
СССР в эпоху 
Н. С. Хрущева, 

1953 -1964
«…эпоха остается в истории образом…

…подробности – преходящи, образы – 
вечны....»

Народная мудрость



Проблема:
 Кинорежиссер М.И. Ромм сказал о Хрущеве.:

 
"Пройдет совсем немного времени и 
забудется и Манеж, и кукуруза... А люди 
будут долго жить в его домах. 
Освобожденные им люди... И зла к нему никто 
не будет иметь - ни завтра, ни послезавтра. 
И истинное значение его для всех нас мы 
осознаем только спустя много лет". 
 
Аргументировано, рассмотрев все стороны  
советского общества в  этот период времени,  
согласитесь или опровергните эти слова

Кинорежиссер 
М.И. Ромм
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СССР в 1953 -1964
Реформаторские попытки в рамках

 командно – административной системы
Реформы управления народным 
хозяйством

Экономические 
«пробуксовки» и миф о 
светлом коммунистическом
 будущем

Повышение  розничных 
цен. Трагедия в 
Новочеркасске

Усиление контроля со
стороны партийного
аппарата за деятельностью
творческой  интеллигенции

Меры по улучшению жизни 
советских людей

«Оттепель » в культурной 
жизни

Новые реальности внешней 
политики. Мирное 
сосуществование 
и расширение сотрудничества
 с зарубежными странами

Разоблачение
Культа  личности 
И.В. Сталина и 

начало обновления 
во всех сферах
общественной 

жизни

Гонка вооружений. Ввод войск
 стран ОВД в Венгрию.
Карибский кризис.

Непоследовательный и противоречивый характер преобразований



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

• Критика культа личности 
Сталина, десталинизация

• Реабилитация 
депортированных народов, 
восстановление 
ликвидированных 
национальных автономий

• Расширение прав 
автономных республик в 
сфере управления 
экономикой Либерализация 

политического 
режима

Итог

Основные тенденции развития общества в 1953-1964 гг.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

• Реорганизация в системе планирующих 
органов

• Децентрализация управления 
экономикой

• Перестройка управления 
промышленностью и строительством, 
переход на территориальный принцип 
управления

• Реорганизация МТС
• Укрепление материально-технической 

базы колхозов
• Меры по углублению научно-

технического прогресса
• Освоение целинных земель.
• Свертывание приусадебных и 

подсобных хозяйств

Временный подъем
и последующий спад
объемов промышленного
и сельскохозяйственного
производства.
Продовольственный
кризис 1962—1963 гг.
Повышение жизненного 
уровня населения

Итоги

Основные тенденции развития 
общества в 1953-1964 гг.



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Увеличение   минимальной   

заработной платы
• Реформа пенсионной 

системы Введение 
денежной оплаты труда 
колхозников

• Установление 7-часового 
рабочего дня 

• Массовое жилищное 
строительство 

• Отмена платы за обучение

Итоги

Повышение 
жизненного 

уровня 
населения

Основные тенденции развития общества в 1953-1964 гг.



Советская культура в середине 
XX в. (начало 1950-х - 1960-е гг.)

• «Оттепель» в культурной жизни
• Реорганизация системы управления культурой
• Восстановление доброго имени деятелей 

культуры, подвергавшихся гонениям и 
репрессиям

• Партийный контроль за деятельностью 
интеллигенции

• Расширение международных культурных 
контактов

ОСОБЕННОСТИ

Основные тенденции развития общества в 1953-1964 гг.



Образование, наука

• Реформа общего и специального образования
•  Формирование новых научных центров
• Увеличение численности научных кадров
•  Значительные успехи в развитии:
❑ вычислительной техники;
❑ атомной энергетики;
❑ ракетной техники
• Ввод в действие первой в мире АЭС
• Вывод в космос первого искус ственного спутника 

Земли 
• Трудности и успехи в преодолении  

идеологизированности общественных наук

Основные тенденции развития общества в 1953-1964 гг.



Художественная культура

• Организация новых литературно-
художественных журналов

• Создание новых театральных коллективов
• Новые тенденции в художественной 

литературе и искусстве
• Борьба либерального и консервативного 

направлений в художественном творчестве
• Борьба за сохранение принципа партийности 

в литературе
• Встреча партийного руководства с творческой 

интеллигенцией
Основные тенденции развития общества в 1953-1964 гг.



Противоречивость
 «оттепели » в 

культуре

Борьба с
 альтернативными

направлениями
художественной

культуры

Ужесточение 
цензуры

Основные 
Тенденции
 развития
 общества 

в 1953-1964 гг.



Борьба за власть после смерти И.
В.Сталина

5 марта 1953 г. Скончался Сталин и среди его соратников 
началась борьба за власть.

На 1 этапе ключевые позиции заняли Г.Маленков-
председатель Совета Министров и Л.Берия-глава МВД.

В это время началась критика культа личности, реальная 
власть перешла от партийных к государственным органам. 
Защитником интересов партийного аппарата выступил Н.С.
Хрущев. Воспользовавшись тем, что после амнистии, 
проведенной Берия, в стране вырос уровень преступности он 
организовал заговор

Москвичи
идут прощаться 

со Сталиным



Смерть Сталина  5 марта 1953 г

Расстановка сил в руководстве страной

Л.П. Берия,
 первый зам.
 Предсовмина,
 глава МВД

Г.М. Маленков,
Председатель

Совета Министров 
СССР

Н.С. Хрущев,
Секретарь ЦК КПСС,
руководство всеми

 партийными делами

Борьба
 за власть

 после
 смерти 

И.В.
Сталина



26 июня на заседании 
правительства Л.Берия был 
арестован и в декабре 1953 г.
расстрелян как «английский 
шпион».

С этого момента и до начала 
1955г. основная борьба 
развернулась между Г.Маленковым 
и Н.Хрущевым. Хрущев получил 
поддержку армии (Г.К.Жуков) и 
среднего звена парт. аппарата 
(секретарей обкомов).

 В сентябре 1953 г. он стал 1 
секретарем ЦК партии. В к.1954г. 
состоялся суд над соратниками 
Берия (В.Абакумов и др.) 
обвиненных в фабрикации 
«ленинградского дела».

В результате удар был нанесен и 
по Г.Маленкову, как одному из 
организаторов этого дела. 

В январе 1955 г.он подал в 
отставку, а его пост занял Н.
Булганин.

Арест Л.Берии

Маленков
 Георгий 

Максимилианович

Булганин 
Николай 

Александрович

Основные тенденции развития
 общества в 1953-1964 гг.



На третьем этапе 
(1955-середина  1958 г.) 

началось  противостояние 
Хрущева и «сталинской гвардии» 
(Молотов, Каганович, Маленков.)

На июньском 1957 г. Пленуме 
ЦК они попытались снять 
Хрущева. Но ЦК оказался на 
стороне Первого секретаря и 
противники Хрущева были сняты 
со своих постов. 

В марте 1958 г.с поста главы
 правительства снимается Н.

Булганин и Хрущев совмещает 
посты  руководителя партии и 
государства.На этом борьба за 
власть завершилась.

Хрущев Н. С.

Каганович 
Лазарь 
Моисеевич 

Молотов (Скрябин)
Вячеслав Михайлович

Основные тенденции развития    общества в 1953-1964 гг.



XXXX съезд КПСС

В 1953 г. начался процесс реабилитации незаконно 
осужденных. Но к 1956 г.были реабилитированы лишь 7700 
человек.  В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС. 

Его главной задачей было подведение теоретической базы 
под курс корректировки сталинской политики. В руководстве 
страны по этому вопросу шла борьба. В.Молотов считал 
необходимым консервацию сталинского режима, а Н.Хрущев 
выступил за критику культа личности Сталина и начало 
преобразований.

Выступление 
Н.С.Хрущева 
на XX съезде 
партии.



В последний день работы 
съезда Н.Хрущев зачитал доклад 
посвященный беззакониям, тво-
рившимся в стране в 30-50-е гг.
Но дальше критики Сталина, 
Ежова и Берии Хрущев не 
пошел. Он заявил, что 
«сталинизм» не изменил 
природы социализма.

Съезд специальным 
постановлением осудил культ 
личности, но в его тексте никаких 
фактов не содержалось. Тем не 
менее доклад положил начало 
процессу десталинизации. 

На свободу вышло ок. 700000 
человек.

Рабочие 1 ГПЗ
обсуждают 

решения 
XX XX съезда 

партии.



III III программа партии.
В 1959 г.на XXIсъезде КПСС был 

сделан вывод о «полной и окончательной 
победе социализма» в СССР, поставлена 
задача « догнать и перегнать Америку».  

В 1961 г. ХХII съезд принял новую 
программу партии. 

Она ставила задачу построения в 
СССР коммунистического общества к 
1980 году. 

Был принят новый партийный устав. 
Он разрешал проведение 
внутрипартийных дискуссий, обеспечивал 
обновляемость партийных кадров и 
расширял права местных партийных 
органов. Но основы партии не были 
затронуты.  

Основные 
задачи 

Программы
партии.



Проект Конституции СССР.

В связи с переходом к строительству 
коммунизма встала задача выработки 
новой Конституции. 

Она должна была создать правовую 
основу для перерастания советского 
государства в общенародное. 

Проект Конституции был подготовлен 
к лету 1964 г. Он предусматривал 
демократизацию общества, ротацию 
депутатского корпуса, привлечение 
трудящихся к решению государственных 
вопросов.

 Отставка Хрущева не позволила 
принять этот проект.

Руководители братских
компартий у памятника
К.Марксу в Москве.



Октябрьский переворот
Непоследовательность Н. 

Хрущева, частые перетряски в 
аппарате, его нежелание 
прислушиваться к мнению других 
членов высшего руководства 
привели к складыванию против 
него заговора части партийного и 
государственного аппарата. 

В октябре1964г.Н.Хрущев был 
отправлен на пенсию. 

Генеральным секретарем ЦК 
КПСС стал Л.И.Брежнев, а 

Председателем Совета 
Министров -А.Н.Косыгин.

Л.Брежнев и Н.
Хрущев

на сеансе связи 
с космонавтами.



Домашнее задание

▪ История России. 11 класс. 
В.С. Измозик, С.И.Рудник ,
       параграф 32 вопросы с.261, устно, эссе по 

Ромму
(или вопрос 9,10 письменно)
▪ История Отечества XX – начало XXI в., Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко,
        параграф 30, 32, 33, вопросы к 

параграфам устно, эссе по Ромму ( или с.322 
вопрос к главе 5 №4 - письменно)



Уважаемый Никита Сергеевич, 
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству. 
Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что 
правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из 
СССР».3 
Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, 
работой
Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои 
ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в 
центре такой политической кампании, которую стали раздувать 
вокруг моего имени на Западе. 
Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем 
добровольном отказе от Нобелевской премии. 
Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и 
поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней 
меры. 
Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы 
и могу еще быть ей полезен.
Б. Пастернак
1 ноября 1958 г.
К письму приложена записка: «Разослать членам Президиума ЦК 
КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 31.X.58. В. 
Малин».
АП РФ. Ф. З. Оп. 34. Д. 269. Л. 64. Подлинник. Машинопись. Подпись 
и дата – автограф. 
Опубл.: Правда. 1958. 2 ноября; Источник. 1993. № 4. С. 103–104.

Борис 
Пастернак.

Письмо
 с отказом от 
Нобелевской

 премии



Примечания:
1 Вячеслав Вс. Иванов так комментирует написание письма Н.С. Хрущеву: «31 октября 1958 года мне 

позвонила О.В. Ивинская и попросила, чтобы я к ней срочно пришел. У нее уже была А.С. Цветаева-
Эфрон. Ольга Всеволодовна сказала мне, что, по словам двух адвокатов, работающих в Управлении по 
авторским правам, ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, 
то его вышлют за границу. „Его вышлют, а нас всех посадят“, - со свойственной ей категоричностью 
сформулировала Ариадна Сергеевна. 
Я согласился тут же принять участие вместе с двумя уже названными собеседницами и Ирой 

Емельяновой, дочкой О.В. Ивинской, в сочинении текста письма Хрущеву, желательное общее содержание 
которого было подсказано Ольге Всеволодовне теми же адвокатами. В тот вечер я был писцом: не желая 
ни умалить своей роли, ни оправдаться, скажу только, что мне (как и Ире) формулировки давались с 
трудом, их в основном придумывали Ольга Всеволодовна и Ариадна Сергеевна, а я записывал после 
обсуждения. Когда мы решили, что текст в основном готов, мы вдвоем с Ирой поехали в Переделкино к 
Борису Леонидовичу. 
...После очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодовной Пастернак взял у меня текст, 

перепечатанный ею с моего черновика. Мы условились, что я зайду к нему через некоторое время на дачу. 
Там он сказал мне, что текст был составлен неплохо. Он его лишь слегка отредактировал и вставил от 
себя: „Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее“. 
С этой вставкой я отдал текст письма Ире, которая отвезла его матери для передачи адресату.» (Иванов 

Вяч. Вс. Как было написано письмо Б. Пастернака // С разных точек зрения: «Доктор Живаго» Б. 
Пастернака. С. 111-112).
2 Датируется по визе В.Н. Малина. Дата «1 ноября», поставленная Б.Л. Пастернаком в конце письма, 

ошибочна. 
3 Имеется в виду доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ В.Е. Семичастного на Пленуме ЦК ВЛКСМ 29 

октября 1958 г., в котором, в частности, говорилось: «...Если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не 
сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где ел, нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит... А 
почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического... Пусть он стал бы 
действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и 
общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а, наоборот, считали бы, что 
этот его уход из нашей среды освежил бы воздух» (Комсомольская правда. 1958. 30 октября).
Электронная версия документа перепечатывается с сайта http://www.idf.ru/


