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1. Диссидентское движение в СССР

• Новая и последняя до 
«перестройки» политическая 
эмиграция из России возникла 
в конце 1960-х гг. вместе с 
движением инакомыслящих, 
диссидентов.

• Считается, что в ее основе 
лежали национальный, 
религиозный и социально-
политический факторы.



Диссиденты
Диссиденты в СССР (лат. Dissidens - 
«несогласный») - граждане СССР, открыто 
выражавшие свои политические взгляды, 
существенно отличавшиеся от господствовавшей 
коммунистической идеологии и практики, за что 
многие из них подвергались преследованиям со 
стороны властей.

В 1960-е годы термин «диссидент» был введён в 
употребление для обозначения представителей 
оппозиционного движения в СССР, которое не 
пыталось бороться насильственными средствами 
против советского строя, а апеллировало к 
советским законам и официально 
провозглашаемым ценностям.



Идеология диссидентов
• Среди диссидентов были люди 

самых разных взглядов, 
объединяла же их главным 
образом невозможность открыто 
высказывать свои убеждения. 

• Как таковой единой 
«диссидентской организации» 
или «диссидентской идеологии», 
объединяющей большую часть 
диссидентов, никогда не 
существовало.



Идеологические типы диссидентов
• «истинные коммунисты» – ориентировались на марксистско-

ленинское учение, но считали, что в СССР оно искажено

• «либералы-западники» – считали «правильным» строем 
капитализм западноевропейского или американского образца

• «эклектики» – сочетали разные взгляды, противоречащие 
официальной идеологии СССР

• русские националисты – сторонники «особого пути» России

• иные националисты (в Прибалтике, на Украине, в Грузии, 
Армении) – их требования варьировали от развития 
национальной культуры до полного отделения от СССР



Деятельность советских 
диссидентов

• Направляли открытые письма в центральные 
газеты и ЦК КПСС, 

• Изготавливали и распространяли самиздат, 
• Устраивали демонстрации, пытаясь довести до 

общественности информацию о реальном 
положении дел в стране.

Начало широкого диссидентского движения 
связывают с процессом Даниэля и Синявского 
(1965), а также с вводом войск Варшавского 
договора в Чехословакию (1968).



Самиздат и тамиздат
• Большое внимание диссиденты 

уделяли «самиздату» – изданию 
самодельных брошюр, журналов, 
книг, сборников и т. д.

• Люди сами печатали на машинках 
неразрешённую литературу и 
таким образом распространяли её 
по Москве, а потом и по другим 
городам.

• Помимо «самиздата», был 
распространён «тамиздат» – 
издание запрещённых материалов 
за границей и их последующее 
распространение на территории 
СССР.



Преследования диссидентов
• Преследования, которым подвергались советские диссиденты, 

заключались в увольнениях с работы, арестах, ссылках, 
лишении советского гражданства и выдворении из страны.

• Уголовное преследование диссидентов осуществлялось на 
основании ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация»), 
предусматривавшей лишение свободы на срок до 7 лет и 5 лет 
ссылки. С 1966 г. также была введена ст. 190-1 УК РСФСР 
«Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй», 
предусматривавшая лишение свободы на срок до 3 лет. По 
всем этим статьям с 1956 по 1987 гг. в СССР было осуждено 
8145 человек.



Правозащитное движение

Правозащитное движение - часть 
диссидентского движения в СССР, 

сосредоточенная прежде всего на отстаивании 
гражданских прав и свобод граждан, 

гарантированных Конституцией СССР 
(свобода слова, печати, демонстраций, 

ассоциаций и др.)



Основные вехи 
правозащитного движения

Митинг гласности в поддержку Андрея 
Синявского и Юлия Даниэля (5 декабря 1965)



Основные вехи 
правозащитного движения

Начало издания «Хроники текущих событий» 
(30 мая 1968)



Основные вехи 
правозащитного движения

Демонстрация на Красной площади против ввода 
войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию (25 августа 1968)



Основные вехи 
правозащитного движения

А.Д. Сахаров написал брошюру «Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе» (1968)



Основные вехи 
правозащитного движения

Создание Инициативной группы по защите прав 
человека в СССР (май 1969)



Основные вехи 
правозащитного движения

Высылка за рубеж Александра Солженицына 
(за «Архипелаг ГУЛАГ») (13 февраля 1974)



Основные вехи 
правозащитного движения

Награждение Андрея Сахарова Нобелевской 
премией мира (1975)



Основные вехи 
правозащитного движения

Образована Московская Хельсинкская группа 
(12 мая 1976)

Юрий Орлов Людмила Алексеева



2. Невозвращенцы
• Невозвращенцы - разговорное 

название граждан СССР, 
отказавшихся вернуться в страну 
из легальных заграничных 
поездок.

• Официальное название явления: 
«Бегство во время пребывания за 
границей». В отличие от 
эмигрантов, которые покидали 
страну легально, невозвращенцы 
покидали страну все еще находясь 
на государственной службе.



Рудольф Нуреев (1938-1993)
Советский татаро-
башкирский артист балета. 
16 июня 1961 года, 
находясь на гастролях в 
Париже, отказался 
вернуться в СССР. Более 
пятнадцати лет Нуреев 
был звездой лондонского 
Королевского балета.



Светлана Аллилуева (1926-2011)

Дочь И.В. Сталина. 20 декабря 
1966 года приехала в Индию, 
сопровождая прах своего мужа 
Браджеша Сингха. 6 марта она 
явилась в посольство США в 
Дели с паспортом и багажом и 
попросила политического 
убежища. Скончалась 22 
ноября 2011 года в доме 
престарелых города Ричленд 
(штат Висконсин, США).



Михаил Барышников (р.1948)
Артист балета. В 1974 году во 
время гастролей в составе труппы 
Большого театра в Канаде 
становится «невозвращенцем». 
Оказал существенное влияние на 
американскую и мировую 
хореографию. Много снимался в 
кино («Белые ночи», 
«Поворотный пункт») и на 
телевидении («Секс в большом 
городе» и др.).



Александр Годунов (1949-1995)
Артист балета. 23 августа 1979 
года во время гастролей 
Большого театра в Нью-Йорке, 
обратился к американским 
властям с просьбой о 
предоставлении политического 
убежища. В 1985 году ушёл из 
балета и продолжил 
кинокарьеру («Свидетель», 
«Крепкий орешек», Зона» и др.)



Наталья Макарова (р.1940)
Прима-балерина. 4 сентября 
1970 года, во время гастролей 
Ленинградского театра оперы 
и балета им. Кирова в 
Лондоне, Макарова 
попросила политическое 
убежище в Великобритании. 
Стала одной из величайших 
танцовщиц мира в период 
балетного бума 1970-х годов.



Олег Протопопов (р.1932) и 
Людмила Белоусова (р.1935)

Двукратные олимпийские 
чемпионы в парном фигурном 
катании. Придумали и первыми 
исполнили многие элементы, 
которые впоследствии вошли в 
обязательную программу 
соревнований фигуристов. В 
1979 году во время зарубежных 
гастролей фигуристы решили 
остаться в Швейцарии.



Виктор Корчной (р.1931)
Выдающийся шахматист. 
Претендент на звание 
чемпиона мира с начала 
1960-х годов. Победитель 
около ста международных 
турниров. Отказался 
возвращаться в СССР с 
турнира в Амстердаме (лето 
1976), поселился в 
Швейцарии.



Виктор Беленко (р.1947)
Советский лётчик-
перебежчик. 6 сентября 
1976 года перелетел в 
Японию на истребителе-
перехватчике МиГ-25. 
Получил политическое 
убежище в США.



Андрей Тарковский (1932-1986)

Выдающийся кинорежиссер 
и сценарист.
С 1982 года Тарковский 
направляется в Италию для 
съёмок фильма 
«Ностальгия». По окончании 
съёмок в 1984 году режиссёр 
принял решение не 
возвращаться в СССР.



3. Антисоветская деятельность 
представителей «третьей волны»

«Третья волна» стала одной из причин 
кризиса советской цивилизации. Образ 
заграницы как райского уголка, привел 
к тому, что советские граждане 
повально мечтали о чудесной жизни на 
Западе. Немалую роль в росте 
антисоветских настроений в СССР 
сыграли вражеские радиоголоса. 
Сотрудниками русских служб 
радиоголосов обычно были 
представители второй и третей волн 
эмиграции.



Русская служба BBC
• Русская служба Би-би-си — одна 

из старейших  вражеских 
радиоголосов. Регулярно вещать 
по-русски Би-би-си начала 26 
марта 1946 года. 

• Большой популярностью 
пользовалась информационная 
программа «Глядя из Лондона» и 
комментарии дня А.М.
Гольдберга.



Сева Новгородцев
На волнах станции передавалась и знаменитая 
музыкальная программа Севы Новгородцева 
(в эмиграции с 1975 г.). Эта программа 
длилась 30 минут и знакомила 
радиослушателей со свежими британскими 
хит-парадами, а также включала интересные 
рассказы о западных группах и музыкантах.

В 2005 году Сева Новгородцев стал кавалером 
Ордена Британской империи. Эту награду в 
Букингемском дворце ему вручила лично 
королева Елизавета II за выдающиеся заслуги 
в радиожурналистике.



Голос Америки
Русский отдел на 
радиостанции появился в 1947 
году. Сотрудниками Русской 
службы были 
преимущественно эмигранты 
«второй волны», в их числе 
известный советский 
разведчик, «невозвращенец» 
Александр Бармин.



Радио «Свобода»
• Позывные сигналы российской службы радиостанции — 

мелодия «Гимна свободной России», музыку к которому 
написал композитор Александр Гречанинов в период 
Февральской революции 1917 года.

• Согласно «Воззванию» к слушателям от 1 марта 1953 года 
(первый эфир российской службы) радиостанция была 
«рупором» эмиграции в борьбе против большевизма.

• Благодаря Радио Свобода аудитория в СССР и Восточной 
Европе смогла ознакомиться со многими произведениями, 
известными только в «самиздате». 



Сотрудники Радио Свобода

Сергей Юрьенен
Владимир Юрасов

Савик ШустерАлександр Генис



4. Брайтон-Бич
• Брайтон-Бич — район, 

расположенный в Нью-
Йорке, на самом юге 
Бруклина, на берегу 
Атлантического океана.

• Получил известность в 
России с середины 1970-х 
годов как место компактного 
проживания выходцев из 
стран бывшего СССР, 
преимущественно из 
Украины и России. 




