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§ 33. СССР в 1945—1953 гг.

1. Какие страны были союзниками СССР в годы Второй мировой войны? 2. Что такое «хо-
лодная война»?

СССР вышел из Второй мировой войны сверхдержавой. Советская сфера влияния 
распространилась от Балтики до Балкан. Но победа не принесла уставшему народу 
всего того, на что он так надеялся. Командно-административная система управле-
ния в  целом так и  осталась без изменений. А  главной задачей, стоявшей перед 
страной в первые послевоенные годы, было восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства.

Восстановление народного хозяйства. В годы Великой Отечественной войны СССР 
понес огромные людские потери. На фронтах войны и на оккупированных террито-

риях погибли почти 27 млн человек. Все-
го за годы войны население страны со-
кратилось с 196,8 до 162,4 млн человек.

Неисчислимым был и материаль-
ный урон. В руинах лежали 1700 горо-
дов, более 70 тыс. сел и деревень. Крова 

Жители Минска расчищают от руин  
улицы города. 1944 г.
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лишились более 25 млн человек. Были разрушены почти 
32 тыс. промышленных предприятий, дававших накануне 
войны 70 % всего производства стали и 60 % угля. В ходе 
войны из строя были выведены 65 тыс. км железнодорож-
ных путей. Продукция сельского хозяйства в 1945 г. со-
ставляла около 60 % от довоенного уровня.

Трудности восстановления народного хозяйства усу-
гублялись сильнейшей засухой 1946 г., которая привела 
к голоду и людским потерям в отдельных регионах евро-
пейской части СССР. В это же время нарастала «холодная 
война», и недавние союзники по антигитлеровской коа-
лиции перестали поставлять в СССР сырье, технику и про-
мышленное оборудование. Советскому народу приходи-
лось рассчитывать только на собственные силы. На Западе предрекали, что СССР 
понадобится не меньше 25 лет, чтобы восстановить разрушенную войной экономику 
и достичь довоенного уровня.

Ценой огромных усилий были отстроены старые и созданы новые мощные про-
мышленные предприятия. Как и в 1930-е гг., основное внимание уделялось сталели-
тейной, угольной промышленности и тяжелому машиностроению, а также развитию 
науки, технологий и вооружений.

Всего за годы четвертой пятилетки (1946—1950) были восстановлены и заново 
построены 6 200 крупных предприятий. По официальным данным, уровень промыш-
ленного производства в 1950 г., включая репарации и продукцию совместных совет-
ско-восточногерманских предприятий, превысил довоенные показатели на 73 %.

Возрождение народного хозяйства шло обычными командно-административны-
ми методами и во многом происходило за счет 
аграрного сектора. Цены на промышленную 
продукцию искусственно завышались, а госу-
дарственные закупочные цены на сельскохо-
зяйственную продукцию, наоборот, искус-
ственно занижались и носили символи-
ческий характер. Широко применялось 
привлечение рабочей силы —  военно-
пленных и заключенных.

Выясните, что предусматривала де-
нежная реформа, проведенная 
в СССР в 1947 г.

Первый советский автобус 
ЗИС-154. 1946 г.

Газета «Правда» от 1 апреля 1953 г. 
С 1946 г. в СССР стали регулярно снижаться 

цены на предметы первой необходимости
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Труд советских людей в первые послевоенные годы мало отличался от труда в во-
енное время: постоянная нехватка продуктов, тяжелые условия быта, высокий уровень 
заболеваемости и смертности. Многие семьи жили в землянках и бараках. Крестьяне 
почти ничего не получали за работу в колхозе, жили в основном за счет подсобного 
хозяйства и приусадебных участков. При этом каждое хозяйство облагалось налогом. 
Колхозники не могли свободно передвигаться по стране, так как были лишены па-
спортов, им не платили пенсии по возрасту. Размеры их приусадебных хозяйств и ого-
родов сокращались. С помощью принудительных мер и ценой тяжелого труда мил-
лионов крестьян сельское хозяйство страны вышло на довоенный уровень в начале 
1950-х гг.

Угроза ядерного нападения и гонка вооружений оказывали отрицательное вли-
яние на развитие народного хозяйства. Экономика по-прежнему была сильно мили-
таризована. В стране недостаточно производилось предметов народного потреб ления. 
Поддерживать высокие темпы развития можно было только за счет эксплуатации 
внутренних ресурсов, что в будущем грозило экономической катастрофой.

Политическое развитие страны. В области внутренней политики советское руко-
водство вынуждено было считаться с тем влиянием, которое оказала Великая Отече-
ственная война на умонастроения и чувства советских людей. Многие из них побы-
вали за границей, увидели другой мир. Немаловажным было осознание того, что 
именно советский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом.

В послевоенный период резко сократились гонения на религию, люди стали 
более свободно высказываться. В стране наметился постепенный отход от принципов 
диктатуры пролетариата. Наиболее ярко этот процесс проявился в отказе от обще-

И. В. Сталин выступает на заключительном заседании XIX съезда КПСС. 14 октября 1952 г.
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ственно-политических терминов, введенных большевиками, и возвращении к обще-
принятым в мировой практике. 

И. В. Сталин считал, что после победы в войне завершилось переходное состоя-
ние советского общества и поэтому необходимо отказаться от таких понятий, как 
«народный комиссар» или «комиссариат». В 1946 г. Совет Народных Комиссаров 
СССР был преобразован в Совет Министров. А XIX съезд Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков), состоявшийся в 1952 г., изменил название партии. 
Теперь она стала называться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС), 
уже без ссылки на большевизм. В стране регулярно стали проводиться выборы в Вер-
ховные Советы СССР и союзных республик, которым согласно Конституции при-
надлежала вся власть в стране.

Советский лидер серьезно увлекся идеей постепенного отстранения партии от 
непосредственного управления страной. Неконституционный пост Генерального 
секретаря Центрального Комитета КПСС был упразднен. Высшим постом в Советском 
Союзе стала должность Председателя Совета Министров СССР, которую занимал 
И. В. Сталин.

Политические репрессии. После 1945 г. в стране вновь усилились политические 
репрессии.

Одним из крупнейших политических процессов послевоенного времени стало 
«Ленинградское дело», развязанное в 1949—1950 гг. Основными причинами были чрез-
мерная независимость ленинградской партийной организации и ее намерение воз-
родить реальную государственность РСФСР с переносом столицы России в Ленинград. 
По «Ленинградскому делу» было арестовано около 2 тыс. человек. Почти все партий-
ные руководители Ленинграда были обвинены в подготовке государственного пере-
ворота и казнены.

В конце 1940-х гг. в стране началась кампания по борьбе с «безродным космопо-
литизмом». Ярлык «космополит» в СССР навешивали представителям интеллигенции, 
особенно лицам еврейской национальности. Космополитом могли объявить любого 
человека, который интересовался западной культурой, искусством, живописью. И толь-
ко смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г. остановила новые политические репрессии.

Внешняя политика. Победа в войне изменила статус Советского Союза на между-
народной арене. Он стал одним из лидеров мирового сообщества, определявших 
послевоенное мировое развитие. Решающий вклад СССР в победу в Великой Отече-
ственной войне способствовал росту симпатий к нему на Западе.

В ответ на рост влияния и укрепление позиций Советского Союза в мире США 
и Великобритания усилили политику сдерживания «советской экспансии». Пользуясь 
ядерной монополией, военно-политическое руководство США уже с 1945 г. разраба-
тывало планы нанесения атомных ударов по СССР.

Недавние союзники по антигитлеровской коалиции фактически оказались в со-
стоянии необъявленной войны. Поэтому усилия советского руководства не случайно 
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были направлены на укрепление собствен-
ной воен ной мощи и скорейшую ликвида-
цию ядерной монополии США. Первое 
испытание СССР атомного оружия в 1949 г. 
стало важным сдержива ющим фактором 
в развитии советско-американских отно-
шений, не позволившим «холодной войне» 
перерасти в «горячую».

Долгое время советское руководство 
считало, что противоречия между социа-
лизмом и капитализмом непримиримы 
и неразрешимы. Но уже к концу жизни 
И. В. Сталин несколько изменил свою по-
зицию в этом вопросе. В период корейской 
вой ны он заявил о своем желании прекра-
тить воен ные действия и встретиться с но-

вым президентом США Д. Эйзенхауэром. Руководители великих держав начинали 
осо знавать, что от жесткой внешней политики не выиграет никто.

1.  Охарактеризуйте социально-экономическое положение СССР после окончания 
Великой Отечественной войны. Какие проблемы встали перед Советским 
 Сою зом?

2.  Сколько времени понадобилось СССР для того, чтобы восстановить разрушен-
ную войной экономику? Какие факторы этому содействовали? Охарактеризуй-
те результаты восстановительного периода.

3.  Какие изменения произошли во внутренней политике советского руководства?
4. Существовала ли реальная оппозиция верховной власти в Советском Союзе?
5.  Объясните значение понятия «космополитизм». Почему после войны началась 

борьба с космополитами?
6.  Какие задачи в области внешней политики советское руководство считало при-

оритетными? Как вы считаете, была ли разработка ядерного оружия СССР не-
обходимой?

Общее состояние советского общества в первое послевоенное десятилетие можно 
охарактеризовать следующими словами: надежда и  разочарование. Что вселяло 
в советских людей надежду, а что вызывало разочарование?

29 августа 1949 г. СССР осуществил испытание  
атомной бомбы
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1. Каковы были приоритеты экономического развития СССР в  1945—1953 гг.? 2. Какой 
характер носили отношения между СССР и США после Второй мировой войны?

Целая эпоха в жизни СССР завершилась со смертью И. В. Сталина. Отсутствие 
легитимных механизмов передачи верховной власти вызвало ее затяжной кризис 
и борьбу в высшем руководстве партии и государства. Страна стояла на пороге 
больших перемен во всех сферах жизни.

СССР после смерти И. В. Сталина. После смерти И. В. Сталина между его сорат-
никами развернулась ожесточенная борьба за власть. Партийно-государственное 
руководство возглавили Г. М. Маленков и Л. П. Берия. Оба лидера выступали за пере-
дачу властных полномочий от партийных структур к государственным. Были пре-
кращены все политические процессы, проведена всеобщая амнистия. Берия выска-
зывался за отмену «колхозного строя» и сближение с Западом.

Однако в руководстве партии начал складываться заговор против Берии, который 
возглавил Н. С. Хрущев, занимавший тогда пост секретаря ЦК КПСС. В результате 

Из письма членов правления колхоза «Кызыл Маяк»  
Горно-Алтайской автономной области. 13 сентября 1948 г.

Мы обращаемся к Вам с просьбой разъяснить, в чем причина, что здесь у нас из года 
в год весь урожай приходится сдавать, не распределять ни грамма на трудодни, чем 
подрывается экономика колхозов и подрывается у колхозников желание трудиться. 
Мы понимаем, что в период войны требовалось для снабжения армии больше хлеба, 
мы с  радостью отдавали все, …не жалели ничего, чтобы победить врага. 1945—
1946—1947 гг. —  неурожай —  тоже сдали все, чтобы как можно быстрей восстано-
вить народное хозяйство. 1948 г. —  мы надеялись, что в текущем году, выполнив го-
сударственный план хлебосдачи, сможем распределить на трудодни примерно по 
одному килограмму. Сейчас мы государственный план выполнили досрочно на 
200 %… Но, несмотря на это, обком ВКП(б) и райком довели нам и всем колхозам 
твердое задание на сверхплановую сдачу, превышающее в несколько раз государ-
ственные планы, так что на трудодни распределять нечего, и даже семена не хватит 
засыпать полностью, чтобы посеять в 1949 г.
Колхозники… живут в крайне тяжелых условиях… хлеб не видим, живем на картош-
ке, а весной кончается и картошка —  переходим на траву…
Каковы были методы управления сельским хозяйством, использовавшиеся в СССР? 
Охарактеризуйте уровень жизни колхозников. Какие последствия для развития сель-
ского хозяйства имело такое управление?
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