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     Оттепель 
Оттепель - период в истории СССР после смерти В. 
Сталина продолжавшегося около десяти лет (1950-1960 гг) 
Характеризовалась во внутриполитической жизни СССР 
либерализацией режима, ослаблением тоталитарной 
власти, появлением некоторой свободы слова, 
относительной демократизацией политической и 
общественной жизни, открытостью западному миру, 
большей свободой творческой деятельности. Название 
связано с пребыванием на посту Первого секретаря ЦК 
КПСС Н.  Хрущёва (1953—1946).



Оттепель проявилась не только в снятии наиболее жестких 
ограничений на деятелей культуры, но и в постепенном возобновлении 
культурных связей с зарубежными странами. 1957 г. – в Москве прошел 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов , положивший начало 
регулярным контактам советской молодежи с зарубежными 
сверстниками. 



А в  1957 г.  уже после международного фестиваля 
молодежи на улицах появились стиляги – молодежь, 
одетая по западной моде. Власть пыталась держать 
эти процессы под контролем. Стиляг осуждали и 
высмеивали.



о

Советский читатель заново 
открыл для себя многих 
авторов, имена которых 
замалчивались. Заново вошли в 
литературу С.А. Есенин, А.
Ахматова, М.Цветаева .



В начале 1950-х на страницах литературных журналов стали 
появляться статьи и произведения, сыгравшие роль возбудителя 
общественного мнения. Главной платформой сторонников 
«оттепели» стал литературный журнал«Новый мир». С 1950 по 1970 
журнал "Новый мир" возглавлял А.Т.Твардовский. На посту главного 
редактора он способствовал появлению в журнале ярких и смелых 
публикаций, собирая вокруг себя лучших писателей и публицистов. 
"Новомирская проза" выносила на суд читателей серьезные 
общественные и нравственные проблемы.



Знание фронтовой жизни и опыт выживания в лагерях легли в основу 
творчества многих писателей, подвергших советский режим наиболее 
последовательной критике. Некоторые произведения этого периода 
получили известность и на Западе, в том числе роман Владимира 
Дудинцева «Не хлебом единым» и повесть Александра Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича».



В произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, 
героически возвышенные образы сменяются изображением тяжести 
военных будней. Новую правду о войне раскрывали в своих 
произведениях Ю.В. Бондарев «Батальоны просят огня», М. А. 
Шолохов «Судьба человека», К. М. Симонов «Живые и мертвые». М. 
Шолохов Ю. Бондарев К. Симоно



Однако внимание властей к литературно-художественному процессу не 
ослабевало. Цензура тщательно отыскивала и уничтожала любые 
проявления инакомыслия. Так рукопись романа В.С. Гроссмана «Жизнь 
и судьба», о судьбе, жертвах и трагедии ввергнутого в войну народа , 
была изъята у автора органами госбезопасности. По сохранившимся в 
списках двум экземплярам роман был опубликован в СССР только в 
годы перестройки.



Выставка авангардистов



Другим источником знакомства с неподцензурным творчеством стал « 
тамиздат » - печатавшиеся за границей произведения отечественных 
авторов, возвращавшиеся затем окольными путями на родину к своему 
читателю. Так произошло с романом Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», 
который с 1958 г . распространялся в самиздатовских списках в узком 
кругу заинтересованных читателей.



«Я пропал, как зверь в загоне, Где-то воля, люди, свет. А за мною шум 
погони, Мне наружу хода нет… Что ж посмел я намаракать , Пакостник я 
и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей» Б. 
Пастернак



Власть искала новые приемы воздействия на интеллигенцию. С 1957 г. 
стали регулярными встречи руководителей ЦК КПСС с деятелями 
искусства и литературы. На этих встречах подвергалось « 
зубодробительной» критике все, что не вписывалось в официальную 
идеологию режима. Заодно отрицалось и все, что было лично не 
понятно самому Хрущеву . Личные вкусы руководителя страны вновь 
приобрели характер официальных оценок.



Развитие науки
Стремительное развитие научно-технического прогресса оказало 
значительное влияние на развитие советской науки. Особое внимание в 
области научных исследований в этот период уделялось теоретической 
физике. Достижения советских ученых-физиков получили широкое 
признание во всем мире. Крупнейшим советским физикам в эти годы 
были присуждены Нобелевские премии: П. А. Черенкову, И. Е. Тамму, И. 
М. Франку - за открытие и объяснение эффекта люминесцентного 
излучения Вавилова-Черенкова (1958)



На рубеже 50-60-х гг. методы математического моделирования, 
разработанные В.С. Кулебакиным, Н. М. Крыловым, Н. Н. Боголюбовым, 
стали проникать в биологию, языкознание и даже историческую науку. 
Нобелевской премией в 1956 г. были отмечены труды академика Н. Н. 
Семенова в области теории цепных реакций. Достижения в области 
теоретической химии позволили создать новые сверхпрочные 
материалы - полимеры



Эпоха "оттепели" вошла в историю мирового технического прогресса как эра покорения 
космоса. Благодаря крупнейшим достижениям в области ракетно-космической техники СССР 
стал на многие годы признанным лидером в исследовании околоземного пространства: 4 
октября 1957 г. на основе созданных советскими учеными-конструкторами под 
руководством. С. П. Королева баллистических многоступенчатых ракет в СССР был 
произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли



12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества на космическом корабле "Восток" летчик-
космонавт Ю. А. Гагарин совершил пилотируемый полет по околоземной орбите, 
продолжавшийся всего 108 минут. Вслед за полетом Гагарина за период с 1961 по 1963 г. по 
программе "Восток" на одноместных кораблях этой серии было совершено еще шесть 
полетов. В 1965 г. космонавт А. А. Леонов впервые осуществил выход в открытый космос



Развитие космической и авиационной техники в СССР стало основой 
для расширения исследований астрономов и астрофизиков. С 
помощью искусственных спутников Земли советским ученым удалось 
исследовать внешний радиационный пояс и магнитное поле нашей 
планеты, осуществить фотографирование обратной стороны Луны, 
открыть новые астрофизические объекты



Школьная реформа
Серьезные реформы были проведены в сфере образования. Закон 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР» был принят в 1958 г. Это 
был закон, который положил начало школьной реформе, которая 
предусматривала введение обязательного 8-летнего образования, 
вместо 7-летнего.



«Связь школы с жизнью» заключалась в том, что все желавшие 
получить среднее полное образование (11 классов) и в дальнейшем 
поступить в вуз, должны были в течение последних трех лет учебы 
по два дня в неделю работать на промышленных предприятиях или 
в сельском хозяйстве. Вместе с аттестатом зрелости выпускники 
школ получали свидетельство о рабочей специальности. Для 
поступления в высшее учебное заведение также требовался стаж 
работы на производстве не менее двух лет.



 Эта система себя не оправдала и была отменена, потому что 
занятость на предприятиях зачастую снижала качество 
получаемых знаний, в то же время массы временных рабочих-
школьников и будущих студентов, работая не очень качественно, 
приносили народному хозяйству больше вреда, чем пользы. Но все 
равноуспехи были достигнуты колоссальные: в 1958 - 59-м учебном 
году вузы СССР выпустили в 3 раза больше инженеров, чем США.



Конец “оттепели”
Весной 1964 г. началась подготовка заговора против 
Хрущева. Председатель КПК и секретарь ЦК Н.А. Шелепин, 
руководитель КГБ В.Е. Семичастный, председатель 
президиума Верховного Совета РСФСР Н.Г. Игнатов провели 
переговоры с членами президиума ЦК и местными 
партийными секретарями. Среди организаторов заговора 
были также председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Л.И. Брежнев; главный идеолог партии, член 
президиума ЦК М.А. Суслов; министр обороны маршал Р.Я. 
Малиновский.



14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был 
смещен с постов Первого секретаря ЦК КПСС, члена 
Президиума ЦК и Председателя Совета Министров с 
формулировкой «в связи с преклонным возрастом и 
ухудшением состояния здоровья». Постановление 
Президиума ЦК КПСС гласило: «Занимая посты первого 
секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР и 
сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев 
стал выходить из-под контроля ЦК КПСС, перестал считаться 
с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, решая 
важнейшие вопросы без должного коллективного 
обсуждения».



Первым секретарем ЦК стал Л.И. Брежнев, который являлся 
выразителем интересов партийного аппарата и мощного слоя 
хозяйственной бюрократии. Председателем Совета 
Министров СССР был назначен А.Н. Косыгин. В 1966 г. 
Президиум ЦК вновь был переименован в Политбюро, вместо 
Первого появилась должность Генерального секретаря. В 
1977 г. Брежнев занял еще один пост — Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР.



Конец
Источники: https://studbooks.net/521658/istoriya/nauka_obrazovanie
Источники: 
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/is
toriya-rossii/kultura-rossii/nauka-i-kultura-v-sssr-v-period-ottepeli-19551964/n
auka-dostizheniya-ntr/
Источники: 
https://studopedia.ru/11_92596_glava--poslednie-nadezhdi-na-spasenie-ili-zhe
-krah-evrope.html
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