
ОТТЕПЕЛЬ



Политическая борьба после 
смерти Сталина

• Коллективное руководство страной: 
еженедельно собирались заседания 
Политбюро ЦК и правительства СССР, 
регулярно созывались пленумы ЦК, 
съезды партии. 

• Борьба за лидерство между Л. П. Берия 
(силовые структуры), Г. М. Маленковым 
(правительство) и Н. С. Хрущевым 
(партийный аппарат).



Политическая борьба после 
смерти Сталина

• Берия расстрелян (декабрь 1953 г.). 
• Маленков в феврале 1955 г. потерял пост главы 

правительства
• Молотов снят с поста министра иностранных дел в 

июне 1956 г.
• Разгромлена «антипартийная» группа - Маленков, 

Каганович, Молотов (июнь 1957 г.)
• Жуков отстранен от руководства Вооруженными 

силами страны (октябрь 1957 г.). 
• В марте 1958 г. Булганин смещен с поста 

председателя Совмина СССР. 
• Хрущев возглавил два высших поста в партийно-

государственном руководстве (первого секретаря ЦК 
партии и председателя Совмина), стал единоличным 
лидером.



Реабилитация
•  27 марта 1953 г. Президиум ВС издал указ 

«Об амнистии», по которому на свободу 
выходило более трети (из более 5 млн.) 
советских заключенных.

• На 1 января 1954 г. численность политических 
заключенных составляла 475 тыс. человек, к 
началу 1956 г. сократилась до 114 тыс. 

• До начала 1956 г. реабилитированных 
насчитывалось около 16 тыс.

• К 1962 г. было реабилитировано около 1,2 
млн человек.



XX съезд КПСС

• При подготовке к съезду была создана 
комиссия по расследованию репрессий 
под руководством секретаря ЦК П. Н. 
Поспелова. 

• Хрущев требовал осудить былые 
«ошибки и извращения».

• Молотов, Каганович, Ворошилов и 
Маленков выступали против.



XX съезд КПСС
• Президиум ЦК решил сделать доклад на закрытом заседании съезда, 

не публиковать его в печати. 
• В нем не должна была идти речь о реабилитации подсудимых 

открытых процессов 1936-1938 гг. 
• Было официально заявлено, что большинство репрессированных 

«врагов народа» — честные граждане.
• Приводились шокирующие сведения о массовых расстрелах невинных 

людей, о депортации народов в 1930-1940-е годы.
• Репрессии и «культ личности» Сталина являлись в первую очередь 

следствием отрицательных черт его характера, отступлений от 
марксистско-ленинского понимания роли личности в истории. 

• Достаточно осудить и искоренить «извращения» социализма.
• Было решено ознакомить с содержанием доклада партийные 

организации. 
• Для широких масс «культ личности» был впервые соединен с именем 

Сталина 28 марта 1956 г. в статье «Правды» под названием «Почему 
культ личности чужд духу марксизма-ленинизма».



Децентрализация управления 
экономикой

• В начале 1957 г. Хрущев предложил реорганизовать управление 
промышленностью и строительством, создав советы народного 
хозяйства на местах вместо отраслевых министерств в центре. 

• 10 мая 1957 г. реформа стала законом. Подчиненные 
министерствам предприятия были переданы в ведение 
совнархозов. 

• Упразднено 10 общесоюзных и 15 союзно-республиканских 
министерств, в целом по стране — 141 общесоюзное, союзно-
республиканское и республиканское министерство.

• Вместо них создано 105 совнархозов (по числу экономических 
административных районов): 70 — в РСФСР, 11 — на Украине, 9 
— в Казахстане, 4 — в Узбекистане и по одному в остальных 
республиках.



Децентрализация управления 
экономикой

• Партийные организации — от областных и ниже — делились на промышленные 
и сельские. 

• По такому же принципу пришлось создавать вместо единых Советов и их 
исполкомов сельские и промышленные Советы и исполкомы, соответствующим 
образом разделялись организации профсоюзов, комсомола. 

• Лихорадочные меры привели лишь к росту управленческого аппарата, 
значительному увеличению расходов на его содержание, но были 
неэффективны. 

• Не оправдались расчеты на ускорение экономического развития за счет 
создания новых звеньев в отраслевом и территориальном управлении 
хозяйством. 

• Для этого были образованы отраслевые комитеты, укрупнялись совнархозы (в 
ноябре 1962 г. их стало 43), созданы советы по координации и планированию 
работы совнархозов. 

• В марте 1963 г. образован Высший совет народного хозяйства СССР, которому 
были подчинены Госплан, Госстрой, другие хозяйственные госкомитеты. 

• Фактически восстанавливалась централизованная структура управления 
экономикой. 



Развитие промышленности
• Причиной появления семилетнего плана был переход к 

территориальной структуре управления народным хозяйством, 
которые потребовали соответствующих изменений в 
планировании.

• За годы 5-й пятилетки (1951-1955) промышленное производство 
в СССР удалось увеличить на 85%, за три года 6-й пятилетки 
(1955-1958) — на 64, за семилетку (1959-1965) — на 84%. В 
пересчете на пятилетия промышленное производство за 
1956-1960 («6-я пятилетка») возросло на 64,3%; за 1961-1965 
(«7-я пятилетка») — на 51%.

• К началу 1956 г. выпуск промышленной продукции на 15 
процентных пунктов превысил плановые задания. Всего за годы 
пятилетки построены и введены в действие 3,2 тыс. новых 
промышленных предприятий.

• Объем капиталовложений в промышленности был почти в 2 
раза большим, чем в 4-й пятилетке.



Развитие промышленности
• Во второй половине 1950-х годов упор по-прежнему делался на 

развитие промышленности, особенно на производство средств 
производства (группа «А»), которое составило к началу 1960-х 
годов почти три четверти общего объема промышленного 
производства. 

• Опережающими темпами развивались машиностроение, 
металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика. 

• В 1950-х — первой половине 1960-х годов объем их 
производства вырос в 4-5 раз. 

• Предприятия группы «Б» (легкая, пищевая, 
деревообрабатывающая и другие отрасли промышленности) 
развивались гораздо медленнее, однако и их рост был 
двукратным.



Развитие промышленности
• За 1956-1958 гг. вступили в строй 2690 крупных 

промышленных предприятий.
• В 1958 г. в СССР было газифицировано 2 млн 

квартир, в 1965 —10 млн, в 1986 — 65,1 млн.
• Объем промышленного производства за годы 

семилетки (1959-1965) увеличился на 84% вместо 
намечавшихся 80% (при этом предприятия группы 
«Б» план не выполнили); 

• введено в действие около 5,47 тыс. новых крупных 
промышленных предприятий. 

• Наибольшие успехи были связаны с ускоренным 
развитием нефтяной и газовой индустрии, 
внедрением автоматики, сооружением гигантов 
металлургии и электроэнергетики. 



Развитие промышленности
• 22 июня 1960 г. появление Шаимского месторождения в 

Тюменской области. 
• В 1961 г. там же были открыты Мегионское и Усть-Балыкское 

месторождения, в 1963 — Федоровское, в 1965 — 
Мамонтовское и Самотлор.

• Уже в 1955 г. добыча нефти в СССР составляла 70,7 млн т (в 3,6 
раза больше, чем в 1945 г.), в 1960 — 147,9, в 1964 г. — более 
223 млн т.

• В 1964 г. построена первая очередь (нить) международного 
магистрального нефтепровода «Дружба» (вторая очередь 
вступила в строй в 1972 г., третья — в 1981). 

• Расширение добычи и экспорта нефти в результате освоения с 
1964 г. месторождений в Западной Сибири становилось 
спасительным источником нефтедолларов, заменявшим 
оскудевающие ресурсы деревни и сельского хозяйства.



Развитие промышленности
• Опережающими темпами в 1950-1960-е годы, как и ранее, 

развивался в стране военно-промышленный комплекс. 
• Значительная часть предприятий атомной промышленности 

размещалась в «закрытых» городах. 
• В 1962 г. на предприятиях ВПК работали 3,6 млн — около 5% от 

общего числа рабочих и служащих, занятых в промышленности, 
образовании, науке, культуре и здравоохранении.

• Для производства военной продукции привлекалось также 
более 800 предприятий «гражданских» министерств и ведомств. 

• Предприятия ВПК производили значительное количество 
мирной продукции. 

• Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 
СССР в 1951-1955 гг. составляли, по официальным данным, 
13,1%; в 1956-1960 — 10,3%; в 1961-1965 гг. — 8,6%.



Реформирование сельского 
хозяйства

• В 1952 г. сельскохозяйственное 
производство составляло 101% к 1940 г. 

• В начале 1950-х годов в село 
вкладывали около 20% от общей суммы 
капиталовложений в промышленность. 

• В 1953 г. только 22% колхозов были 
электрифицированы.



Реформирование сельского 
хозяйства

• Новый курс во внутренней политике, в августе 1953 г. 
на сессии Верховного Совета СССР, предполагал 
повернуть экономику «лицом к человеку». 

• Основы новой аграрной политики были утверждены 
на сентябрьском (1953) пленуме ЦК КПСС.



Реформирование сельского 
хозяйства

• Повышением (в 2-5 раз) закупочных цен. 
• Снижались нормы поставок с личных подворий, уменьшалось 

налогообложение колхозников. 
• Налог взимался теперь с размера приусадебного участка, в 1954 г. 

налоги на крестьянство были уменьшены вдвое
• Закупочные цены в следующее пятилетие выросли в 3 раза.
• Денежные доходы колхозов в расчете на каждый колхозный двор — в 

2,3, выдача денег на трудодень — в 3 раза.
• Увеличивалось государственное финансирование отраслей агросферы. 
• В качестве председателей направлено более 30 тыс. партработников 

(«тридцатитысячники»). 
• Свыше 120 тыс. специалистов сельского хозяйства из управленческого 

аппарата переведены на работу в село.



Реформирование сельского 
хозяйства

• На февральско-мартовском (1954) пленуме ЦК было решено в 
течение ближайших трех лет освоить в районах Казахстана, 
Сибири, Урала, Поволжья 13 млн га целинных и залежных 
земель.

• В январе 1956 г. ЦК КПСС постановил считать распространение 
кукурузы важнейшей задачей.

• «Рязанская афера»
• Постановлением февральского (1958) пленума ЦК 

реорганизация машинно-тракторных в ремонтно-тракторные 
станции.

•  В августе 1958 г. было принято постановление «О запрещении 
содержания скота в личной собственности граждан, 
проживающих в городах и рабочих поселках».

• Укрупнение и преобразование колхозов в совхозы с 
одновременным свертыванием личного подсобного хозяйства.



Реформирование сельского 
хозяйства

• Производительность труда в сельском хозяйстве в 
1955 г. выросла на 38% по сравнению с 1940 г.

• В течение 5 лет после сентябрьского (1953) пленума 
среднегодовой прирост продукции аграрного сектора 
превышал 7%.

• В 1960 г. на долю целинных районов приходилось 
46,8% всего собранного в стране хлеба.

• Сельскохозяйственное производство в СССР за 
1951-1955 гг. выросло на 20,5%, в 1956-1960 гг. — на 
30%, в 1961-1965 гг. — на 18%

•  Среднегодовые темпы прироста валовой продукции 
сельского хозяйства составляли 4,1%, 5,7, 2,4% в год 
соответственно. 



Общественные отношения

• Перепись населения СССР 15 января 
1959 г. - 208,8 млн человек 

• В 1962 г. численность городского 
населения (111,2 млн) превысила 
численность сельских жителей (108,6 
млн).



Общественные отношения
• Уже к 1956 г. люди стали покупать почти в два 

раза больше мяса и масла, а также одежды и 
обуви.

• С января 1957 г. повышалась минимальная 
зарплата. 

• В марте 1957 г. снижены налоги на рабочих и 
служащих. 

• Прекратились внутренние займы. 
• Реальные доходы рабочих и служащих с 1950 

по 1958 г. выросли в 1,6 раза и 
увеличивались в последующем. 



Общественные отношения

• Увеличении продолжительности жизни. 
Если в среднем по СССР она 
составляла в 1926-1927 гг. 44 года, а в 
1953-1954 гг. — 63, то в 1958-1959 гг. — 
68 лет. 

• По сравнению с дореволюционным 
временем средняя продолжительность 
жизни к концу 1950-х годов увеличилась 
более чем вдвое.

• В 1896-1897 гг. люди жили в среднем по 
32 года.



Общественные отношения

• 15 июля 1964 г. Верховный Совет 
страны принял закон о пенсиях и 
пособиях членам колхозов, для которых 
устанавливалась государственная 
система социального обеспечения.

• С февраля 1958 г. началась 
постепенная паспортизация крестьян-
колхозников. Паспортный режим в 
городе и деревне окончательно 
унифицирован только в 1974 г.



Общественные отношения
• В 1954-1957 гг. принимается целая серия решений, 

направленных на внедрение типового домостроения. 
• Стоимость строительства жилья по новому методу 

уменьшилась на 25%, трудоемкость в 3-4 раза, сроки 
сдачи — до одного-полутора месяцев. 

• Это позволило в 1958 г. впервые отказаться от 
планирования «коммуналок».

• За 1956-1960 гг. в новые квартиры переселились 
почти 54 млн человек, что составляло четвертую 
часть жителей СССР. 



Наука, образование, 
культура

• Идеология вступления страны в эпоху 
научно-технической революции была 
подкрепленная решениями июльского (1955) 
пленума ЦК.

•  С начала 1950-х до конца 1960-х годов 
расходы на науку выросли почти в 12 раз.

• В системе Академии наук СССР за 1956-958 
гг. было организовано 48 НИИ.

•  В 1957 г. был основан Новосибирский 
академгородок и СО АН.



Наука, образование, 
культура

•  В соответствии с переписью населения 1959 
г. высшее, среднее и неполное среднее 
образование имело 43% населения.

•  В 1958 г. вместо семилетки была создана 
обязательная восьмилетняя политехническая 
школа в 1964 г. вернулись к десятилетки.

•  К середине 1960-х годов принятые на 
льготных основаниях составили среди 
студентов 70%, что неизбежно вело к 
снижению требований к уровню подготовки, к 
девальвации высшего образования.



Наука, образование, 
культура

• Консервативная линия развития литературы, 
связанная с большими сомнениями по поводу 
взятого курса на «десталинизацию» и прекращение 
борьбы с космополитизмом, получила выражение в 
журналах «Октябрь» и «Нева».

• «Либеральный лагерь» с середины 1950-х годов 
контролировал обстановку в крупнейших Московской 
и Ленинградской писательских организациях, 
оказывал сильное влияние на столичные 
литературные журналы «Новый мир», «Юность» и 
«Литературную газету» (с 1959 г.).



Наука, образование, 
культура

• Интенсивность и противоречивость 
обновленческого процесса в культуре и 
идеологии получили свое выражение в 
работе I съезда художников и II съезда 
композиторов (1957), III съезда 
писателей (1959), совещания историков 
(1962), на встречах руководителей 
партии с творческой интеллигенцией 
(1957, 1962, 1963), в расширении 
экспозиционной деятельности музеев и 
выставочных залов. 



Наука, образование, 
культура

• Первым проявлением диссидентства, обратившим на 
себя внимание властей и общества, стало «дело» Б.
Пастернака, удостоенного в 1957 г. Нобелевской 
премии за роман «Доктор Живаго»

• С конца 1950-х годов участилась практика передачи 
либеральными писателями своих произведений для 
публикации их на Западе.

• Несмотря на огромные успехи в развитии экономики, 
колоссального роста тяжелой промышленности и 
«оборонки», быт людей был по-прежнему скромен, 
деревня в бытовом отношении была просто 
отсталой.


