были достигнуты 

определенные цели, увеличение промышленного производства за десятую 
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пятилетку было существенно ниже, чем изначально было запланировано. Как 

известно, эта пятилетка приходилась на период с 1976 по 1980 гг.  

Такие важные аспекты, которые позволили бы добиться в этой области 

серьезных результатов, как техническое перевооружение и модернизация, 

реализовались не так быстро и не так энергично, как это было необходимо. 

Кроме того, не были выполнены предварительно поставленные задачи, 

связанных с увеличением производительности трудовой деятельности. За 

счет этого практически каждый год увеличивался общий объем показателей 

незавершенного строительства.  

За счет этого было принято решение в первой половине восьмидесятых 

годов обратить пристальное внимание на достижения в области техники и 

науки. Необходимо было всеми возможными способами добиться 

совершенствования хозяйствующих методов. Добиться подобных 

результатов можно было через внедрение комплексных программ, связанных 

с интенсификацией и сотрудничеством между производственными 

предприятиями. Они должны быть тесно взаимосвязаны с высшими 

учебными заведениями, с исследовательскими и научными учреждениями. За 

счет этого подхода во время одиннадцатой пятилетки было выполнено более 

3 тыс. всевозможных заданий. Все они были предусмотрены планом развития 

техники и науки. 

В частности, на такой процесс, как техническое перевооружение 

производственного процесса, затратили примерно в полтора раза больше 

денежных средств, чем в предыдущую пятилетку. В промышленности был 

освоен выпуск более 1000 новых видов и категорий продукции. Примерно 

120 из них появились в стране впервые. Пристальное внимание стало 

уделяться производству товаров, предназначенных для населения. В 

восьмидесятые годы предприятия данной области освоили производство 

такой техники, как: 

 электрические кофемолки, 

 стиральные машины, 
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 радиоприемники. 

Достаточно активно начал работать мебельный Тамбовский комбинат. 

Здесь выпускались разные наборы мебели, кресла, шкафы и столы. Стоит 

отметить, что в период хрущевской семилетки перед сельскохозяйственными 

структурами ставились довольно серьезные задачи. Все они были связаны с 

тем, чтобы разными возможными способами наращивать производство. Но 

довольно часто этот аспект не подкреплялся соответствующими 

экономическими мероприятиями. В результате этого, в деревнях накопилось 

огромное количество нерешенных вопросов. Это побудило рядовых 

тружеников и руководителей колхозов и совхозов Тамбовских сел 

предпринять определенные меры для преодоления данных проблем. 

 В период с 1960 по 1970 гг. была значительно повышена культура 

земледелия. Достаточно активно стали использоваться всевозможные 

гербициды и удобрения. Также было увеличено производство разнообразных 

продовольственных культур, которые относились к категории достаточно 

ценных. Также стали внедряться районированные высокоурожайные сорта 

ржи, озимой пшеницы. Все это предоставило возможность примерно в 2 раза 

увеличить урожайность. 

Было выстроено немало сахарных заводов за счет расширения посевов 

сахарной свеклы. В частности, к середине шестидесятых годов их количество 

выросло примерно в 20 раз. Посадки сахарной свеклы занимали около 140 

тыс. га. За счет этого Тамбовская область стала одним из самых крупных 

свеклопроизводящих регионов государства. Одновременно с этим в регионе 

наблюдалась нерешенная постоянная проблема, связанная с потерями 

созревшего урожая свеклы и картофеля. На складах сгнило 80 % этой 

продукции. Также потери производились на пути транспортировки урожая от 

поля до места переработки или до хранилища. Основной причиной в данном 

случае выступала нехватка необходимого оборудования транспортных 

средств. 



39 
 

Советская власть в этот период провела достаточно много 

долговременных программ, направленных на то, чтобы преобразовать 

обычное сельское хозяйство в такой сектор экономики, который можно было 

бы отнести к категории высокоразвитого. Благодаря этому в несколько раз 

увеличились общие капиталовложения в сельское хозяйство области. 

Благодаря этому была предоставлена возможность улучшить общую 

материально-техническую базу региона. В качестве сравнения можно 

привести тот факт, что в середине шестидесятых годов только 50% поселков 

и сельскохозяйственных предприятий прошли процесс электрификации. При 

этом к 1970 гг. электрификация была проведена повсеместно. Одновременно 

с этим были значительно усилены такие процессы, как химизация и 

мелиорация плодородных земель. 

Если провести определенные сравнения с начала шестидесятых годов, 

можно сказать, что положение дел в животноводстве также стало 

значительно лучше. В частности, Тамбовская область относилась к числу 

зачинателей откорма скота, который производился на промышленной основе. 

С 1962 г. стало активно развиваться строительство 16-ти крупных 

межколхозных баз. В основном они были направлены на то, чтобы 

интенсивно откармливать свиней. Также было запущено несколько ударных 

по понятиям Советского Союза строек. Были воздвигнуты промышленные 

комплексы, где откармливались свиньи и крупный рогатый скот. Они 

появились практически во всех районах страны. Благодаря этому за восьмую 

пятилетку молока в стране стало выпускаться больше примерно на 33%. 

Особого внимания заслуживают такие сложно работающие и оборудованные 

откормочные базы, которые были расположены в Новой Ляде и Сосновке. 

 В результате восьмая пятилетка показала увеличение выпуска 

сельскохозяйственной продукции примерно на 20 %. На 29 % увеличилось 

производство зерна. Средняя урожайность с одного гектара составляла 18 

центнеров. Но те хозяйства, которые характеризовались, как более успешные 

и устойчивые, давали более 30 центнеров урожая с одного гектара. Добиться 
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подобных результатов удалось за счет грамотно продуманных реализованных 

экономических реформ. Именно они предоставили возможность области 

перевыполнить планы, связанные с продажей государством такой продукции, 

как:  

 шерсть, 

 яйца, 

 мясо, 

 картофель, 

 зерно. 

В семидесятые годы большое количество финансов было вложено в 

сельское хозяйство. Эти ссуды значительно превышали вложения за 

прошлые года. За счет этого удалось существенно повысить уровень 

механизации основных работ. В частности, стало активно применяться 

шефство города над рядом расположенными поселками и селами. Это 

шефство выражалось в самых разных формах. В качестве примера можно 

привести помощь местных заводов в том, чтобы ремонтировать и 

производить сельскохозяйственную технику. Кроме того, большое 

количество студентов отправлялись на уборку сахарной свеклы и картофеля. 

Во многих регионах были открыты специальные учебные комбинаты, курсы 

при техникумах, областные сельскохозяйственные школы. Также был открыт 

плодоовощной институт. Здесь готовили специалистов высшего, среднего и 

низшего звена, которые могли работать в поселках и селах Тамбовской 

области. 

Реформирование образовательной сферы также дало свои результаты. 

В частности, если в середине шестидесятых годов на колхоз приходилось в 

среднем по 5 специалистов, имеющих соответствующие дипломы, то к 

середине семидесятых годов это количество выросло уже до 16. В совхозах 

работало до трех десятков дипломированных специалистов. 

Именно с этого времени более 90 % директоров и председателей 

колхозов и совхозов обладали специализированным образованием. Также 
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благодаря этому в сельские населенные пункты пришло достаточно 

качественное среднее образование. Увеличилась связь аграрной науки с 

таким направлением, как сельхозпроизводство. В частности, на территории 

области было открыто несколько научно-исследовательских учреждений. 

Среди них особого внимания заслуживает филиал всесоюзного научно-

исследовательского института сельского хозяйства животноводства и 

электрификации колхозов и совхозов. 

За счет всех этих внедренных программ областное сельское хозяйство 

еще на один шаг продвинулось вперед. Благодаря этому в период девятой 

пятилетки производство зерна увеличилось больше, чем на 80 000 тонн. В 

1973 г. сочетание усилий тамбовских хлеборобов и благоприятные погодные 

условия позволили собрать в области рекордный урожай зерна. В частности, 

было собрано 3 млн. 563 тыс. т. Также были открыты крупные комплексы - 

птицефабрики, комплексы откорма свиней и крупного рогатого скота, 

предприятия по производству молока. 

 Советские власти требовали от поселков и сел достижения еще 

больших результатов. Но при этом определенные недостатки, которые 

присутствовали в сельскохозяйственной сфере, все еще не были устранены 

на 100 %. Причем эти недочеты затрагивали самые разные стороны, начиная 

от качества продукции, заканчивая дисциплинированность у работающих на 

предприятиях сотрудников. Также сомнения вызывали правила и приемы 

руководства в совхозах и колхозах. Но несмотря на эти недостатки, к концу 

семидесятых годов Тамбовская область получила специальное распоряжение 

в виде постановления ЦК КПСС. Здесь были вскрытые все самые серьезные 

ошибки и упущения, которые касались управления аграрным сектором. За 

счет этого сменили советское партийное руководство. Одновременно с этим, 

поселкам была оказана помощь в виде предоставления им денежных средств 

и техники. Также значительно увеличились поставки необходимых для 

выращивания сельскохозяйственных культур, гербицидов и удобрений. 

Кроме того, выросла общая площадь посевных земель. 
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После реализации подобных программ было достигнуто несколько 

частных успехов, касающихся развития непосредственно сельского хозяйства 

Тамбовской области. Но при этом было несколько признаков, на основании 

которых можно было бы судить о том, что Тамбовская деревня советского 

образца прошла пик определенного экологического и социального развития. 

В 80-ые года практически полностью были потеряны два таких важных 

ресурса, как наличие в поселке молодежи и мотивация самих людей к тому, 

чтобы качественно и плодотворно трудиться на благо государства. Также 

время от времени возникали такие мешающие неблагоприятные факторы, 

как: 

 низкое качество сельскохозяйственной техники, 

 массовые хищения, 

 потери урожая по причине небрежности, 

 кадровые недостатки. 

Изучить показатели среднегодового производства основных 

сельскохозяйственных продуктов можно в Приложении 2 и Приложении 3 

[40]. Стоит отметить, что для Тамбовского региона характерны достаточно 

благоприятные климатические и почвенные условия. Именно это 

обуславливает достаточно высокий уровень развития сельского хозяйства 

разной специализации [25]. 

Достаточно преимущественным является географическое и 

транспортное расположение региона. Также в области есть необходимые 

ресурсы и природные предпосылки. Все это сочетание с обустроенностью 

Тамбовской области, с ее высокой инфраструктурой, предопределило ее 

экономику в тот ее вид, который существует на данный момент. Тамбовская 

область вполне справедливо характеризуется, как многопрофильный 

сбалансированный регион.  
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2.3 Общество и культура периода 1964-1982 гг. 

 

Описывая общее состояние области, нельзя не отметить такой важный 

аспект, как культура. Продолжавшиеся с 1960 по 1980 гг. политические, 

экономические и социальные проблемы не смогли не сказаться на этом 

факторе. Достаточно большое количество исследователей придерживаются 

той точки зрения, что нет какого-то конкретного определенного фактора, 

который повлиял бы негативно на культуру описываемого периода. В 

частности, некоторые культурологи и историки полагают, что в отличие от 

политической сферы и экономики, в культуре слово «кризис» употреблять 

нельзя. Но при этом есть такие исследователи, которые считают, что 

ситуация была достаточно кризисной. Они считают, что в культуре и 

идеологии наблюдалась сильная деградация и распад. По их мнению, именно 

этот фактор автоматически стал распространяться на все сферы жизни 

Советского Союза. 

Разные противоречивые пути развития СССР в этот период, в первую 

очередь, отражались на состоянии духовной сферы. В политической и 

экономической сфере господствовало определенные единообразие. Но такие 

аспекты, как культура, наука и творчество, вызывали некоторую 

неудовлетворенность духовного характера у всех правозащитников. В период 

кризиса этот аспект стал более ярко выраженным. В частности, именно в 

духовной сфере стали формироваться совершенно новые мысли и 

настроения. Они стали по-настоящему благодатной почвой к тому, чтобы 

были предприняты определенные либеральные реформы с последующей 

перестройкой. 

 Действия власти на тот момент характеризовались, как 

антидемократические. За счет этого в стране появилось несколько 

диссидентских движений оппозиционного характера. Здесь стоит отметить, 

что в период с 60 по 80 года политическая наука Советского Союза 

развивалась в два основных направления: 
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 диссидентская политология, 

 советская политология. 

Деятельность диссидентов была направлена на то, чтобы полностью 

редуцировать становление политической науки в этот период. В свою 

очередь, представители советской политологии также усиливали свои 

позиции [5].  

Стоит отметить, что в развитии диссидентского движения в тот момент 

особо выделялось несколько основных этапов и временных периодов. 

Первым из них является временной период с 1961 по 1968 гг. Диссиденты в 

этот момент осуществляли свою деятельность через письма, 

предназначенные для лидирующих политиков страны. Как правило, их 

подписывали всем известные деятели культуры и науки. Издавались и 

распространялись эти письма через Самиздат. Также в этот период среди 

молодежи стали возникать первые неформальные явления. Они шли в 

противовес комсомольскому движению. Ярким примером тому является 

произошедшая зимой 1965 г. правозащитная демонстрация. Она произошла в 

Москве на Пушкинской площади. Ее организаторами были такие известные 

личности, как А. Сахаров, А. Гинзбург, Л. Богораз [23]. 

Вторым периодом выступила середина 1968 года и 1970 гг. Это время 

характеризовалось достаточно активными противными формами. В 

частности, в первый год диссиденты приняли решение самостоятельно 

издавать такое средство массовой информации, которое носила название 

«Хроника текущих событий». Лидерами подобного движения были: 

 публицист Л. Богораз, 

 поэтесса и переводчица Н. Горбаневская, 

 академик А. Сахаров, 

 литераторы А. Солженицын и А. Гинзбург.  

Именно с их подачи в 1968 г. 8 самых активных диссидентов на 

Красной площади выступили с протестом против того, чтобы вводить 

советские войска в Чехословакию. Также они выступали за то, что 
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необходимо было прекратить действия, направленные на то, чтобы силой 

подавить Пражскую весну. Манифестом данного противовластного движения 

стала авторская работа Сахарова, которая называлась «Размышления о 

прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Годом 

позже в Советском Союзе была создана первая ассоциация, которая являлась 

инициативной группой по защите прав человека. Многие люди, которые 

были критически настроены к советской действительности покинули страну. 

В частности, уехали такие творческие личности, как А. Солженицын, М. 

Ростропович, И. Бродский, А. Тарковский, Ю. Любимов. 

Стоит отметить, что диссидентские организации на тот момент 

работали не только в России, но также в Эстонской, Литовской, Армянской, 

Грузинской и Украинской областях. Здесь отстаивались не только права 

человека, но выдвигались требования на то, чтобы соблюдались 

определенные национальные интересы этих народов. 

Третьим периодом выступает временной отрезок с середины 1970 г. по 

середину 1980 г. Именно в это время было организовано и официально 

оформлено настоящее диссидентское движение. После того, как Советский 

Союз присоединился к Херсонскому совещанию, направленному на 

обеспечение безопасности в Европе и на сотрудничество с ней, диссиденты 

создали отдельную Московскую группу, которая должна была содействовать 

реализации хельсинкских соглашений. Возглавил ее всем известный 

правозащитник того времени – Ю. Орлов. 

Члены этой группы постоянно подвергались натиску сотрудников КГБ. 

За счет этого к концу 1982 г. она полностью прекратила свое существование. 

Сахарова, Синявского и Гинзбурга отправили в лагеря и психиатрические 

лечебницы. Некоторые уехали за рубеж и лишились советского гражданства. 

Для того чтобы бороться с инакомыслящими диссидентами, в КГБ было 

организовано специализированное управление. Несмотря на предпринятые 

данной организации меры, количество диссидентов, а также популярность их 
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идей, приобретали все больше популярности. Все это постепенно приводило 

к краху существующей на тот момент советской системы. 

 Все диссиденты сходились в одном едином мнении. Единственное 

противоречие касалось развития культурной сферы. С одной стороны, 

характерная для Советского Союза культура постепенно становилась 

общедоступной и массовой. Это проявлялось тем, что на тот момент 

функционировало огромное количество театров, кинотеатров и домов 

культуры. Проводились всевозможные творческие встречи, песенные 

конкурсы, художественные выставки и так далее. 

 Одновременно с этим с середины 1960 до 1980 гг. в Советском Союзе 

было открыто более 500 музеев. Достаточно пристальное внимание 

уделялось тому, чтобы была сохранена память о том, какой подвиг совершил 

Советский народ во время Великой Отечественной Войны. Было открыто 

множество мемориалов и скульптур. Постоянно транслировали 

соответствующие тематике музыкальные и литературные произведения, 

кинофильмы, картины диорамы. Издавались в печатном виде воспоминания 

и мемуары всех военных, начиная от простых солдат и заканчивая 

полководцами. Именно благодаря подобному подходу с 1965 г. День Победы, 

как праздник, приобрел государственный статус. 

Особого внимания заслуживает литературная сфера. Стали 

популярными такие авторы, как В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин. 

Существенный вклад в развитие фантастической отечественной прозы 

внесли братья Стругацкие. В живописи стали пользоваться популярностью 

картины такого талантливого художника, как Илья Глазунов. Также своих 

вершин достиг кинематограф Советского Союза. Огромной популярностью 

пользовались фирмы таких режиссеров, как С. Бондарчук, М. Ромм, Э. 

Рязанов, Л. Гайдай. Не менее пристальное внимание было уделено и спорту. 

В частности, в 1980 г. в Москве провели XXII Летние Олимпийские игры 

[17]. 
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Одновременно с этим стало усиливаться особое административное 

давление на культуру. Говоря иными словами, в Советском Союзе 

действовала достаточно жесткая цензура. Творцы, которые выпускали 

продукты, неугодные режиму, снова стали преследоваться. Одним из 

примеров является разгром выставки, где были вниманию представлены 

работы художники-авангардистов. Это произошло в Москве, в 1974 г. С тех 

пор, это выставка называется многими историками и специалистами, как 

«бульдозерная выставка». Еще одним показательным процессом стал суд над 

такими писателями, как А. Синявский и Ю. Даниэль. Несмотря на то, что они 

опубликовали свои произведения за границей, они проникали и на 

территорию Советского Союза. Одновременно с этим, критике была 

подвергнута работа такого историка, как А. Некрич. Она носила название «22 

июня 1941» [13]. В ней он пытался объективно оценить причины, на 

основании которых Красная Армия на начальном этапе Великой 

Отечественной Войны была практически полностью разгромлена. 

В 1970 гг. диссиденты, которые имели отношение к творческой 

интеллигенции и которые противодействовали разным идеологическим 

шаблонам уехали из страны. В частности, речь идет о таких известных 

людях, как А. Галич, М. Ростропович, Г. Вишневская, Р. Нуриев, И. 

Бродский, Ю. Любимов. 

Все большую популярность стала приобретать неформальная культура, 

которая была определенным противовесом официальной. В основном она 

распространялась через диссидентский Самиздат. Как известно, это 

идеальный способ нелегально распространять разные литературные 

произведения публицистического и религиозного контекста. Копии 

фотографировались, печатались на машинке и даже писались от руки. Они 

распространялись без официального разрешения властных структур. Также в 

то время большой популярностью пользовались записи песен Булата 

Окуджавы и Высоцкого.  
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После того, как к власти пришел Л.И. Брежнев, политика государства к 

православной церкви стала носить достаточно жесткий характер, 

осуществлялся серьезный контроль над всеми церквями и над 

приверженцами православной веры. Поменялись только определенные 

формы данной политики. Вместо массовых гонений, направленных против 

верующих и самого духовенства, закрывались церкви. Стали проявлять себя 

атеистические шумные компании. Говоря иными словами, медленно, но 

верно вытеснялось все, что связано с Православной церковью и верой. В 

период с 1960 по 1980 гг. достаточно активно использовался 

административный и командный метод по отношению к разным 

религиозным организациям со стороны государственных органов. 

В это же время отмечались также и определенные позитивные 

тенденции. В частности, в начале 1965 г. президент Советского Союза 

утвердил особое постановление. Оно касалась фактов нарушения законов 

социалистической власти по отношению к верующим [9, с. 157]. Ранее 

выдвинутые против них судебные решения, стали отменяться. В середине 

шестидесятых годов были внесены определенные корректировки во все 

уголовные кодексы, которые были разработаны в советских республиках. В 

результате подобного подхода отношение государственных органов и 

судебных организаций по отношению к духовенству и верующим несколько 

усилилось [1, с. 240]. 

При этом серьезного преобразования политики в этом вопросе не 

отмечалось. Рычагом, который регулировал численность религиозных 

объединений, выступал регистрационный процесс этих организаций. Это 

выражалось в том, что все заявления верующих под любыми предлогами 

отклонялись. В качестве примера можно привести город Курск и область. В 

этот период количество православных церквей со 105 уменьшилась до 85 [8]. 

Кроме того, значительно существеннее стал государственный контроль 

над тем, чтобы регулировать и реализовывать законодательные положения, 

касающиеся верующих духовенство и разных представителей религиозных 
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культов. В конце 1965 г. интерес советского правительства к православной 

церкви значительно снизился. В частности, совет по делам религиозных 

культов и совет по делам Русской Православной церкви объединились. В 

результате образовался совет по делам религии. Им руководил В.А. 

Куроедов. В результате деятельности этой организации было составлена 

письмо. Здесь было прописано, что уполномоченные органы и лица должны 

были проводить семинары, в которых участвовали представители городских 

и районных исполкомов. Также необходимо было прекратить подачу 

письменного заявления родителей, которые желали крестить своих детей. 

Вместо этого им необходимо было лично явиться в специальные органы с 

определенным пакетом документов.  

Весной 1970 г. скончался Святейший Патриарх Алексий I. Его место 

занял митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. Летом 1971 г. 

произошел поместный собор. На нем Митрополита Пимена избрали 

Патриархом Московским и всея Руси [35]. 

 В семидесятых годах, несмотря на определенные новшества, кадровая 

проблема для церкви носила все еще достаточно серьезный характер. В этот 

период достаточно распространенным был институт монахинь, который 

носил тайный характер. В период с 1960 по 1980 гг. произошел 

определенный разгром материальной церковной базы. По словам одного из 

свидетелей, в храмах запрещали делать ремонты. Некоторые священники 

вспоминают, что им приходилось самим производить строительные и 

ремонтные работы, рубить, пилить, красить и замешивать цемент. 

Тот факт, что по отношению к церковным служителям со стороны 

государства применялись определенные административные меры. Об 

свидетельствует также отчет, который составил председатель совета по 

религиозным делам В. Фуров. С этим документом он выступил перед ЦК 

КПСС в 1974 г. Название этого документа звучало, как «Церковные кадры и 

меры по ограничению их деятельности рамками закона». Фуров высказался о 

том, что все учреждения и области деятельности Русской Православной 
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церкви должны быть подвергнуты регулированию и тотальному контролю. 

Он считал, что синод должен находиться полностью под контролем совета. 

Должны регулироваться такие процессы, как подбор и расстановка 

должностей духовенства. Сотрудники совета должны проводить постоянную 

разъяснительную воспитательную работу со всеми, кто входил в синод. 

Также с ними должны быть установлены доверительные контакты [12, с. 87]. 

Архимандрит Зиновий (Корзинкин) особо высказывается о том, как 

контролировали священнослужителей. В частности, он рассказывает, что 

служители, которые без оформления осуществляли таинство крещения, 

теряли приход и лишались регистрации. Если священник распространял 

библейские тексты вне стен церкви, эти поступки расценивались, как 

антисоветская пропаганда. Таким людям давали наказание в виде заключения 

свободы от 7 до 12 лет. На служителей, которые вели активную работу, 

распространялись специальные самые негативные слухи. О некоторых 

говорили, что они засланы для того, чтобы подавлять деятельность 

государственных властей, а другие говорили, что они шпионы иностранных 

разведок, а на кого-то клеветали в плане того, что они занимались 

наркотрафиком. В обязательном порядке практически всем 

священнослужителям приписывалось участие в ночных оргиях. Именно по 

этой причине практически все священнослужители того времени жили в 

постоянном ожидании ареста. 

 По направлению к контролю религиозной деятельности осуществляли 

свою работу всевозможные осведомителей и старосты. Они по-своему 

собственному усмотрению могли фиксировать каждое слово, которое 

произносилось при проведении проповеди или службы. Все это доносилось в 

местные государственные контролирующие органы. Например, особое 

наказание можно было понести за такие слова, как «спасти царя». Они 

прописаны в псалме. но в Советском Союзе они расценивались, как призыв к 

тому, чтобы вернуть Царскую форму правительства. 
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Несмотря на огромное количество сложностей и проблем несмотря на 

то, что была почти непрерывная атеистическая пропаганда, роль церкви все 

равно оказывала свое влияние на жизнь общества и постепенно 

увеличивалась. К концу семидесятых годов религиозное обращение людей 

стали более частым. Причем это были люди, которые выросли в полностью 

атеистических семьях. Также увеличилось количество крещение взрослых 

людей [24]. 

В общем и целом, религиозную политику, которая присутствовала при 

правлении Брежнева, можно оценить, как достаточно противоречивая. Все 

законные положения носили непоследовательный половинчатый характер. В 

конце семидесятых годов организованный совет по религиозным делам 

выпустил постановление. Оно касалось работы с жалобами и письмами, 

которые поступали от верующих. Благодаря этому от уполномоченных стали 

требовать более внимательно разбирать подобные письма [9, с. 174]. 

Полностью дискриминация по отношению к духовенству в плане 

налогообложения была отменена в 1980 г. Говоря иными словами, с 

заработной платы перестали взимать налоги [27]. Но при этом уже на 

следующий год было принято новое постановление ЦК КПСС, которое 

касалась усиления общего атеистического воспитания [19, с. 109; 14]. 

В этом постановлении говорилось, что необходимо активизировать 

работу общества, которое носило название «Знания», а также комитета 

ВЛКСМ. Стали достаточно активно проводиться организованные выезды на 

разные выставки атеистического характера, проводили соответствующие 

тематике конференции, лекции и семинары. 

Что касается Тамбовской области, то здесь в период с 1960 по 1980 гг. 

действия государственных властей по отношению к русской православной 

церкви, в целом также носили довольно агрессивный характер. Это 

выражается в следующих аспектах: 

 требовалось соблюдать законодательство о культах, 

 уменьшилось количество духовных служителей, 
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 закрывались храмы. 

 Несмотря на все эти негативные факторы, в общем и целом, 

отношения между государством и церковью становились все более 

спокойными. Также в данный исторический период, когда правил Брежнев, 

когда произошел непродолжительный кризис, в период стабильного роста 

встала библиотечная советская сфера. Достаточно активно стали развиваться 

разные образовательные профильные науки. Практически каждый 

руководящий более-менее крупный документ, который касался 

библиотечного дела, прописывал определенные мероприятия, направленные 

на улучшение работы библиотек, на их подъем. Самые главные 

заслуживающие внимание постановления стоит рассмотреть более подробно. 

Сразу стоит отметить, что библиотечное советское образование на тот 

момент являлось классическим и достаточно качественным. Единственное 

отставание проявлялось в тех или иных аспектах технического характера. 

Несмотря на это, с середины восьмидесятых годов Советский Союз занимал 

лидирующие места в этой в области подготовки библиотечных кадров. 

Главным достижением профильного высшего обучения стало то, что 

выпускникам предоставлялась возможность получить определенные навыки 

для самообразования и саморазвития. С помощью библиотеки и 

предлагаемых здесь книг художественного и документального характера, они 

получали доступ к тому, чтобы научиться жить более осмысленно [10]. 

По мере становления Советской власти на культуру и жизнь крестьян 

достаточно сильное влияние оказывали культурные государственные 

институты. Также активно действовали те организации, которые реализовали 

все постановления ЦК КПСС [14]. 

Одновременно с этим нарастала некоторая контрактация в отношениях, 

складывающихся между интеллигенцией и государственной властью. В 

частности, внутри самой интеллигенции развитие духовной сферы являлось 

симптомом неблагополучия. Основная масса людей, которые были рождены 

после революции и которые были полностью воспитаны в новом режиме, 
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многое получали от власти, существовавшей в стране. Но несмотря на это, 

они становились противниками советского образа жизни, мироустройства и 

общего государственного строя. 

Одновременно с этим большая часть интеллигенции стремилась 

отвергнуть тот путь, который проделала Россия за несколько столетий ее 

существования. Моральным кумиром все более чаще выступал Западный мир 

и его ценности. С одной стороны, государственная официальная культура, 

несмотря на редкие достижения и успехи, все меньше влияла на людей. Она 

более стремительно отделялась от реальной жизни, приобретала вид 

определенной декорации. Многие считали, что оно существует просто для 

того, чтобы скрыть те противоречия и проблемы, которые существуют и 

развиваются в обществе. Эти противоречия касались не только культурного 

развития, но также других сфер жизни общества. Но при этом фатального 

характера они не носили. Тем не менее борьба с ними осуществлялась. Для 

того, чтобы их преодолеть, требовались все более новые совершенные 

механизмы. Нужно было пересмотреть отношения между гражданами и 

государственной властью. Но в СССР именно этого не было. 

Также стоит отметить, что в массовом сознании в его идеологии стали 

созревать мысли, настроения и идеи, которые для сложившегося уклада 

жизни могли оказаться смертельно опасными. Рушились нравственные и 

культурные ценности. Менялись ориентиры общего развития. Все это 

становилось благоприятной почвой для реализации либеральных идей и 

грядущей перестройки. Также стоит отметить, что наблюдались 

определенные сложности и деструктивные моменты в духовной сфере, а 

также в общественном климате. Во времена Советского Союза они не носили 

всеобъемлющий характер, поступали далеко не сразу. Но в общем и целом, в 

стране продолжало развиваться поступательное развитие культуры.  
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Заключение 

 

В направлении экономического развития страны в период с 60 по 80 

года был разработан процесс многочисленных экономических дискуссий, 

которые проводились под руководительством Н.С. Хрущева. Он был 

обеспокоен тем, что снижается скорость экономического развития. Хрущев 

предполагал, что данную проблему можно будет решить только в том случае, 

если будет налажена тесная связь с опытными профессиональными 

экономистами, работающими на тот момент в стране. Основная 

промышленная реформа пришлась на сентябрь 1965 года. За все годы 

Советской власти это была самая радикальная реформа. 

В послевоенные годы достаточно стремительно выстраивались и 

развивались разные предприятия промышленного характера. В частности, за 

период с 1947 года по 1956 год было построено 33 предприятия. В 

последующие несколько лет открыли еще 18. Особого внимания заслуживает 

крупный завод «Моршанскхиммаш». Также в эти периоды в значительных 

объемах стала выпускаться такая продукция, как: 

 сборный железобетон, 

 полимерное оборудование, 

 химические вещества, 

 минеральные удобрения, 

 резинотехнические изделия, 

 лакокрасочные материалы, 

 синтетические красители. 

К 1980 г. довольно существенно изменилась общая отраслевая 

структура производственного процесса. Значительную долю стали занимать 

такие отрасли, как металлообработка и машиностроение. Они достигали 

почти 29 %. Также 16 % занимала нефтехимическая и химическая 

промышленность. Кроме того, появилось достаточно большое количество 
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всевозможных подотраслей, которые выпускали средства связи, 

электротехнику и приборы. Большое количество организаций и предприятий 

выпускали продукцию, предназначенную для военно-промышленной сферы. 

В области, в общем и целом, на долю производственных средств, то 

есть на продукцию промышленного характера приходилось более 78 %. 

Почти 22 % приходилось на предметы потребления, в котором нуждалось 

население страны. Также сюда относились отрасли непроизводственных 

направлений. В структуре продукции в тот момент преобладали особые 

средства производства предприятий, которые специализировались в 

основной массе на выпуске всевозможных комплектующих полуфабрикатов. 

Но, как отмечалось выше, ощущалась нехватка законченного оборудования в 

виде комбайнов, тракторов и автомобилей. 

Страна в описываемый период держала курс на индустриализацию, 

гналась исключительно за количественными показателями. Все это привело к 

тому, что обеспечение населения товарами первой необходимости стало 

снижаться, проблема стала обостряться. Говоря иными словами, предприятия 

были не заинтересованы в том, чтобы производить обычную товарную 

продукцию. В частности, в начале семидесятых годов прекратился выпуск 

стиральных машин и холодильников. Для того чтобы исправить эту 

ситуацию, в восьмидесятые годы на территории района в Тамбовской 

области больше внимания стало уделяться производству товаров, 

предназначенных для населения. За счет этого до предприятий стали 

доводится дополнительные задания. Посредством этого получилось 

достигнуть определенных положительных эффектов. 

С потребностью в том, чтобы пересмотреть обновить экономические 

стратегии, столкнулась с определенным субъективным фактором. Именно он 

мешал в полной мере производить разные радикальные преобразования. 

Существующая на тот момент экономическая концепция по большей части 

была основана на том, чтобы противопоставлять между собой рынки и 

планы. Это вызвало споры в таких вопросах, которые касались 
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хозяйственной самостоятельности, как самих предприятий, так и разных 

производственных звеньев. 

Предложения, которые касались товарного производства, заведомо 

были обречены. Причина в том, что их отвергала, как сама экономическая 

теория, так и достаточно консервативный настрой руководства, выстроенный 

Брежневым. На основании этого можно сделать вывод, что экономические 

реформы в массе своей были неудачными. Основной причиной тому является 

то, что рассматриваемый период отличался не соответствующим между 

практическим, экономическим развитием и существующей на тот момент 

экономической теорией. Экономическое развитие подчинялось достижению 

цели, что в динамично изменяющейся обстановке делает невозможным 

выполнение в полной мере показателей плана.  
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Приложение А 

Хозяйство Моркшанского района 

Таблица А.1 – Инфраструктура 

 

№п.п. Общая площадь Площадь (га) В процентах к итогу 

1 Земли жилой застройки, из них: 297 16,04 

2 многоэтажной 59 3,19 

3 индивидуальной 238 12,85 

4 Земли общественно-деловой 

застройки 

83 4,48 

5 Земли промышленности 163 8,80 

6 Земли общего пользования 206 11,12 

7 Земли транспорта, связи, 

инженерных 

коммуникаций, из них: 

121 6,53 

8 железнодорожного транспорта 97 5,24 

9 автомобильного транспорта 12 0,65 

10 морского, внутреннего водного – – 

11 воздушного транспорта – – 

12 иного транспорта 12 0,65 

13 Земли сельскохозяйственного 

использования, из них занятые: 
819 44,22 

14 Крестьянскими (фермерскими) – – 

15 Предприятиями занимающимися 

сельскохозяйственным 

производством 

7 0,38 

17 Садоводческими объединениями 

и индивидуальными садоводами 
59 3,19 

18 Огородническими 

объединениями и 

индивидуальными 

– – 

19 Дачниками и дачными 

огородниками 

– – 

20 Личными подсобными 620 33,48 

21 Служебными наделами – – 

22 Для других целей 133 7,18 

23 Земли, занятые особо охраняемыми 

территориями и объектами, из них: 

– – 

24 земли под водными объектами 103 5,56 

25 Земли под военными и иными 

режимными 
21 1,13 

26 Земли, не вовлеченные в  

градостроительную или иную 
39 2,11 

27 Итого земель в пределах черты 

земель деятельность поселений 

1852 100,00 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.2 – Сельское хозяйство 

 

Наименование 

продукции 
1957-1966 гг. 1967-1976 гг. 1977-1986 гг. 

Зерно 1482 2335,7 1858,8 

Сахарная свекла 1268,1 1264,3 1393,4 

Подсолнечник  68,2 104,7 53,9 

Картофель  874,3 801 560,9 

Овощи  106,8 107,2 116,5 

Мясо всех видов в 

убойном весе 

78,5 111,2 117,8 

Молоко 602,6 763,3 725,1 

Яйца, млн шт. 302,8 448,5 531,1 

Шерсть, т. 1880 1608 1261 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.3 – Животноводство 

 

Наименование скота 1960 г. 1970 г. 1980 г. 

Крупный рогатый 

скот 
509,8 770 812,5 

В том числе коровы 267,4 346 347,7 

Свиньи 491,3 763,1 856,1 

Овцы и козы 794,9 780,9 601,3 

Лошади 73,2 53,7 32,5 

 


