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1.1. Борьба между 
преемниками И.В. 
Сталина
После смерти И.В. Сталина Н.С. Хрущев с 
согласия Г.М. Маленкова и с помощью 
офицеров Г.К. Жукова, арестовал (а затем 
по суду  расстрелял – в 1953 году)  Л.П. 
Берию. В 1953-1955 годах во главе СССР 
было сразу два политика - председатель 
Совета министров Г.К. Маленков и первый 
секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Между 
ними сразу началось соперничество, но их 
объединяла борьба со сталинистами.



Политическое лидерство Н.С. Хрущев смог захватить, осмелившись прочитать на XX съезде КПСС 
скандальный доклад “О культе личности и его последствиях” (с резкой критикой И.В. Сталина и ряда 
аспектов его внутренней политики (февраль 1956 года)). Так он в 1957 году одержал победу в борьбе с 
другими преемниками И.В. Сталина (с Л.М. Кагановичем , Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым).



Со смерти И.В. Сталина и до XX съезда КПСС во внутренней политике СССР прошел ряд значительных 
перемен: началась постепенная ликвидация ГУЛАГа, началось коллективное руководство СССР, было 
вновь развернуто кооперативное движение (сопровождаемое лозунгом “Кто не работает, тот не ест!”).



Было обращено пристальное внимание на решение проблемы повышение эффективности сельского 
хозяйства, в частности, животноводства. Это было вызвано тем, что в 1950-е годы городское население 

СССР сравнялось с сельским, и продовольственная проблема стала как никогда острой. 



Отдельно стоит отметить инициативу Н.С. Хрущева по возделыванию целинных земель. Призыв КПСС 
начать освоение целины в 1954 году вызвал массовый отклик в советском обществе, но эта кампания 
ожидаемые результаты дала лишь в первые годы.



1.2. Феномен 
«оттепели» и Н.С. 
Хрущёв
В эпоху «оттепели» борьба со всеми 
неприемлемыми социокультурными 
проявлениями велась с ориентацией 
на доклад Н.С. Хрущёва, сделанный 
на XХ съезде КПСС. Их обличение 
велось  честнее, чем в 1930-х - 
начале 1950-х годов, акцент был 
сделан не на борьбу с интервентами 
и классовыми врагами, а на  
преодоление пережитков прошлого. 
Как следствие, резко увеличилось 
публикация различных журналов и 
газет, появились произведения, в 
которых стали обсуждаться ранее в 
СССР запретные темы (например, в 
работах А.И. Солженицына).



Пережиткам прошлого, особенно религиозности, в СССР противопоставляли новейшие достижения 
советской науки и техники, особенно в освоении космоса (в 1957 году – запущен первый в мире спутник, 
в 1961 году – полет в космос первого в мире человека (М.Ю. Гагарина)).



В контексте политики критики культа личности И.В. Сталина и  идеализации В.И. Ленина тело И.В. 
Сталина в 1961 году  было решено вынести из Мавзолея и похоронить рядом, у кремлёвской стены.



1.3. Изменения в 
образе советского 
человека эпохи 
«оттепели» 

В «оттепели» в  пропагандистском 
образе советского человека можно 
отметить  ряд изменений: теперь он 
трудится с удовольствием (а не воюя с 
классовым врагом) и гуманен (а не 
непримирим к миру капитализма).



Показателен для советской пропаганды эпохи «оттепели» к призыв к молодежи совершать трудовые 
подвиги по хозяйственному освоению просторов Сибири и Дальнего Востока. 



Борьба с инакомыслием, в частности в движением «стиляг», обычно проявляется в виде жесткой 
критики, а не репрессий. Как и прежде, неприемлемым социокультурным явлениям в советской 
пропаганде противопоставляется идеал советского человека.



Для противодействия идеологически чуждым тенденциям в среде советской молодежи 1961 году в СССР 
был принят Моральный кодекс строителя коммунизма, Н.С. Хрущёв провозгласил, что следующее 
поколение советских граждан уже будет жить при коммунизме (примерно с 1980 года).



1.4. Новации в 
социальной политике 
СССР 1956-1964 годов
На рубеже 1950-1960-х годов можно 
отметить ряд новаций в социальной 
политике СССР. В первую очередь, это 
рост числа средних учебных заведений, 
награждение золотыми и серебряными 
медалями лучших школьников, выплата 
стипендий  студентам. Н.С. Хрущёв 
стремился обеспечить всех граждан 
СССР средним образованием, воспитать 
у детей и молодежи любовь к труду. 



В СССР с 1956 года были значительно повышены пенсии для рабочих и служащих, теперь на них 
горожанам было можно жить. Тогда же впервые были введены пенсии для колхозников.



Н.С. Хрущёв предпринял попытку радикального решения квартирного вопроса в советских городах – 
путем массового и быстрого строительства квартир с небольшими комнатами и маленькими кухнями.



При Н.С. Хрущёве активно развивался советский транспорт: появился первый вместительный 
пассажирский самолет (Ил-86),  массовый легковой автомобиль («Москвич» 402), популярный 
служебный автомобиль (УАЗ-450), первый в мире атомный ледокол («Ленин»).



Улучшению жизни советских граждан на рубеже 1950-1960-х годов содействовало быстрое развитие 
энергетики СССР, связанное с начало строительства атомных электростанций (первая АЭС была 
построена именно в СССР - в Обнинске) и стремление советского правительства повысить качество 
продукции легкой промышленности и повысить качество услуг, предоставляемых работниками торговли.



1.5.  Н.С. Хрущев и сельское 
хозяйство СССР 1956-1964 
годов
Наряду с кампанией по освоению целинных 
земель, в СССР по инициативе Н.С. Хрущёва 
проводились эксперименты по повышению 
эффективности сельского хозяйства (путем 
обязательной закупки колхозами тракторов и 
комбайнов, посредством укрупнения мелких 
колхозов). В эпоху «оттепели» перед советским 
сельским хозяйством была поставлена почти 
нереализуемая задача – догнать США (почти 
вся их часть в более благоприятном климате) по 
производству продукции животноводства.



Печально известна кампания по массовому внедрению в сельское хозяйство кукурузы: в этом растении Н.
С. Хрущев увидел чуть ли не универсальное средство решению продовольственных проблем СССР.



1.6. Конец эпохи 
«оттепели»

Эксперименты Н.С. Хрущева дорого 
обошлись сельскому хозяйству 
СССР: с начала 1960-х годов он 
впервые начал импорт хлеба. 
Выросли цены на продовольствие в 
городах и повысились нормы труда. 
Это вызвало рост социальной 
напряженности, приведший в 1962 
году к расстрелу демонстрации в 
Новочеркасске. Всё большая часть 
членов КПСС была недовольна 
волюнтаризмом и импульсивными 
решениями Н.С. Хрущёва при 
решении кадровых вопросов. 



В 1961 году для повышения устойчивости финансовой системы в СССР была проведена очередная денежная 
реформа (советский рубль резко обесценился). Успешное развитие советского хозяйства  было достижимо лишь при 

осуществлении более взвешенной и последовательной экономической политики, чем вёл Н.С. Хрущёв.



В результате заговора своих же приближенных Н.С. Хрущёв осенью 1964 года был смещен с должности 
первого секретаря ЦК КПСС. Первым (а позже – генеральным) секретарем ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, 
ранее бывший  председателем Совета Министров СССР. Вскоре Н.С. Хрущев был отправлен на пенсию. 
Он жил до 1971 года под надзором, увлекаясь рыбалкой и работая над своими мемуарами. Так как Л.И. 
Брежнев был гораздо консервативнее Н.С. Хрущева, осенью 1964 года завершилась эпоха «оттепели».
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2.1. Л.И. Брежнев как 
лидер СССР раннего 
«застоя»
Хотя Л.И. Брежнев был генеральным 
секретарем ЦК КПСС, он не являлся 
партийным идеологом. Хотя на плакатах 
его изображали таковым, Л.И. Брежнев в 
данном вопросе доверял М.А. Суслову (на 
иллюстрации внизу). Не стремился Л.И. 
Брежнев  и к политическому лидерству: 
его устраивало решение всех вопросов 
коллективным обсуждением, правда, Л.И. 
Брежнев был тщеславен, любил награды. 



2.2. Проявления 
«застоя» в социальной 
политике СССР 
1964-1976 годов
Уже в  социальной политике  СССР 
1964-1976 годов стали проявляться 
черты «застойности»: начался 
процесс бюрократизации всех 
общественных организаций, их 
слияния с быстро растущей КПСС, 
вместо попыток радикального  
решению  социальных проблем идёт 
лишь  осуждение их морально 
неприемлемых проявлений.



Ещё одним проявлением «застоя» в социальной политике СССР является нередкая отстраненность 
советской пропаганды в реальной действительности.





2.3. «Застой» в 
экономике и 
косыгинская реформа
А.Н. Косыгин – председатель Совета 
Министров СССР, осуществивший в 
1965-1970 годах экономическую 
реформу. Она характеризовалась 
попыткой более гибкого управления 
советской экономикой, расширением 
самостоятельности предприятий, 
использованием ряда материальных 
методов стимулирования. Реформа 
дала временный положительный 
эффект, но её пришлось свернуть.



Но  призывы к ударничеству и выполнению норм пятилетки в советской пропаганде оставались.



В годы косыгинской реформы СССР уделял большое внимание научно-техническому прогрессу, 
особенно в сфере освоения космоса, укрепления вооруженных сил, просвещению советских граждан.



Но экономическое развитие СССР  оставалось преимущественно экстенсивным: акцент делался на строительство 
новых предприятий, расширение посевных площадей, открытие новых месторождений полезных ископаемых.



2.4. Начало 
диссидентского 
движения в СССР
События 1968 года в Чехословакии и 
усиление консерватизма во внутренней 
политике СССР привели к появлению 
диссидентского движения (оппозиции 
реалиям брежневского “застоя”). Всех 
диссидентов ждал либо суд (его итогом 
была тюрьма или ссылка), либо надзор 
в психиатрических клиниках.
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3.3. Поздний «застой»: рост кризисных 
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Черненко



3.1. Политическая 
элита СССР в период 
позднего «застоя»
С 1976 года, когда Л.И. Брежнев 
перенёс клиническую смерть, СССР 
управляют дряхлые и больные вожди 
– до ноября 1982 года Л.И. Брежнев, 
затем Ю.В. Андропов (до февраля 
1984 года) и К.У. Черненко (до марта 
1985 года). Советская политическая 
этила также в основном была очень 
немолодой, каких-либо реформ во 
внутренней политике СССР избегала.



Свою физическую немощь Л.И Брежнев компенсировал поддержкой старых друзей (Ю.В. Андроповым, 
М.А. Суслов, К.У. Черненко), которые на рубеже 1970-1980-х годов фактически правили СССР.



В 1977 году была принята новая Конституция СССР. В ней было провозглашено построение 
общества развитого социализма, двигающегося к построению коммунизма. Советская 

политическая элита не стремилась к радикальным преобразованиям, веря в неизбежность 
торжества коммунизма.



3.2. Специфика 
социальной политики 
в СССР 1976-1985 
годов
В период позднего «застоя» черты 
отстраненности социальной политики 
СССР от проблем советского 
общества стали ещё более явными. 
Содержание лозунгов на плакатах с Л.
И. Брежневым стало стереотипным.



Но даже в период позднего застоя  КПСС удалось вызвать ещё один подъем молодежного энтузиазма – 
призыв к ежедневному комсомольскому ударничеству содействовал довольно быстрому строительству 
Байкало-Амурской магистрали (БАМа) (1974-1984 годы).



В целом социальная политика в годы застоя была нацелена на повышения уровня благосостояния 
советских граждан (в частности, путем массового строительства более качественных многоквартирных 
домов, развития пенсионной системы, попытками решения продовольственных проблем, появлением 
новых бытовых товаров и предоставлением новых социальных услуг (особенно в городах)). 





Однако в СССР позднего «застоя» сохранялось диссидентское движение, в частности, выступавшее 
против атеистической пропаганды и военных действий советских войск в Афганистане. Основными 
идейными лидерами диссидентов были А.Д. Сахаров (сослан в г. Горький) и А.И. Солженицын (вообще 
выслан из СССР после пребывания в исправительных лагерях).  



А.Д. Сахаров А.И. Солженицын



3.3. Поздний «застой»: 
рост кризисных 
явлений в экономике 
СССР
В конце 1970-х – начале 1980-х годов в 
экономике СССР все ощутимее 
проявлялись кризисные тенденции (рост 
бюрократизма и дефицита, падение 
доходов, сложности с внедрением новых 
технологий), но обычно  руководство 
СССР их стремилось преодолеть 
привычными методами.





3.4. Инициативы Ю.К. 
Андропова и К.У. 
Черненко
Ю.К. Андропов и К.У. Черненко в 
конце 1982 года – начале 1985 года 
попытались в духе Л.И. Брежнева 
лишь административными мерами 
вывести СССР из тотального 
кризиса, но это было невозможным. 
Престарелая политическая элита 
СССР уже была недееспособной.



Ю.В. Андропов запомнился советским гражданам жестким преследованием инакомыслия, 
проверками кафе и кинотеатров на наличие там прогульщиков, а К.У. Черненко – проектом 

поворота  сибирских рек попыткой в Казахстан и полной реабилитации И.В. Сталина.

Ю.В. Андропов К.У. Черненко



Если прогулы были административными правонарушениями, то за спекуляцию и тунеядство в СССР 
начала 1980-х годов заводили уголовные дела.



4. «Перестройка» и распад СССР
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4.2. Социально-экономические реформы в 
годы «перестройки» 
4.3. Внутриполитические новации в годы 
«перестройки» 
4.4. Сбои «перестройки»: социально-
экономический аспект
4.5. Сбои «перестройки» во внутренней 
политике
4.6. Распад СССР 



4.1. М.С. Горбачев: 
концепция 
«перестройки»
С марта 1985 года М.С. Горбачёв стал 
генеральным секретарём ЦК КПСС. 
Он  заявил о себе как о стороннике 
«нового мышления», чуждого лжи, 
авторитарному и закрытому от 
общества стиля внутренней политики 
СССР эпохи «застоя». М.С. Горбачёв  
критиковал вождизм, призывал к 
перестройке СССР с целью ускорения 
социально-экономического развития 
страны, демократизации её общества. 



В своей внутренней политике М.С. Горбачёв как идеолог «перестройки» был противоречив: являясь 
генеральным секретарём ЦК КПСС, он призывал к гласности (открытому обсуждению проблем и 
волнующих тем) и к плюрализму (поощрению дискуссий по спорным вопросам).





В эпоху «перестройки» КПСС отказалась от антирелигиозной политики. Религиозные организации 
получили  все возможности  для пропаганды своих вероучений, привилегированное положение получила 
Русская православная церковь. В 1988 году по СССР проходили юбилейные празднества по поводу 1000-
летия крещения Руси.  Значительная часть советских граждан  увлеклась религиозными  воззрениями. 



По инициативе М.С. Горбачёва было прекращено препятствование вещанию иностранных радиостанций,  
в СССР свободно показывались иностранные телепередачи и телефильмы. В СССР росла популярность 
продукции масскульта (особенно боевиков, эротики, триллеров), внедрялась идеология потребительства.



4.2. Социально-
экономические реформы в 
годы «перестройки»
В годы «перестройки» руководство СССР 
сначала пыталось синтезировать плановую 
экономику с рыночными отношениями (вводя 
хозрасчёт, наказывая штрафами за брак), но 
пришло к выводу, что плановая экономика 
недостаточно совместима с внедрением новых 
технологий и принудительна (а потому 
зачастую  малоэффективна).



В 1986 году принят закон “Об индивидуальной трудовой деятельности”, а в 1988 году вступил в силу 
закон “О кооперации в СССР”. Это положило начало бурному развитию рыночной экономики, на которое 
руководство СССР возлагало большие надежды. Но проявлялось оно в основном в  росте спекуляции.





4.3. 
Внутриполитические 
новации в годы 
«перестройки»

КПСС в годы «перестройки» сама 
отказалась от лидерства в советской 
политической деятельности. С 1989 
года высшим органом власти в СССР 
стал Съезд народных депутатов, 
выборы в него стали открытыми и 
свободными. Его депутатами стало 
немало диссидентов, оппозиционеров.



Рубежным событием стало исключение статьи 6 (о лидирующей роли КПСС в жизни советского 
общества) из Конституции СССР (лето 1990 года). Теперь реальностью стала многопартийность. КПСС 
начало делиться на фракции и прогрессирующе распадаться. С ней успешно конкурировали новые 
политические партии  с самой разной идеологией. А ведь именно КПСС была гарантом единства СССР.



4.4. Сбои «перестройки»: 
социально-экономический 
аспект 

 С самого начала политики «перестройки» начала 
давать сбои – антиалкогольная кампания дала 
неожиданный негативный эффект, авария на 
Чернобыльской атомной электростанции (апрель 
1986 года) ударила по авторитету КПСС. 



Социально-экономические реформы правительства М.С. Горбачёва привели к  сильнейшей инфляции, 
дефициту многих продовольственных товаров. Была введена карточная система (на мыло, на чай и 
макароны, на табак и крупы). Даже хлеб не всегда был в свободной продаже.



В СССР в годы «перестройки» вследствие рыночных реформ в конце 1980-х годов резко падал 
жизненный уровень населения, одновременно формировалось потребительское общества



4.5. Сбои 
«перестройки» во 
внутренней политике
Уже открытие I съезда народных 
депутатов (1989), депутаты которого 
были избраны демократически (1 раз 
с возникновения СССР) вызвало 
острые политические дискуссии. На 
политику М.С. Горбачева обрушились 
с критикой как советские диссиденты 
(А.Д. Сахаров – на фото внизу), так 
как новые политики, члены  КПСС 
(как Б.Н. Ельцин – на плакате слева 
вверху) или лидеры оппозиционных 
политических партий (так, В.В. 
Жириновский создал ЛДПР, Г.Я. 
Явлинский возглавил «Яблоко», на 
плакатах слева внизу). 



4.6. Распад СССР
В годы перестройки в СССР крепли 
сепаратистские настроения. Сначала 
М.С. Горбачев пытался их подавить 
силой, например, в Тбилиси (апрель 
1989 года). Но эти меры усиливали 
стремление союзных республик 
выйти из СССР. Летом 1990 года 
республики Прибалтики (Литва, 
Латвия и Эстония) заявили о своей 
независимости, и в сентябре 1990 
года М.С. Горбачев её признал. 
Начался распад СССР. 



В 1990 году М.С. Горбачев попытался спасти СССР от распада, проведя выборы президента СССР (им он 
и был избран). Уже в качестве президента СССР М.С. Горбачев в марте 1991 года провел референдум, по 
которому большинство населения СССР высказалось за сохранение СССР при условии его значительной 
децентрализации. О пределах и порядке этой децентрализации М.С. Горбачев вел споры с лидерами 
республик СССР и влиятельными членами КПСС (например, с Б.Н. Ельциным).



12 июня 1991 года сторонник децентрализации СССР и радикальных реформ Б.Н. Ельцин при массовой 
поддержке избирателей (около 90% голосов) был избран президентом РСФСР. Это резко ослабило 
политическое влияние М.С. Горбачева на РСФСР, облегчило её выход из состава СССР. 



18-21 августа 1991 года часть советских политиков образовала ГКЧП, арестовала М.С. Горбачева, ввела в 
Москве военное положение и попыталась занять Белый дом – здание правительства РСФСР. Они хотели 
спасти СССР и восстановить влияние КПСС на советское общество. 



Оборону Белого дома возглавил президент РСФСР Б.Н. Ельцин, его сторонники убедили войска не 
стрелять по ним, освободили из-под ареста М.С. Горбачёва. Члены ГКЧП были арестованы. 23 августа 
президент РСФСР Б.Н. Ельцин приостановил деятельность КПСС на территории России, 6 ноября 1991 
года в РСФСР деятельность КПСС вообще была запрещена.



В республиках СССР ещё более усилилась сепаратистские настроения, например, на Украине. 8 декабря 
1991 года лидеры РСФСР, БССР (Белоруссии) и УССР (Украины) (на иллюстрации слева) подписали 

соглашение о создании на месте СССР СНГ, 22 декабря к СНГ присоединились Молдавия, республики 
Закавказья и Средней Азии.  25 декабря  над Кремлем Москвы был спущен флаг СССР, на следующий 

день на решению Верховного Совета СССР официально прекратил своё существование.


