
ХРУЩЕВСКАЯ 
«ОТТЕПЕЛЬ»

История и перспективы



Вспомним

• 05.03.1953 – объявлено о смерти 
Сталина;

• В стране – паника.



Определение

• Коллективное руководство – режим 
управления в СССР, когда власть в 
государстве сосредоточена в руках 
узкого круга лиц, как правило – трех: 
глав партии, правительства и 
советской власти (или рук. силовых 
структур).



Комментарий

• Коллективное руководство управляло 
СССР после смерти В.И. Ленина 
(недолго);

• После смерти И.В. Сталина в 
руководстве СССР не было никого, 
способного управлять единолично (нет 
авторитета – все исполнители).



Коллективное руководство

• После смерти Сталина бразды 
правления сосредоточились в руках его 
ближайших соратников;

• Маленков – председатель СМ;
• Берия – министр МВД (объединенного 

– все силовые структуры);
• Хрущев – секретарь ЦК КПСС;



Коллективное руководство

• Главный – Берия;
• У него реальная власть;
• Он контролирует силовые структуры. 





Важно!

• Берия – верный соратник Сталина;
• Готов продолжать его внешнюю и 

внутреннюю политику.



Проблемы

• Кризис тоталитарного строя (развал 
экономики);

• Восстания в лагерях;
• «Холодная война».



Идеи Берии

• Амнистия;
• «Экономика – для народа»;
• Объединение Германии;
• Мирное сосуществование;
• Расширение прав республик.



Вопрос

• Как народ воспринял предложения 
Берия?

• Как советское руководство должно было 
относиться к идеям Берия?

• Как партийное руководство 
воспринимало события?



Реакция в СССР

• Последние «дела» («Дело врачей») – 
прекращены;

• Амнистия заключенных;
• Сначала уголовных, а потом и 

политических.





Реакция в мире

• Народы Восточной Европы надеются на 
освобождение от сталинизма (Идеи Берии – 
в жизнь!);

• 17.06.1953 г. – забастовка рабочих 
Восточного Берлина;

• Экономические требования – возмущение 
увеличением производственных норм;

• Политические требования – недовольство 
лидерами СЕПГ;



Реакция в мире

• Восстала вся ГДР;
• Рабочие берут власть в стране;
• Восстание подавлено советскими 

войсками.





Борьба за власть. Ч. 1

• Рост рейтинга Берии – угроза власти 
других членов коллективного 
руководства;

• Маленков и Хрущев опасаются того, что 
их устранят;

• Заговор;



Борьба за власть. Ч. 1

• Маленков и Хрущев используют 
ненависть к силовым структурам;

• В Москву доставлен Г.К. Жуков;
• Хрущев на заседании СМ обвинил 

Берию в ревизионизме, назвал 
инициатором событий в ГДР;

• Берия заявил, что снять с должности 
его может только Пленум ЦК;

• Жуков вместе с генералами 26.06.1953 
арестовал Берию.





Повторим

• Что такое дворцовый переворот?



Борьба за власть. Ч. 1

• Берия официально обвинен в измене, в 
шпионаже, в попытке захватить власть 
и в разврате – бред!

• Следствие не проводили;
• В декабре 1953 Берия расстрелян.



Борьба за власть. Ч. 1

• Берия против всех. Все победили;
• Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС.



Борьба за власть. Ч. 2

• Маленков ищет популярности в народе;
• Продолжатель политики Берии;
• Она – единственно возможная и 

перспективная;
• Предлагает развивать легкую 

промышленность - товары для народа;
• Предлагает освоить целину – накормить 

страну;





Комментарий

• Целиной называли земли Юга Сибири и 
Казахстана, не освоенные в период 
реформ Столыпина;

• Черноземные почвы;
• Их освоение могло накормить страну.



Освоение целины

• Началось в 1954 г.;
• Без подготовки – политическая акция;
• Нет дорог, зернохранилищ, жилищ для 

переселенцев;
• Все на энтузиазме;
• Осваивать целину ехали по 

комсомольским путевкам;
• Без подготовки, знаний, опыта;





Освоение целины

• Создавались совхозы – аграрные 
гиганты;

• Эпопея закончилась в 1960 г.



Освоение целины

• До конца 1950-х гг. вновь освоенные 
территории давали от половины до 
трети всего производимого в СССР 
зерна;

• С 1962 г. – кризис;
• Распашка земель вызвала песчаные 

бури;
• СССР стал закупать хлеб за 

границей.



Политика Маленкова

• Маленков считал необходимым 
освободить партию от сталинизма;

• Позволил себе критику культа личности 
(10.03.1953).



Вопрос

• Как на это мог отреагировать Хрущев?



Борьба за власть. Ч. 2

• Хрущев против Маленкова;
• Хочет быть единоличным правителем 

СССР;
• Обвиняет Маленкова в ревизионизме;
• В январе 1955 г. Маленков подал в 

отставку;
• Хрущев победил.







XX Съезд КПСС

• Хрущев не был ближайшим соратником 
Сталина (развлекал «хозяина» – плясал 
гопак);

• Авторитет Маленкова был значительно 
выше;

• По этой причине Хрущеву поручили 
партию – не опасен;

• Теперь Хрущев захватил власть;
• Решил уничтожить конкурентов, 

входивших в ближний круг Сталина;



XX Съезд КПСС

• Хрущев решил покончить с культом 
личности Сталина;

• 14-25.02.1956 – XX Съезд КПСС;
• Хрущев прочитал доклад для 

участников съезда;
• Во всех грехах обвинен Сталин и его 

ближайшее окружение (но не Хрущев).



Реакция в стране

• Доклад обсуждали по всей стране, 
причем не только партийные;

• Митинги в Грузии, в защиту Сталина;
• Разогнаны.



Реакция в мире

• Народы Восточной Европы получили 
очередной сигнал;

• Волнения в Венгрии и в Польше;
• Угроза отказа от построения 

социализма.



Венгерское восстание 1956 г.

• Помним, что Венгрия во Второй 
мировой войне воевала на стороне 
Германии;

• Проиграла войну;
• Платила репарации СССР, 

Чехословакии и Югославии;
• В Венгрии правил М. Ракоши – ярый 

сталинист;



Венгерское восстание 1956 г.

• Экономический кризис, постоянное 
снижение уровня жизни населения;

• Результат – вооруженное восстание 
против просоветского режима;

• Лидер – премьер-министр И. Надь;
• Требования – отказ от сталинизма, 

демократические реформы, вывод 
советских войск;









Венгерское восстание 1956 г.

• Венгерские коммунисты запросили 
помощи у СССР;

• Восстание подавлено.





Польша 1956 г.
• В Польше – десталинизация;
• Умеренные коммунисты санкционировали 

распространение доклада Хрущева на XX 
Съезде;

• Народ требует отказа от построения 
социализма;

• Рабочие и студенческие протесты;
• СССР готов ввести войска;
• Умиротворение – у власти умеренные (В. 

Гомулка).





Борьба за власть. Ч. 3

• Ближайшие соратники Сталина 
недовольны авантюрной политикой 
Хрущева;

• 18.06.1957 – попытка устранения 
Хрущева (Каганович, Молотов, 
Маленков);

• Хрущева поддержал Жуков;
• Хрущев стал главой партии и 

правительства.



Отставка Жукова
В октябре 1957 г. Хрущев 

обвинил Жукова в 
пренебрежительном отношении 

к армейским партийным 
организациям и преувеличении 

собственных заслуг.
Жуков был исключен из 

Президиума ЦК, снят с поста 
министра обороны 
и уволен в отставку.

Авторитет и влияние маршала 
стали опасны для Хрущева.

Маршал Г.К. Жуков 
в последние годы жизни.



Реформы Хрущева

• Предпосылки: отказ от сталинской 
политики, попытка по-новому 
разрешить внутренние проблемы;

• Главное – административные реформы;
• Семилетка;
• Идея – скорейшее построение 

коммунизма;



Реформы Хрущева

• 1957 – упразднение союзных 
министерств, создаются совнархозы;

• 1960 – созданы республиканские и 
областные совнархозы;



Определение

• Совнархозы – инструменты 
управления промышленностью и 
строительством, созданы для 
руководства экономическими 
административными районами. 



Комментарий

• При Хрущеве было создано 70 
совнархозов;

• Позволили приблизить руководство к 
реальной экономике;

• Со временем бюрократизировались и 
стали подобиями министерств.



Реформы

• 1963 – создан Высший совет народного 
хозяйства СССР. Суперминистерство. 



Реформы Хрущева

• 1958 – планомерное разорение 
колхозов (выкуп МТС);

• Кукурузная эпопея;
• Борьба с личным хозяйством. По 

мнению Хрущева, его наличие 
отвлекает от построения коммунизма;

• Итог – страна закупает хлеб, дефицит 
продуктов.









«Догоним и перегоним Америку!»

• Все внимание – тяжелой 
промышленности;

• Развивать легкую – ревизия политики 
партии.



Однако

• Улучшение условий жизни;
• Рост зарплаты, пенсии, бесплатное 

обучение, строится жилье – хрущевки.



Проблемы

• 1957 – первый дефолт;
• Выплаты по облигациям прекращены 

«по просьбам трудящихся».





Проблемы

• Рост цен на все товары;
• Причина – дефицит и непродуманная 

денежная реформа 1961 г. (1 новый 
рубль = 10 старым);







Проблемы

• Народ недоволен – Новочеркасск, июнь 
1962;

• Волнения подавлены войсками КГБ.



Внешняя политика

• Хрущев осознает важность сохранения 
советского блока стран;

• Ему нужны основания для ввода войск в 
страны Восточной Европы для 
поддержки коммунистических режимов;

• 1955 – создана Организация 
Варшавского договора (ОВД);

• ОВД позволил сохранить советский 
блок в 1956 г.



Внешняя политика

• 1956–1960 – разоружение. Хрущев 
предложил ликвидировать армии;

• Сокращен срок службы в армии, что 
вызвало дедовщину.



Внешняя политика

• СССР при Хрущеве не отказался от 
агрессивной внешней политики;

• Цель – помочь странам Азии и Африки, 
освобождающихся от колонизаторов, в 
построении социализма;

• Помощь Египту;
• СССР спас Египет в 1957 г. (Суэцкий кризис) 

г., когда он потерпел поражение от Израиля;
• СССР строил современный Египет;
• Давал 50% его бюджета.





Внешняя политика

• Хрущев не смог добиться краха 
«загнивающего капиталистического 
общества»;

• Перешел к открытой конфронтации;
• Попытался решить проблему Западного 

Берлина;
• Отгородил его от ГДР стеной (1961) – 

Берлинский кризис;
• Цель – не дать жителям ГДР бежать в 

ФРГ;





Внешняя политика

• 1962 – Карибский кризис;
• Хрущев ищет возможности нанести 

удар по США (при необходимости);
• Проблема в том, что США разместили 

ракеты как в Европе, так и в Турции;
• Хрущев приказал разместить на Кубе 

советские ракеты (Куба строит 
социализм с 1959 г.);



Внешняя политика

• В США (Дж. Кеннеди) об этом узнали;
• Требование вывести ракеты;
• Угроза ядерной войны;
• Хрущев отступил, а США вывезли 

ракетное оружие из Турции.





Советско-японские отношения
Советско-японские 

переговоры 
о заключении мирного 

договора  начались еще в 
1955 г.

В 1956 г. была подписана 
декларация о прекращении 

состояния войны.
СССР обещал при 

заключении мирного 
договора передать Японии 
о-ва Шикотан и Хабомаи.



Советско-японские отношения
Но в январе 1960 г. Япония 

подписала с США новый 
договор безопасности, 

установивший 
военно-политический союз 

между Токио и Вашингтоном.
В ответ СССР отказался 

передать Японии о-ва 
Шикотан и Хабомаи.



Советско-китайские отношения
Советско-китайские 

отношения 
после ХХ съезда КПСС резко 

ухудшились.
Китайские лидеры считали, 

что развенчание культа 
Сталина вредит 

коммунистическому 
движению, отрицательно 

относились к курсу 
на мирное сосуществование. 

Мао Цзэдун и Н.С. Хрущев



Советско-китайские отношения

Мао Цзэдун и Н.С. Хрущев

 Мао Цзэдун 
рассчитывал, что в 3-й 

мировой войне 
империализм погибнет, а 

социализм лишь 
укрепится.

В КНР был выдвинут 
лозунг «опоры на 

собственные силы», 
а сотрудничество с СССР 

постепенно 
сворачивалось.



Советско-китайские отношения
В 1960 г. Мао откровенно 

обвинил руководство КПСС в 
ревизионизме 

и предательстве интересов 
мирового пролетариата.

СССР прекратил 
экономическую помощь Китаю и 
отозвал советских специалистов.

Отношения продолжали 
ухудшаться.

Мао Цзэдун



Культура великого лидера

• «Мы никогда не примем Аденауэра как 
представителя Германии. Если снять с 
него штаны и посмотреть на его 
задницу, то можно убедиться, что 
Германия разделена. А если взглянуть 
на него спереди, то можно убедиться в 
том, что Германия никогда не 
поднимется».



Культура великого лидера

• «Американская свинья и советская, я 
убеждён, что они могут вместе 
сосуществовать»;



Культура великого лидера

• Одного американского сенатора, 
который ему понравился, Хрущёв 
спросил: «Откуда вы?» -  «Из 
Миннеаполиса». Хрущёв подошёл к 
карте мира, обвёл карандашом 
Миннеаполис и заявил: «Это чтобы я не 
забыл, что этот город должен уцелеть, 
когда полетят наши ракеты».







«Оттепель»

• Название – от повести И. Эренбурга;
• Во многом против воли Хрущева в 

СССР ослабла хватка цензуры;
• Стали выходить деполитизированные 

журналы;
• Идея – осуждение культа личности и 

сталинских репрессий, открытость 
западному миру;



«Оттепель»

• 1957 – VI Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов в Москве.



Дело Пастернака
В 1957 г. Б.Л. Пастернак, 

убедившись 
в невозможности 

опубликовать 
в СССР роман «Доктор 

Живаго», 
над которым он работал 10 

лет, передал его для 
публикации 
за границу.

Борис Леонидович
Пастернак.



Дело Пастернака
В ноябре 1957 г. роман 

был опубликован в Италии, 
а затем в течение года 

выдержал 
еще 8 изданий в различных 

странах.
В октябре 1958 г. Пастернаку 

была присуждена 
Нобелевская премия 

в области литературы. 

Борис Леонидович
Пастернак.



Дело Пастернака
После присуждения премии 

Президиум ЦК КПСС секретным 
постановлением предписал 

провести «проработку» Пастернака 
в печати и писательских организациях.

1-й секретарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный:
«Пастернак плюнул в лицо народу… 

Свинья не сделает того, что он сделал… 
Он нагадил там, где ел…»

Семичастный предложил лишить 
Пастернака советского гражданства.

Руководство СП СССР исключило 
Пастернака из Союза Писателей. 

Семичастный
Владимир Ефимович.

В 1958–1959 гг. – 
первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ, 
в 1961– 1967 гг. 

председатель КГБ, 
в 1967–1981 гг.  – 

Пред. Совмина УССР



Дело Пастернака
Собрание московской писательской  

организации приняло резолюцию
 «с просьбой о лишении предателя 

Б. Пастернака советского гражданства».

В.Ф. Панова:
«Если исключат Пастернака, они успокоятся, 

если нет, то начнется то, через что 
мы с вами прошли».

Вера Федоровна
Панова. ?

Объясните слова В.Ф. Пановой.
Охарактеризуйте атмосферу, 

царившую в СССР в конце 50-х гг.



Дело Пастернака
После публикации 

стихотворения 
«Нобелевская премия» 
Генеральный прокурор 

СССР Р.А. Руденко 
угрожал Пастернаку 

обвинением 
по ст. 64 УК РСФСР 
«Измена Родине».

30 мая 1960 г. 
Пастернак умер от 

рака легких.

Похороны Б. Пастернака 
на Переделкинском кладбище.

2 июня 1960 г.



Поэзия на площадях
Дело Пастернака обозначило 

допустимые для власти 
пределы «оттепели». 

Но задушить «оттепель» 
тогда не удалось.

1958 г. – начало поэтических 
вечеров на площади Маяковского.
Почти ежедневные чтения стихов 
разрешенных и неразрешенных, 
частые литературные дискуссии.

Поэтическая встреча 
на площади Маяковского. ?

Почему именно на рубеже 50–60-х гг. 
в СССР возник исключительный 

интерес к поэзии?



Поэзия на площадях
Из книги Л.М. Алексеевой «История инакомыслия в СССР»:

«Собиралось по нескольку сот человек. 
Некоторые… горячо настаивали на праве искусства 

оставаться «чистым от политики», 
что парадоксально приводило их 

в самую гущу общественной борьбы. 
Но для многих участников сходок они были привлекательны именно 

своим общественным звучанием».

Объясните слова Л.М. Алексеевой о том, что стремление 
к «чистому искусству» вело в гущу политической борьбы.

В чем состояло «общественное звучание» 
самодеятельных поэтических вечеров?

В 1961 г. власти окончательно разогнали встречи на «Маяке».

?



Судьба романа «Жизнь и судьба»
В 1960 г. В.С. Гроссман передал 

в редакцию журнала «Знамя» 
рукопись романа «Жизнь и судьба».

Главный редактор В. Кожевников 
сообщил о рукописи в ЦК КПСС.
В 1961 г. сотрудники КГБ изъяли 

все экземпляры рукописи 
и подготовительные материалы.

Гроссмана заставили дать подписку 
о неразглашении факта изъятия.

М.А. Суслов – Гроссману:
«Ваш роман может быть опубликован 
не раньше, чем лет через 200–300».

Роман опубликован в СССР в 1988 г.

Василий Семенович 
Гроссман.



XXII съезд КПСС
1961 г. – XXII съезд КПСС.

На съезде – резкая критика 
соратников Сталина (членов 

«антипартийной группы»).
Принципиальных изменений в 

критике сталинизма 
не произошло, репрессии 
по-прежнему объяснялись 

ошибками и преступлениями 
отдельных лиц.

Но критика сталинизма 
стала значительно резче.

Стали издаваться биографии 
репрессированных 
военачальников.

В президиуме XXII съезда КПСС.
Слева направо: А.И. Микоян, 
Л.И. Брежнев, Н.С. Хрущев, 

Ф. Козлов, М.А. Суслов



Десталинизация

Какое значение имело 
принято съездом решение?

Гроб с телом Сталина 
вносят в Мавзолей.

1953 г.

Из речи старой большевички 
Д.А. Лазуркиной на XXII съезде КПСС.

?



Десталинизация
На XXII съезде Хрущев предложил 

поставить памятник жертвам 
сталинских репрессий (в итоговую 
резолюцию съезда предложение 

не вошло и реализовано не было). 
После съезда начался снос 

памятников Сталину.

Как вы считаете: 
следовало вынести тело Сталина 

из Мавзолея 
и снести памятники ему, 

или сохранить все по-прежнему, 
дабы не подправлять историю? 

Памятник Сталину
на набережной 

Волго-Донского канала 
в Сталинграде.

Взорван в 1961 г.

?



Десталинизация
Тема сталинщины вышла 

на страницы прессы.
Из стихотворения

Е. Евтушенко«Наследники Сталина»:
«Нет, Сталин не умер.
Считает он смерть поправимостью. 
Мы вынесли из Мавзолея его, 
но как из наследников Сталина 
Сталина вынести? 
Иные наследники розы в отставке стригут, 
но втайне считают, 
что временна эта отставка. 
Иные и Сталина даже ругают с трибун, 
а сами ночами тоскуют о времени старом».

«Правда», 21 октября 1962 г. 

Евгений
Евтушенко.



«Один день Ивана Денисовича»
Ноябрь 1962 г. – в «Новом мире» 

опубликована повесть А.И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича».

Для получения разрешения на публикацию 
Твардовский дошел непосредственно 

до Хрущева.
Опубликован «облегченный» вариант 
повести (первоначальное название 

«Щ-854» Твардовский отверг 
как заведомо непроходное).

Сразу после публикации Солженицын 
стал знаменитым писателем.

Александр Исаевич
Солженицын 

в 60-х гг.



«Один день Ивана Денисовича»
Из письма читателя 

в редакцию «Нового мира»:
«Печатая “Один день Ивана 

Денисовича” и ему подобное, 
мы даем лишний козырь в руки 

реакционной печати, которая может 
показать, что режим в наших лагерях,  

очевидно, был близок к режиму 
фашистских. Зачем и кому это нужно?»

Проанализируйте данное письмо.

 

Москва, «Советский 
писатель», 144 с., 1963 г.

Единственная книга 
Солженицына, изданная 

в СССР до высылки 
автора в 1974 г.

?



Хрущев и интеллигенция
Осенью 1962 г. Твардовский 

был принят Хрущевым 
и убеждал его отменить 

цензуру для художественных 
произведений.

Хрущев посетовал: 
«аппарат срывает борьбу

с культом личности».
Твардовский заверил: 

«Знайте, Никита Сергеевич, 
что все лучшее в нашей 

интеллигенции поддержит 
вас целиком в борьбе 
с культом личности».

Ответ оказался скорым…

Н.С. Хрущев и А.Т. Твардовский
в Пицунде.

Фото помощника Хрущева 
В.С. Лебедева.



Хрущев и интеллигенция
1 декабря 1962 г. – 

посещение Хрущевым 
художественной выставки 
в Манеже, посвященной 

30-летию МОСХ.
К участию в выставке 

приглашена группа 
художников из студии 

Э. Белютина.
Инициаторы – руководители 

Союза художников 
и партийный идеологи.

Цель – провокация против 
современного искусства.

Хрущев на выставке в Манеже. 
1962 г.



Хрущев и интеллигенция
Произведения «белютинцев» 

шокировали незнакомого 
с современным искусством 

Хрущева.
Он грубо обругал художников 
Б. Жутовского, Ю. Соостера, 
В. Янкилевского, скульптора 

Э. Неизвестного и других.
После «манежной» выставки 

развернулась травля 
«абстракционистов» 

в печати.

Хрущев и художник Б. Жутовский 
на выставке в Манеже. 1962 г.
Крайний справа – М.А. Суслов.



Хрущев и интеллигенция
В декабре 1962 и весной 1963 гг. 

состоялись несколько встреч 
Хрущева с интеллигенцией.

Хрущев в совершенно 
разнузданной форме обрушился  
на творчество Э. Неизвестного, 
путевые заметки В. Некрасова 

«По обе стороны океана», 
воспоминания И. Эренбурга 

«Люди, годы, жизнь», 
фильм М. Хуциева 
«Застава Ильича». 

Особенно досталось поэту 
А. Вознесенскому.

Хрущев: «Господин Вознесенский! 
Вон! Товарищ Шелепин 
выпишет Вам паспорт!»

?
Как сказалось поведение 

Хрущева на его 
популярности?



Хрущев и интеллигенция
Встречи лидеров партии с интеллигенцией показали: 

 опираться на либерально настроенную интеллигенцию, 
к чему его призывал Твардовский, Хрущев не собирается. 

Как вы полагаете: Хрущев не мог 
или не хотел пойти по такому пути?

Вместе с тем, те, кто подвергался нападкам Хрущева, 
не становились изгоями.

Эренбург, Вознесенский, Евтушенко, В. Некрасов, Хуциев 
и другие продолжали печататься, ставить фильмы, 

даже ездить за границу.
Невозможно представить себе подобное ни при Сталине,

ни в первые «послесталинские» годы.

?



Литература и политика
Многие литераторы и 

партийные аппаратчики 
считали линию Хрущева 
в культуре и идеологии 

слишком мягкой.
Либеральная 

интеллигенция 
группировалась вокруг 
журнала «Новый мир», 
консерваторы – вокруг 
журнала «Октябрь».

Александр 
Трифонович
Твардовский

Всеволод 
Анисимович 

Кочетов

? Почему центрами идеологического притяжения  
стали литературные журналы?

Когда прежде  в России была подобная ситуация?



Литература и политика
Кочетов о «Новом мире: 

«Вредит молодым умам, отравляя их душу 
нигилистическим ядом, ядом критиканства, 

снобизма, мелкотравчатости».

Твардовский о романах Кочетова 
«Секретарь обкома» и «Братья Ершовы»: 

«Разбойное явление в литературе».
В либеральных кругах романы Кочетова 

расценили как клевету на интеллигенцию.



Литература и политика
После встреч Хрущева 

с представителями 
интеллигенции нападки 

на «Новый мир» усилились, 
пошли слухи об отставке 

Твардовского.
Отставка не состоялась, 

более того: 17 августа 1963 г. 
 «Известия» опубликовали 

ранее запрещенную 
антисталинскую поэму 

Твардовского 
«Тёркин на том свете».

Н.С. Хрущев и А.Т. Твардовский
во время встречи руководителей 

партии и правительства 
с деятелями литературы и искусства 

в Кремле 7–8 марта 1963 г.

Проанализируйте отношения между властью 
и интеллигенцией в 1-й половине 60-х гг.?



Государство и церковь 
на рубеже 50–60-х гг.

Одно из противоречий 
эпохи «оттепели» – 

яростное преследование 
религии и верующих.

Хрущев на XXI съезде:
«Через семь лет я покажу 

вам последнего попа!»
Причина – уверенность 

Хрущева 
в несовместимости 

религии и развернутого 
строительства 
коммунизма.

Разрушенный сельский храм.



Государство и церковь 
на рубеже 50–60-х гг.

Антирелигиозные меры:
•Введение курса научного атеизма в программы ВУЗов
•«Проработка» верующих на собраниях коллективов
•Исключение молодых верующих из ВУЗов
•Регистрация венчаний, крещений и отпеваний
•Недопущение молодежи в церкви в религиозные праздники
•Антирелигиозная пропаганда 
в печати и художественной литературе

•Попытки лишения родительских прав верующих,
дающих детям религиозное воспитание

•Обложение духовенства огромными налогами
•Закрытие храмов и семинарий.



Государство и церковь 
на рубеже 50–60-х гг.

Количество православных храмов 
на территории СССР:

1949 г. – 14477
1955 г. – 13477
1964 г. –   7523

Из 8 семинарий уцелели 3,
из 63 монастырей – 16.

Монахи были изгнаны даже 
из Киево-Печерской лавры.

Рассмотрите карикатуру.
В чем обвиняли духовенство?

Типичная в 60-х гг. 
карикатура 
на церковь.

?



Государство и церковь 
на рубеже 50–60-х гг.

Каковы были результаты 
антирелигиозной кампании?

Количество венчаний, крещений 
и отпеваний не сократилось.
Самые упорные верующие 

перешли в общины 
«катакомбной» церкви.

?

Подпольное собрание общины 
катакомбной церкви.

Гонения привлекли в церковь новых приверженцев,
ранее безразличных к религии.

? Почему провалились попытки окончательно 
уничтожить религию в СССР?



Неофициальная культура
«Есть обычай на Руси – 

ночью слушать Би-Би-Си!»
К началу 60-х гг. в СССР –  
20 млн. коротковолновых 

радиоприемников.
Вещание «Голоса Америки» 

на СССР – 16,5 часов в сутки, 
в т.ч. 8 часов – на русском языке. 

Др. радиостанции – Би-Би-Си, 
«Немецкая волна», «Свобода».

Чем был вызван интерес советских 
граждан к иностранному радио?

Радиоприемник «Спидола».
Выпускался с 1960 г. 

на рижском заводе ВЭФ. ?



Неофициальная культура

В 60-х гг. родилось новое направление поэтического 
и музыкального творчества – бардовская (авторская) песня, 

резко отличавшаяся от традиционной советской эстрады.
Песни – романтика геологических экспедиций, 

туристических походов, альпинистских восхождений.
Но – не только это.

Евгений Клячкин Юрий Кукин Юрий Визбор



Неофициальная культура
Бардовская песня – это 
и философская лирика 

Б. Окуджавы, 
и разножанровые песни 

В.Высоцкого,
и открыто политическое 
творчество А. Галича.

Сравните песни бардов
с официальными 

советскими песнями тех 
лет и сформулируйте 
важнейшие различия.

Булат Окуджава Владимир Высоцкий

?



Самиздат 50–60-х гг.
С конца 50-х гг. началась история 

массового «самиздата».
Средства распространения – 
пишущая машинка и бытовой 

катушечный магнитофон.
Содержание: стихи, проза, 
мемуары, публицистика.

Раньше всего – стихи, 
позволяющие выразить мысль 

в краткой и емкой форме.
Высокий коэффициент 

читаемости каждого экземпляра: 
очередь на прочтение.

«Эрика берет четыре копии.
Вот и все, и этого – достаточно».

А. Галич.



Самиздат 50–60-х гг.
Одним из первых самиздатских журналов 

был «Синтаксис», изданный А.И. Гинзбургом 
в трех номерах в 1959–1960 гг.

В «Синтаксисе» были напечатаны стихи 
Б.Ахмадулиной, Е. Гинзбург, В.Некрасова, 

Б. Окуджавы, Г. Сапгира, В. Шаламова.
В 1961 г. А. Гинзбург был арестован 

и осужден на 2 года лагерей.

Из воспоминаний А.Гинзбурга:
«Я понял — для понимания сегодняшнего 

дня еще не подходят ни журналистские 
изыски, ни знакомая нам философия, нужен 

гораздо более тонкий и точный механизм. 
А таким механизмом именно в это время 

была поэзия»... 

Александр Ильич
 Гинзбург



Репрессии против инакомыслящих
С 1960 г. «самиздатчиков» начали 
преследовать: арестовывать или 

отправлять в психиатрические лечебницы.
В 1961 г. арестованы организаторы 

поэтических встреч на «Маяке».
В 1964 г. П.Г. Григоренко разжалован, 

заключен в «психушку»
и уволен из армии без пенсии.

В 1964 г. осужден на пят лет ссылки 
за тунеядство, а фактически 

за распространение стихов в самиздате 
поэт И.А. Бродский.

Владимир
Константинович

Буковский,
один из организаторов 
несанкционированных

поэтических встреч.
Осужден в 1963 г.  

?
Почему, несмотря на оттепель,

власти расправлялись 
с инакомыслящими?



Реформы аппарата
1961 г. – на XXII съезде КПСС в Устав КПСС внесен пункт 
об обязательной ротации – запрете занимать выборные 

партийные должности более двух сроков.
1962 г. – реформа парт. и гос. аппарата.

Областные и районные Советы, партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации, органы милиции разделены 

на городские и сельские.
Сельские райкомы КПСС ликвидированы и заменены 

парткомами производственных управлений.

Как вы полагаете: какие цели преследовали эти изменения?
Дали бы они эффект, если бы Хрущев 

дольше оставался у власти?
Каковы оказались их практические результаты?

?



Проблема

• Хрущев не считается с партийными 
лидерами;

• Самостоятельно принимает решения о 
переносе границ республик СССР;

• В 1954 г. по его инициативе в состав 
Украины был включен Крым (ранее – в 
составе РСФСР);

• Хрущев надеялся на украинскую элиту.



Проблема

• Хрущев осознавал бесперспективность 
своих реформ, боялся критики;

• В 1964 г. решил разделить партию на 
промышленную и аграрную;

• Одновременно он решил составить 
новую конституцию, по которой получал 
диктаторские права.



Кризис политики Хрущева
Причины недовольства Хрущевым в обществе:

Крестьяне:
сокращение

приусадебных
участков 

и 
непродуманные
эксперименты

в сельском 
хозяйстве.

Верующие:
преследования 

религии.

Горожане:
рост цен на 

продовольствие, 
снижение 
расценок,
дефицит.

Интеллигенция:
нерешительност

ь 
в осуществлении

оттепели, 
бескультурье,

грубость.

Номенклатур
а:

постоянные
реорганизаци

и,
отсутствие

стабильности,
решение 
о ротации 
кадров.

Военные:
сокращение

армии и 
флота.

Готовность общества
и партийного аппарата 
к смещению Хрущева



Реакция

• Элита партии организует заговор;
• В заговоре против Хрущева все его 

приближенные.



Смещение Хрущева

• В октябре 1964 г. Хрущев отдыхает на 
Северном Кавказе;

• Без него в Москве готовится Пленум ЦК;
• Хрущева вызывают в Москву;
• Он пытается найти поддержку на 

Украине, но безуспешно;



Смещение Хрущева

• В Москве Хрущева весьма грубо 
критикуют;

• Оглашается список всех его провалов 
(М.А. Суслов);

• Его заставляют уйти на пенсию;
• Вместо него главой партии становится 

Л.И. Брежнев.



Комментарий

• Брежнев – компромиссный вариант – 
всех устраивает;

• Брежнев был введен в ЦК при Сталине 
– сталинист;

• «Оттепель» закончилась.



Вопросы?




