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Необходимость экономических реформ 

Предприятия были лишены хозяйственной инициативы, полностью финансировались 
из бюджета. 

В экономике преобладало военное производство. 

Товаров широкого потребления, продовольствия, жилья остро не хватало. 

После победы над Маленковым Хрущев объявил противопоставление 
темпов развития тяжелой и легкой промышленности «теоретически 
неверным и политически вредным». 

В результате, если в 1953  г. доля отраслей группы «А» в общем объеме промышленного 
производства составляла 70%, то к началу 1960-х гг. — 75%. Важную роль в недооценке 
отраслей группы «Б» сыграла гонка вооружений. 



Реформа управления народным хозяйством 

В марте 1953 г. министерства были реорганизованы, а их число сократилось с 51 до 
25, но в 1954  г. прежняя система была восстановлена. 

В феврале 1957 г. Хрущев добился решения пленума ЦК о децентрализации 
управления народным хозяйством. 

Промышленные министерства, за исключением наиболее наукоемких и оборонных 
отраслей, ликвидировались, устанавливалось управление по территориальному 
принципу, через советы народного хозяйства (совнархозы). 



Создание совнархозов позволило преодолеть ведомственные барьеры. Сократились 
затраты на транспортировку сырья, усилилась кооперация между 
предприятиями, расположенными на одной территории, однако возникла 
разобщенность между регионами. 
Для ее преодоления в 1960 г. в РСФСР, Украине и Казахстане были созданы 
республиканские совнархозы.
 
В 1962 г. совнархозы были укрупнены, их число сократилось со 105 до 47.
 
В 1963 г. был создан ВСНХ СССР. 

Главный недостаток реформы состоял в том, что не были расширены права 
предприятий: диктат отраслевых ведомств сменился диктатом территориальных 
совнархозов. 



Развитие индустрии во второй половине 1950-х — 
первой половине 1960-х гг. 

Народное хозяйство в 1950-х гг. развивалось в основном экстенсивно. 

Осваивались новые энергетические и сырьевые ресурсы, велось обширное 
индустриальное строительство. 

Особенно успешно развивалась электроэнергетика. Суммарная мощность 
электростанций СССР за 1950- е гг. возросла в 3,4 раза. 

Во второй половине 1950-х гг. начали работу Куйбышевская , 
Сталинградская, Каховская, Цимлянская ГЭС. 



Куйбышевская гидроэлектростанция на реке Волге в Самарской области , 1957 



Сталинградская гидроэлектростанция на реке Волга в Волгоградской области, 1961



Каховская ГЭС построенная на реке Днепр , 1956



Цимлянская  гидроэлектростанция на реке Дон в Ростовской области, у 
городов Волгодонска и Цимлянска ., 1954 



Альтернативу тепловым и гидростанциям составляла атомная энергетика. 
В 1957  г. в СССР был запущен самый мощный в мире синхрофазотрон. 



В 1954 г. вступила в строй первая в мире Обнинская АЭС мощностью 
5 МВт, в середине 1960-х гг. были построены Белоярская (в 
Свердловской области) и Ново-Воронежская АЭС. 



Обнинская АЭС



Белоярская АЭС



Ново-Воронежская АЭС



Быстро развивалась топливная промышленность, особенно добыча угля открытым 
способом. Но доля угля в топливном балансе страны начала сокращаться в пользу 
нефти и газа. 

Успешно развивалась химическая промышленность, прежде всего производство 
пластмасс, синтетического волокна, минеральных удобрений, ядохимикатов. 



Реактивный самолет Ту-104 



В машиностроении появились новые скоростные станки и автоматические поточные 
линии. На железных дорогах тепловозы и электровозы почти вытеснили паровозы. 

Гражданская авиация освоила новые самолеты, в том числе реактивный ТУ-104.

 Морской транспорт начал осваивать атомную энергию: в 1957 г. был спущен на воду 
первый в мире атомный ледокол «Ленин». 



Первый в мире атомный ледокол «Ленин» 



4  октября 1957  г. СССР впервые в мире вывел на космическую орбиту 
искусственный спутник Земли. 

В апреле 1961 г. Ю.А. Гагарин совершил первый в истории пилотируемый 
космический полет. 

Затем последовали полеты Г.С.  Титова, А.Г.  Николаева, П.Р.  Поповича, 
В.В.  Терешковой и В.Ф.  Быковского. 



Ю.А. Гагарин



Герман Степанович Титов 



Андриян Григорьевич Николаев 



Павел Романович Попович 



Валентина Владимировна Терешкова
 первая в мире женщина-космонавт



Валерий Фёдорович Быковский 



Однако с конца 1950-х гг. темпы роста производства стали снижаться. 
Если в 1950–1956  гг. они составляли около 11% в год, то в 
1957–1959 гг. — 7%, а к 1963 г. упали до 5%. 

Легкая промышленность не могла обеспечить растущий спрос. 

Качество отечественных товаров все сильнее уступало зарубежным 
образцам.
 Медленно внедрялись достижения научно-технического прогресса. В 
результате многие открытия и изобретения советских ученых 
применялись за рубежом, но не использовались в отечественной 
промышленности. 
Система централизованного планирования не справлялась с 
управлением экономикой. 



XXI и XXII съезды КПСС. Третья Программа КПСС 

В 1959  г. был созван внеочередной XXI  съезд КПСС .

Он объявил о «полной и окончательной победе социализма в СССР» и вступлении 
советского общества в эпоху «развернутого строительства коммунизма». 

В связи с реформой управления народным хозяйством 
съезд принял решение прервать шестую пятилетку и 
перейти к семилетнему плану. 



За семилетку намечалось увеличить продукцию тяжелой промышленности на 
85%, легкой промышленности  — на 62%, сельского хозяйства  — на 70%. 
Национальный доход должен был возрасти на 70%, реальная зарплата — на 40%. 

В мире начинался переход от индустриальной стадии развития общества к 
информационной. 

Новый этап научно-технической революции (НТР) требовал приоритетного 
развития наукоемких отраслей. 

В СССР появились целые города, выросшие вокруг научных институтов: Дубна, 
Черноголовка, Пущино … В 1957  г. было организовано Сибирское отделение 
Академии наук СССР, за несколько лет ставшее крупным научным центром. 







Сибирское отделение академии наук СССР



К 1964 г. стало очевидно, что семилетний план провалился. 

Но семилетний план и Программа КПСС по-прежнему уделяли главное внимание 
количеству произведенных угля, нефти, металла, станков. 

Все это обрекало советскую индустрию на отставание от мирового уровня. 

Но летом 1964 г. Хрущев предложил перейти к восьмилетнему планированию. 

Он преследовал единственную цель — скрыть экономические неудачи 
предшествующих лет. 



Аграрная политика 

Закупочные цены на пшеницу возросли в 1952–1958 гг. в шесть раз, денежные 
выплаты на трудодень  — в три раза. 

В 1957 г. личные подсобные хозяйства были освобождены от поставок продуктов. 

В конце 1950-х гг. колхозы смогли подключаться к обще- союзным энергетическим сетям , 
это позволило механизировать ряд работ, в частности доение скота .

Однако в основном развитие сельского хозяйства пошло по экстенсивному пути. 

В 1954 г. Хрущев предложил осуществить распашку целинных земель на востоке 
страны, чтобы быстро увеличить сборы хлебов. 



За первые два года было распахано 33 млн га целинных и залежных земель, а за 
1954–1960 гг. — 41,8 млн га, в том числе 25,5 млн — в Казахстане, 11,1 млн в Сибири. 

Только в 1954–1957 гг. на целину переехали 56 тыс. семей, главным образом из 
колхозов центральной России. 

В 1956–1958 гг. целинные земли обеспечили стране половину урожая зерновых. 

Решения сентябрьского пленума 1953 г. об интенсификации сельского хозяйства были 
забыты: приток целинного хлеба, казалось, решал все проблемы. 

Условия жизни целинников оставались тяжелыми: приходилось подолгу жить в 
палатках и вагончиках, не хватало даже воды. 

В 1959 г. это привело к волнениям в поселке Темиртау близ Караганды, которые 
были подавлены милицией и войсками .



В целом к 1959 г. продукция сельского хозяйства увеличилась на 50%, в том числе в 
земледелии на 54%, а в животноводстве на 24%. 

В 1959–1964 гг. среднегодовые сборы зерна составили 129,3 млн т против 80,9 млн т 
в 1949–1953 гг. 

Тем не менее в начале 1960-х гг. в стране вновь не хватало зерна. 

В 1963 г. СССР впервые после войны закупил хлеб за границей . 

Рост сельскохозяйственного производства снизился с 7,6% в среднем за год в 
1953–1958 гг. до 1,5% в 1959–1964 гг. 

В первую очередь это объяснялось непродуманной аграрной политикой. 

Хрущев по примеру США увлекся внедрением кукурузы, обеспечивающей, по 
его мнению, высокие урожаи. Посевы кукурузы расширялись (в 1956 г. — 18 млн 
га, в 1962 г. — 37 млн га), вытесняя зерновые культуры и кормовые травы. 
Это привело к снижению урожаев зерновых и нехватке кормов. 



Н.С. Хрущев с початком кукурузы 



В 1958  г. МТС были преобразованы в ремонтные станции, а их техника продана 
колхозам и совхозам. Это предоставило колхозам большую свободу. Но выкупить 
технику им пришлось за один год, по высоким ценам. В результате многие колхозы 
оказались на грани разорения. 

Продолжилось укрупнение колхозов. В 1950 г. их было 252 тыс., в 1952 г. — 94 тыс., в 
1960 г. — 45 тыс. Многие колхозы преобразовывались в совхозы. 

К 1960 г. в стране было 7 тыс. совхозов, в распоряжении которых 
находилось 30% посевных площадей. 

За 1959– 1989 гг. в СССР исчезли 194,5 тыс. деревень. 

С 1958 г. началось наступление на личные подсобные хозяйства. Хрущев был 
уверен, что крупное хозяйство производительнее мелкого. 



Размеры приусадебных участков были уменьшены. В 1958–1959  гг. рабочих и 
служащих совхозов вынудили за бесценок продать личный скот своим 
предприятиям, а горожанам запретили держать скот на личных подворьях. 

В 1957 г. Хрущев выдвинул программу «Догнать и перегнать Америку по 
производству мяса, молока и масла на душу населения!». На XXI съезде КПСС он 
призвал в течение нескольких лет увеличить производство мяса в 2,5–3  раза. 

Рязанская область в 1958 г. вдвое перевыполнила план сдачи мяса и приняла еще более 
высокие обещания на 1959 г. Область наградили орденом Ленина, первый секретарь 
обкома А.Н. Ларионов стал Героем Социалистического Труда. 

Мясозаготовки 1959 г. были сорваны. Ларионов застрелился. 



Алексей Николаевич Ларионов 



Новые издевательства над крестьянами усилили бегство из деревни. В 1960–1964 гг. в 
город переселились 7  млн сельских жителей, в том числе 6  млн молодых людей. 

В начале 1960-х  гг. Хрущев попытался переломить ситуацию.

 В 1962  г. были повышены на 35% закупочные цены на мясо-молочную 
продукцию. 

В феврале 1964 г. пленум ЦК провозгласил курс на интенсификацию 
сельского хозяйства. 

В сентябре 1964 г. было принято постановление о создании птицепрома 
(первого аграрно-промышленного объединения). Строительство 
птицефабрик обеспечило страну мясом птицы и яйцами. Капиталовложения 
в сельское хозяйство возросли почти в 5,5 раз по сравнению с 1953 г. 

Таким образом, в 1963–1964 гг. Хрущев попытался вернуться к курсу 
сентябрьского пленума 1953 г. 



Социальная политика и повседневная жизнь 

В годы «оттепели» значительно вырос уровень жизни населения. 

Средняя зарплата к 1960 г. составила 806 руб. против 642 руб. в 1950 г. До 
370 руб. был повышен минимум зарплаты, не облагаемый налогом.  
С 1958 г. прекратилась обязательная подписка на облигации государственного 
займа. 
С 1956 г. увеличились пенсии, составившие от 300 до 1200 руб. Пенсионный 
возраст устанавливался для мужчин с 60 лет, для женщин — с 55 лет. 
Мужчинам для получения полной пенсии был необходим 25-летний трудовой 
стаж, женщинам — 20-летний. 
Работники, занятые на вредных работах, получили право выйти на пенсию 
досрочно. 
Были также приняты решения о сокращении рабочей недели и продлении 
оплачиваемого отпуска по беременности и уходу за ребенком с 70 до 112 дней. 
В 1956 г. был отменен закон 1940 г., запрещавший рабочим увольняться без 
согласия администрации и каравший тюремным заключением за прогулы и 
опоздания. 



Острейшей проблемой оставалась нехватка жилья. Во второй половине 1950-х гг. 
началось массовое индустриальное строительство блочных и панельных домов. 

По темпам ввода жилья СССР к концу 1950-х гг. вышел на первое место в мире. 

Панельные жилые дома 



Квартплата в СССР оставалась низкой. Но встать в очередь на получение квартиры 
можно было лишь в том случае, если на каждого члена семьи приходилось не более 
5 м2 жилой площади. 

Переезд в отдельную квартиру менял весь быт семьи. Появлялась возможность 
покупать мебель, посуду, бытовые приборы, ковры, книги. С ростом доходов менялись 
потребительские стандарты, увеличивался спрос на товары широкого потребления. 

Характерным явлением стал начавшийся с середины 1960-х  гг. «книжный бум». 

Однако практически все потребительские товары — от мебели и обуви до 
книг — стали дефицитом. Их приходилось добывать, выстаивая огромные 
очереди или переплачивая работникам торговли .



С 1958 г. сельским жителям стали выдавать паспорта, что избавляло их от бесправного, 
закрепощенного положения. 

В 1964 г., незадолго до отставки Хрущева, были введены пенсии для 
колхозников. 

В 1960 г. была осуществлена деноминация,  1 рубль «старыми» деньгами обменивался 
на 10 копеек «новыми». 

В начале 1960-х гг. вновь возникли перебои с продовольствием. На прилавках не 
было не только колбасы, мяса и масла, но даже круп, муки, а нередко и хлеба. Во 
многих городах пришлось вводить карточки. В 1962  г. были повышены цены на 
мясомолочные продукты. 1 кг мяса вздорожал с 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 



Очередь в магазине в начале 60-х гг. 



Расстрел в Новочеркасске 

В связи с подорожанием мяса и масла в ряде промышленных городов, где особенно 
остро не хватало продовольствия, прошли митинги протеста, появились призывы к 
забастовкам. 

Страшная трагедия произошла в Новочеркасске. 

1 июня 1962 г. произошел массовый митинг. Появились лозунги 
«Долой Хрущева», «Хрущева на колбасу». Местное начальство не 
сумело справиться с волнениями. 



«Масло, мясо, повышение зарплаты». Плакат, нарисованный заводским 
художником В.Коротеевым и поднятый во время волнений в Новочеркасске в 
1962 г. 





В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК А.И. Микоян и Ф.Р. Козлов. 

Анастас Иванович Микоян Фрол Романович Козлов 



Введенные в город войска открыли огонь по митингующим у здания горкома 
партии. 

24 человека были убиты, около 40 ранены. 49 человек были арестованы, 116 — 
привлечены к ответственности. 
14 человек признали организаторами беспорядков, семерых из них расстреляли, 
остальных приговорили к 10–15 годам заключения. 

Власть хотела сохранить Новочеркасские события в тайне. 
О них не сообщали в печати. 
Даже родственники погибших были высланы и принуждены к молчанию. 
Но слухи о расстреле все же распространялись по стране. 

К середине 1960-х  гг. недовольство экономической политикой Хрущева стало почти 
всеобщим. 
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