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1.Борьба за власть после смерти Сталина 

5 марта 1953 года умирает Иосиф Сталин. Ни один другой деятель партии и близко не 

имел того же влияния и авторитета, что и Сталин. В итоге между наиболее влиятельными фигу-

рами КПСС начинается борьба за власть. 

Главной фигурой в СССР после смерти Сталина считался Георгий Маленков, который в 

день смерти Сталина стал Председателем Совета Министров СССР. При этом пост Генерально-

го секретаря ЦК КПСС, то есть лидера партии, был упразднен. Маленков сразу говорит другим 

видным деятелям партии, что необходимо перейти к коллективному руководству страной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгий Маленков, возглавивший страну после смерти Сталина 

 

Второй по важности фигурой в стране был Л. П. Берия. Он возглавлял министерство 

внутренних дел. Таким образом, он контролировал силовые службы страны. Это значило, что 

при необходимости он может подвергнуть репрессиям других политиков в стране. Также боль-

шим влиянием обладали: В. М. Молотов; К. Е. Ворошилов; Л. М. Каганович; А. И. Микоян; Н. 

А. Булганин; Н. С. Хрущев. 

При этом было решено, что Хрущев сосредоточится на работе с партией. 



Почти все лидеры партии опасались Берии, который стал назначать своих людей в руко-

водстве всех силовых служб. В итоге Хрущев организовал заговор против Берии. 26 июня на 

совещании Совета министров Хрущев неожиданно обвиняет Берию во множестве проступков, в 

том числе и в шпионаже в пользу Великобритании. Так как все силовые органы, кроме армии, 

контролировались Берией, то арестовывает его военные – маршал Жуков и ещѐ несколько гене-

ралов. Уже 23 декабря суд вынес ему смертный приговор, который в тот же день был приведен 

в исполнение. 

Арест Берии усилил позиции Хрущева. В сентябре 1953 г. учреждается пост Первого 

секретаря ЦК КПСС, который и занимает Хрущев. В итоге он фактически становится лидером 

партии. Однако главой государства всѐ ещѐ остается Маленков. 

Надо заметить, что на тот момент Маленков был популярен у народа, но среди членов 

партии его поддержка падала. Дело в том, что Маленков начал кампанию по борьбе с привиле-

гиями партийных чиновников, которых он часто обвинял во взяточничестве и «разложении мо-

рального облика коммуниста». Хрущев же, наоборот, всегда защищал партийное руководство, в 

том числе он поддерживал практику «конвертов» – неофициальных денежных вознаграждений 

партийным работникам. В итоге в 8 февраля 1955 г. Маленкова снимают с должности Предсе-

дателя Совета Министров, которую теперь занимает Булганин. 

Высших руководителей партии поведение Хрущева не устраивает. 18 июня 1957 

г.собирается Президиум ЦК КПСС – так в то время называлось Политбюро партии, то есть ру-

ководящий орган КПСС, состоящий из небольшого числа влиятельнейших ее членов. На засе-

дании Президиума Молотов, Маленков, Каганович выдвигают ряд претензий Хрущеву и тре-

буют его отставки с поста Первого секретаря партии. За отставку голосует 7 человек, против – 

только 4. Однако Хрущеву при поддержке маршала Жукова удается перенести обсуждение это-

го вопроса на заседание другого органа – Пленума ЦК КПСС, где преобладали уже сторонники 

Хрущева. На Пленуме Молотов, Маленков и Каганович объявляются «антипартийной группой» 

и исключаются из ЦК КПСС. 

Уже в октябре 1957 г. Хрущев смещает поддерживавшего его Жукова с поста министра 

обороны. В марте 1958 г. Хрущев назначается Председателем Совета Министров. На этом 

борьба за власть была окончена – Хрущев одновременно занял и высшую партийную, и выс-

шую государственную должность. 

 

2.Десталинизация и XX съезд КПСС 

На момент смерти Сталина в стране было огромное количество политических заключен-

ных. Уже в марте 1953 г. по инициативе Берии была объявлена масштабная амнистия, в ходе 

которой на свободу вышло более 1 млн человек. Были прекращены уголовные дела, по которым 

в качестве подозреваемых проходило 400 тыс. человек. Вместе с тем из-за амнистии на свободу 

попали не только политические заключенные, но и настоящие преступники, поэтому в 1953 г. в 

стране резко выросло число преступлений. 

Помимо этого начинается кампания по реабилитации жертв политических репрессий. 

Она сводилась к повторному рассмотрению уже завершенных уголовных дел. В ряде случае 

выяснялось, что эти дела были сфабрикованными. Тогда осужденных реабилитировали, то есть 

признавали их невиновными. Если реабилитированный человек ещѐ отбывал наказание, то его 

освобождали. В случае же, когда реабилитированный был расстрелян либо уже умер по другой 

причине, реабилитация означала лишь восстановление честного имени человека. Постепенно 



уменьшается численность заключенных ГУЛАГа. Окончательно ГУЛАГ был ликвидирован в 

1960 г. 

Вместе с тем в 1953-1955 г. Сталин всѐ ещѐ считался великим руководителем, на многих 

портретах он изображался вместе с Лениным. Однако в феврале 1956 г. проходит XX съезд 

КПСС, где Хрущев выступает с докладом о культе личности Сталина. В этом докладе была 

сформулирована кардинально новая точка зрения о периоде правления Сталина. Хрущев прямо 

сказал, что массовые репрессии являлись тяжелым преступлением, в котором виноват именно 

сам Сталин, а также его соратники – Ежов и Берия. При этом о своем участии в сталинских ре-

прессиях Хрущев умолчал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрущев выступает на XX съезде КПСС 

Помимо этого Хрущев негативно отозвался о сталинском характере. Особый акцент был 

сделан на письмах Ленина, в которых тот критиковал Сталина. Тем самым Хрущев пытался 

опереться на ленинский авторитет. Вдобавок Хрущев обвинил Сталина в неудачах во время Ве-

ликой Отечественной войны и в депортации народов. 

Доклад Хрущева на XX съезде был закрытым – он нигде официально не публиковался, 

однако его зачитывали на партийных и комсомольских собраниях. Реакция на доклад была не-

однозначной. Одни люди поддерживали критику Сталина, а другие нет.4 марта 1956 г, в пред-

дверии третьей годовщины смерти Сталина, в столице Грузии Тбилиси начались массовые де-

монстрации. Люди требовали прекратить «необоснованную критику Сталина». Появились ло-

зунги и об отставке Хрущева. 9 марта в город были введены войска, протестующих стали рас-

стреливать из пулеметов и давить танками. По разным оценкам в ходе Тбилисских событий 

1956 года погибло от 15 до 150 человек. 

После XX съезда начинается процесс десталинизации общества. Улицы и города, на-

званные в честь Сталина, получали другие имена. В частности, в 1961 году Сталинград был пе-

реименован в Волгоград. Повсеместно уничтожались памятники Сталину. 31 октября 1961 г. 

забальзамированное тело Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина и захоронено у кремлев-

ской стены. 

Если до XX съезд любая критика Сталина находилась под негласным запретом, то после 

съезда ситуация стала противоположной – теперь под запретом были уже любые положитель-

ные оценки его личности. Характерным стал случай, произошедший с маршалом Рокоссовским, 

который занимал пост заместителя Министра обороны. В 1962 г. Хрущев предложил ему напи-

сать статью с критикой Сталина. Однако Рокоссовский отказался это делать и заявил, что «Ста-

лин для меня святой». Уже на следующий день Рокоссовский был снят со своего поста. Многие 

члены партии, непосредственно работавшие со Сталиным, были недовольны политикой деста-



линизации. Во многом из-за нее «антипартийная группа» Молотова, Кагановича и Маленкова 

пыталась отправить Хрущева в отставку в 1957 г. 

В целом политический режим в стране стал существенно мягче. Даже людей, высказы-

вавших откровенно антисоветские суждения, теперь не расстреливали, а только сажали в тюрь-

му или высылали из страны. Появилась некоторая свобода слова, теперь в произведениях ис-

кусства можно было критиковать окружающую действительность. Знаковым событием стала 

публикация в 1961 г. повести «Один день Ивана Денисовича», написанной А. И. Солженицы-

ным. 

Помимо этого увеличились контакты с западным миром, страна становится более откры-

той. В 1957 г. в Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который отли-

чался атмосферой свободы. Народам, депортированным в Казахстан и Среднюю Азию во время 

Великой Отечественной войны, было позволено вернуться на историческую родину, при этом 

их автономии были восстановлены. В частности, Грозненская область в 1957 г. снова стала Че-

чено-Ингушской АССР. В итоге 1953-1964 г.в истории СССР стали называть «хрущевской от-

тепелью». 

 

3.Экономика СССР в 1953-1964 годах 

В марте 1953 г. Маленков предложил скорректировать экономическое развитие страны. 

Он считал, что необходимо остановить политику ускоренного развития тяжелой промышленно-

сти, а основное внимание уделить подъему легкой и пищевой промышленности, а также сель-

ского хозяйства. Благодаря такой политике должно было улучшиться снабжение населения 

продовольствием и другими потребительскими товарами. 

Также Маленков предложил сократить военные расходы СССР. По его мнению, наличие 

у страны ядерного оружия является надежной гарантией безопасности Советского Союза, по-

этому численность армии (а значит и расходы на нее) можно сократить. 

После отстранения Маленкова от власти Хрущев акцент в развитии экономики снова 

был сделан на тяжелой промышленности. Активно увеличивается добыча нефти в Поволжье и 

Западной Сибири, строятся нефтеперерабатывающие заводы. Продолжается строительство ги-

гантских гидроэлектростанций, в том числе одна из них, Братская ГЭС, впервые была построе-

на в Сибири. Особое внимание уделялось развитию химической промышленности – производ-

ству пластмасс, химволокна, удобрений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство Братской ГЭС 

 



В 1956-1960 г. развитие страны определялось по плану шестой пятилетки. Однако по 

инициативе Хрущева в 1959 г. принимается единственный в истории СССР не пятилетний, а 

семилетний план экономического развития (семилетка). Это план охватывал период времени с 

1959 по 1965 год. 

Хрущев реформировал систему управления народным хозяйством. До него составлением 

планов для отраслей и предприятий занимались исключительно центральные органы страны. 

Хрущев же в 1957 году разбил страну на отдельные экономические районы, для каждого из ко-

торых план составлял новый орган – совнархоз (Совет народного хозяйства). Примерно 3,5 тыс. 

предприятий были переданы в подчинение совнархозам. Таким образом, регионы получали оп-

ределенную экономическую самостоятельность. 

Ожидалось, что такая политика повысит качество продукции и позволит лучше распре-

делять ресурсы. Однако экономическая реформа 1957 года провалилась. Экономические связи 

между регионами стали разрушаться, так как они теперь не согласовывали друг с другом свою 

деятельность. В результате темпы экономического развития стали уменьшаться, а количество 

управленцев (людей, составляющих планы для предприятий) только возросло. К 1965 г. сов-

нархозы упраздняются. 

 

4.Денежная реформа 1961 года 

Для решения ряда проблем в экономике проводится денежная реформа 1961 года. Офи-

циально она сводилась к деноминации, то есть лишь к пропорциональному изменению зарплат 

и цен для «удобства расчета». Были выпущены новые банкноты. За старые 10 рублей давали 1 

новый рубль. При этом зарплаты, цены, вклады в банках также должны были быть уменьшены 

в 10 раз. 

Однако на самом деле некоторые цены были понижены не в 10, а только в 4-5 раз. Это 

означало, что денежная реформа «маскировала» от населения реальное повышение цен. Поми-

мо этого был скорректирован и курс рубля. Он вырос не в 10 раз, а только в 4,44 раза. Таким 

образом, реальный курс рубля был снижен в 2,25 раза. 

Более того, в мае 1962 года цены на мясо были дополнительно повышены на 30%. Насе-

ление было недовольно этим. 1 июня в городе Новочеркасск началась забастовка – рабочие ме-

стного завода требовали повышения зарплаты. В ответ Хрущев уже 2 июня ввел в город войска, 

которые открыли огонь по забастовщикам. В результате Новочеркасского расстрела рабочих 

погибло 26 человек. 

При Хрущеве большое внимание уделялось решению жилищной проблемы населения. 

Дело в том, что тогда часто в одной квартире проживало сразу несколько семей. Такие кварти-

ры назывались коммунальными. Свои отдельные квартиры почти никто не имел. Для решения 

этой проблемы начинается масштабное жилищное строительство. Были разработаны проекты 

особых домов – «хрущевок». Качество квартир в хрущевках было невысоким, однако они спе-

циально проектировались так, чтобы их можно было строить дешево, быстро и в больших ко-

личествах. В итоге с 1955 по 1964 года свои отдельные квартиры получили около 54 млн чело-

век. Важно отметить, что квартиры в СССР не надо было покупать – государство бесплатно 

раздавало их населению, хотя время ожидания своего жилья в очереди могло составлять десят-

ки лет. 

 

 

 



5.Научно-техническое развитие СССР 

В годы Хрущева СССР продолжал активно развивать науку. Затраты на нее в течение 

1950-1960 годов выросли в 12 раз! Это дало большие результаты. Советские физики получали 

Нобелевские премии в 1956, 1958, 1962 и 1964 годах. В 1959 г. был построен атомный ледокол 

«Ленин» – первый в мире корабль, который получал энергию за счет расположенного на его 

борту атомного реактора. В 1955-1964 телевидение было распространено почти на всей терри-

тории СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомный ледокол Ленин 

 

Советский Союз стал одним из лидеров в области ракетостроения. На вооружение совет-

ской армии принимались ЗУР – зенитные ракетные комплексы, которые атаковали самолеты 

врага не пулями или обычными снарядами, а наводящимися на самолет ракетами. В 1957 г. бы-

ла испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета – ракета, способная 

доставить ядерный заряд на территорию другого континента. 

Особой гордостью Советского союза была его космическая программа. 4 октября 1957 

года впервые в истории на орбиту Земли был запущен искусственный спутник. Уже 3 ноября 

1957 г. на орбите оказалось первое живое существо – собака Лайка. В 1959 г. аппарат «Луна-2» 

также впервые достиг поверхности Луны. Но главным событием всей советской космической 

программы считается полет Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 г. он, отправившись в космос на 

корабле «Восток», стал первым в истории Земли космонавтом. Гагарин стал символом научных 

достижений Советского Союза. 

Уже после полета Гагарина исследования космоса были продолжены. К Венере и Марсу 

запускались межпланетные исследовательские зонды. В 1963 г. Валентина Терешкова стала 

первой-женщиной космонавтом, а в 1965 г. Алексей Ионов в скафандре вышел в открытый 

космос. 

Научно-технический прогресс влиял и на советскую культуру. Происходит рассвет жан-

ра научной фантастики, в котором творили братья Стругацкие. У многих людей в квартирах ви-

сели портреты Эйнштейна и Ландау. Происходила романтизация процесса научных исследова-

ний. 

 


