
СССР в 1953-1964 гг.



                 Борьба за лидерство в партии.
Характерная черта общественно-политического 
развития СССР в 1953-1958 гг. – это борьба за 
лидерство, развернувшаяся после смерти И.В. 

Сталина.
                      Основные соперники: 



Глава МВД и заместитель 
Председателя Совета Министров 

СССР
Лаврентий Павлович Берия

Первый секретарь ЦК 
партии 

Никита Сергеевич Хрущёв



Председатель Совета министров 
СССР

 Георгий Максимилианович 
Маленков  



        Этапы политической борьбы за власть:
 1. Март-июнь 1953 г. – союз Маленкова и 
Хрущёва против Берии, который выступал за 
передачу властных полномочий от партийных 
органов к государственным. 

                                          Итоги: 
26 июня 1953 г. Берия был арестован и снят со 
всех постов.



2. Лето 1953 – февраль1955 г. – борьба 
Хрущёва и Маленкова. В целях 

дискредитации Маленкова Хрущёв 
использовал его участие в организации 

«ленинградского дела».
Итоги:

в феврале 1955 г. Маленков ушёл в отставку, 
Председателем Совета министров стал 

ставленник Хрущёва 
Н.А. Булганин.



3. февраль 1955-март 1958 г. – заключительный 
этап:

•Лето 1957 г. – попытка объединённой оппозиции 
(Маленков, Молотов, Каганович при поддержке 
Шепилова и Булганина) сместить Хрущёва с 
поста Первого секретаря.

                                             Итоги:
•Используя аппаратные интриги и поддержку 
министра обороны Г.К. Жукова, Хрущёв 
одержал победу, его противники были 
объявлены «антипартийной группой» и 
исключены из партии;



•Октябрь 1957 г. – смещение Г. К. Жукова с поста 
министра обороны: Хрущёв испугался его 
возросшего влияния;
•Март 1958 г. – смещение Булганина с поста 
Председателя Совета Министров СССР. Этот 
пост занял Хрущёв.

                Итоги борьбы за лидерство:
•Вся полнота власти сконцентрировалась в руках 
Хрущёва, началось его единоличное правление 
(1958-1964 гг.).



 Основные направления внутренней 
политики при Н.С. Хрущёв

 Политическая сфера:
•Февраль 1956 г. – доклад Хрущёва на XX съезде 
КПСС «О культе личности и его последствиях».

                                         Причина:
•В основном личного характера – стремление 
дискредитировать своих политических конкурентов, 
замешанных в организации репрессий, месть Сталину 
за унижение самого



                                 Объективные причины:
•Хрущёв фактически выполнял социальный заказ 
высшей номенклатуры, стремившейся 
стабилизировать своё положение, иметь уверенность в 
завтрашнем дне, чего не могло быть при Сталине.

                                                       Итоги:
•Положительные – реабилитация нескольких десятков 
тысяч человек (в основном партийных работников), 
восстановление государственных образований 
калмыков, балкарцев, ингушей, чеченцев.



• Отрицательные – дискредитация советского режима 
за рубежом, резкое падение авторитета и влияния 
компартий в других странах.
•Дискредитация (от фр. discréditer — «подрывать 
доверие») — умышленные действия, направленные на 
подрыв авторитета, имиджа и доверия. Один из 
приёмов недобросовестной конкуренции.
•Номенклатура — социальная группа в СССР и 
странах «Восточного блока», члены которой занимали 
ключевые руководящие посты во всех сферах 
деятельности в этих государствах, прежде всего, в 
партийном аппарате. 



•1961 г. – XXII съезд КПСС:  внесение 
изменений в Устав партиям (ротация 
кадров, размещение вести внутрипартийные 
дискуссии).
•Ротация - поочерёдное пребывание в какой-
либо должности; обновление состава какого-
нибудь органа. 



Экономика СССР 1953-1964 гг.



Попытки преобразований в социально-
экономической сфере.

•Август 1953 г. – Г.М. Маленков предложил 
новый экономический курс: 
•первоочередное развитие С/Х и лёгкой 
промышленности;
•повышение личной заинтересованности 
крестьян в результате своего труда – снижение 
налогов с хозяйских хозяйств и повышение в 3 
раза закупочных цен на С/Х продукцию. 



•От курса Маленкова отказались. Взят курс на 
развитие тяжёлой промышленности.
•Акцент был сделан на развитие предприятий 
группы «А», предприятия группы «Б» 
развивались значительно медленнее.
•Предприятия группы «А» - предприятия 
создающие средства производства.
•Предприятия группы «Б» - предприятия, 
создающие предметы личного потребления.



•1954 г. – начало ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ в Северном 
Казахстане, на Юге Урала и Западной Сибири, в  
Алтайском крае.











1957 г. – реорганизация органов 
государственного и партийного 

управления:
•вместо отраслевых министерств созданы 
советы народного хозяйства 
(СОВНАРХОЗЫ) по территориальному 
принципу;
•партийные организации разделены на 
городские и сельские.



            Итоги реорганизации:
•рост бюрократического аппарата;
•снижение эффективности 
управления отраслями народного 
хозяйства.



•1959 г. – решение о передаче машинно-
тракторных станций (МТС) из ведения 
государства в ведение колхозов.

                                    Итоги:
•Поскольку колхозам не на что было их 
содержать, половина механизаторов уехала в 
город;
•1/3 техники из-за неумелого обращения 
вышла из строя.



•1959 г. – «КУКУРУЗНАЯ ЭПОПЕЯ» - замена 
посевов зерновых посевами кукурузы, а также 
были резко повышены налоги на личное 
подсобное хозяйство.





                             Итоги развития экономики:
1. 1954-1955 гг. Темпы роста производства составили :

В промышленности – 85%;
В сельском хозяйстве – 20%.

2. 1956-1960 гг. Темпы роста производства составили:

В промышленности – 64%;
В сельском хозяйстве – 30%

3. 1961-1964 гг. Темпы роста производства составили :

В промышленности – 51%;
В сельском хозяйстве – 11%.



•Традиционно основное внимание 
уделялось развитию тяжёлой 
промышленности, особенно военных 
отраслей.
•Крайняя некомпетентность и 
непоследовательность политики 
Хрущёва в области С/Х привели к 
тяжёлому продовольственному кризису 
1962 года и забастовкам.



•Демонстрация рабочих в 
НОВОЧЕРКАССКЕ в октябре 1962 
г. была расстреляна войсками.





Положительные социальные мероприятия 
Хрущёва – введение пенсий для 

колхозников.



Советская пропаганда любила изображать счастливую жизнь 
пенсионеров. На самом же деле их содержание было мизерным 



•Широкомасштабное жилищного 
строительства –это завоевание 
социальной политики периода оттепели.
•Городской жилищный фонд с 1955 по 
1964 г. увеличился на 80%, что дало 
возможность справить новоселье 

 54 млн. человек (каждому четвёртому 
жителю страны).





«Оттепель в духовной 
жизни»



          Преобразование в сфере культуры и 
образования

•Увеличилось государственного финансирование 
фундаментальной науки, особенно связанной с 
оборонной промышленностью и космонавтикой.
•Наблюдалось относительная либерализация 
духовной жизни  - «ОТТЕПЕЛЬ». Это 
выразилось в ослаблении идеологического 
давления на культуру, в отказе от жёстких 
административных методов руководства ею.

  Либерализация - 
освобождение от жёстких 

ограничений, 
государственного 

регулирования и контроля; 
политика идеологической 

свободы.  



•Были реабилитированы М.Е. Кольцов, И.Э. 
  Бабель, О.Э. Мандельштам, И.И. Катаев и др. Их 
произведения вернулись к читателю.
•Появились произведения, обозначившие рождение 
нового направления в советской литературе – 
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО. Одной из первых таких работ 
стала опубликованная в 1953г. в «Новом мире» 
статьи В. Померанцева «Об искренности в 
литературе», где впервые поставил вопрос о том, что 
«честно писать – это значит не думать о выражении 
лиц высоких и не6высоких писателей». 



•В журнале «Новый мир» появились статьи В. 
Овечкина, Ф.Абрамова, М. Лифшица, и

 ставшие широко известными произведения И. 
Эренбурга «Оттепель», В. Пановой «Времена 
года», Ф. Панфёрова «Волга-матушка река», 
А.И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» и «Матрёнин двор». Их авторы 
отошли от традиционной лакировки реальной 
жизни людей в социалистическом лагере. 



•Впервые за многие годы был поставлен вопрос о 
губительности той атмосферы, которая 
сложилась в стране. Однако власть признала 
публикацию этих работ «вредной» и отстранила 
А. Твардовского от руководства журнала 
«Новый мир» (стр.289 «Из выступления Н.С. Хрущёва перед 
деятелями литературы и искусства).

•В 1958 г. была признана ошибочной оценка 
творчества композиторов Д.Д. Шостаковича, С.С. 
Прокопьева, А.И. Хачатуряна и др. как 
«антинародного формалистического направления».



•Были установлены границы, за которые не 
могла выходить критика существующего строя.
•В 1958 г. за публикацию за границей романа 
«Доктор Живаго» был исключён из Союза 
писателей СССР Б.Л. Пастернак.
•Гонениям подвергались деятели искусств, чьё 
творчество не вписывалось в рамки 
социалистического реализма. Это 

  А.А. Вознесенский, Д.А. Гранин, Е.А. Евтушенко, 
Э.И. Неизвестный, М.М. Хуциев и др.



Внешняя политика в 
период «Оттепели»



Во внешней политике СССР  периода 
«Оттепели»  можно выделить три 

основных направления.
•Отношения со странами Запада.
•Отношения с социалистическими 
странами.
•Отношения а развивающимися 
странами.



                       Отношения со странами Запада.
•Наблюдалось некоторое улучшение 
международной обстановки.
•Окончательно оформились два противостоящих 
друг друга блоков – НАТО 
(Североатлантический альянс) и ОВД 
(организация Варшавского договора).
•Борьба между ними, в том числе за страны 
«третьего мира», привела к ряду 
международных кризисов.



•1953 г. – прекращение войны в Корее.
•1955 г. – договор с Австрией. СССР, США, 
Великобритания и Франция вывели свои 
воска с её территории. Восстановление 
дипломатических отношений с ФРГ.
•1956 г. – восстановление дипломатических 
отношений с Японией. СССР выступил на 
стороне Египта в конфликте из-за Суэцкого 
канала.



•1957 г. – успешное испытание в СССР 
межконтинентальной баллистической 
ракеты. СССР добился временного 
превосходства над США в ракетной технике.
•1959 и 1960 гг. – визиты Н.С. Хрущёва в 
США.
•1961 год – Берлинский кризис, возведение 
Берлинской стены.



•Октябрь 1962 г. – КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 
Реальная угроза начала ядерной войны, но Н.С. 
Хрущёв и Джон Кеннеди вовремя пошли на 
компромисс: вывод советских ракет с Кубы в 
обмен на предоставление США гарантий 
безопасности Кубе и вывод американских ракет 
из Турции.
•1963 г. – Московский договор СССР, США и 
Великобритании об ограничении испытаний 
ядерного оружия в трёх средах: на земле, в 
воздухе и под водой.



     Отношения с социалистическими странами.
•Под влиянием XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) в 
соцстранах начался процесс 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ. 
•Массовые выступления в Польше и Венгрии 
вызвали усиление диктата со стороны СССР по 
отношению к своим союзникам по соцлагерю. 
•Одновременно началось соперничество СССР с 
Китаем за лидерство в мировом 
коммунистическом движении.



•Май 1955 г. – в противовес НАТО создана 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 
(ОВД) – военный союз стран Восточной Европы 
(кроме Албании и Югославии) и СССР.
•Июнь 1955 г. – нормализация отношений с 
Югославией.
•Ноябрь 1956 г. – ввод советских войск в ВЕНГРИЮ с 
согласия ОВД.
•Начало 1960-х гг. – обострение отношений с Китаем и 
Албанией (из-за неприятия их руководством критики 
культа личности И.В. Сталина)



   Отношения с развивающими странами.
•60-е гг. - Поддержка СССР 
антиколониальных восстаний в Африке. 
Усиление авторитета СССР в этом регионе.
•1956 г. – поддержка СССР  Египту в 
столкновениях с Израилем.
•Установление дружеских отношений с 
ИНДИЕЙ, ИНДОНЕЗИЕЙ, АРАБСКИМИ 
СТРАНАМИ.



Обобщение по всему периоду 
1953-1964 гг.

•Относительная либерализация в 
политической и духовной сферах.
•Реабилитация жертв сталинских репрессий.
•Успешное развитие промышленности 
(особенно военной), науки и техники 
(особенно космонавтики).



•В С/Х были допущены серьёзные ошибки из-за 
некомпетентного вмешательства Н.С. Хрущёва, 
что привело к тяжёлому продовольственному 
кризису и росту недовольства населения.
•В начале 1960-х гг. был нарушен принцип 
коллегиальности руководства страной, 
провозглашённый Хрущёвым в 1953 г.
•Стал формироваться КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
самого Хрущёва.



•Всё это привело к изоляции Хрущёва в 
партийном руководстве, 

 14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС он 
был ОБВИНЁН  в некомпетентности, 
диктаторских замашках, что в целом было 
справедливо, и СМЕЩЁН с должности.


