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Советское общество после войны: надежды на либерализацию 

«Весной сорок пятого люди — не без основания — считали себя гигантами», — так описывал 

настроения советских граждан, прежде всего солдат и офицеров Красной армии известный советский 

писатель Эммануил Казакевич. 

 

Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг, 2 мая 1945 г. 

Фотография Александра Капустянского  

Война, тяжело доставшаяся победа в ней привели к 

определённым сдвигам в массовом сознании. Во-первых, 

довоенное советское общество идеализировалось — в 

сравнении с лишениями военных лет проблемы мирного 

времени казались не столь существенными. Многие думали, что 

жизнь, в которой можно «просто жить», не подвергаясь 

ежеминутной опасности, — это всё, что нужно для счастья. Во-вторых, появилось ожидание перемен в 

общественном строе. 

В 1930-е гг. СССР фактически был отгорожен от западных стран «железным занавесом», о жизни «по 

ту сторону» большинство знало лишь то, что рассказывала советская пропаганда. Во время войны эта 

ситуация изменилась: части Красной армии, освобождая европейские страны, дошли до Берлина, многие 

бойцы имели возможность лично общаться с военнослужащими армий союзников по антигитлеровской 

коалиции. Не всегда сравнение разных образов жизни было в пользу советского. «Контраст между 

уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, был 

нравственным и психологическим ударом», — вспоминал писатель Константин Симонов. 

«Железный занавес» — образное выражение, обозначающее информационный и политический 

барьер, на протяжении нескольких десятилетий отделявший СССР и другие социалистические 

государства от капиталистических стран Запада. Термин впервые использован Уинстоном Черчиллем. 

Кроме того, появилось ощущение, что народ, который ценой тяжких лишений и потерь отстоял 

независимость своей страны, победил опасного врага, заслуживает бо́льшей свободы и доверия со 

стороны властей. Фронтовики, особенно боевые офицеры, которые привыкли принимать 

самостоятельные решения, отвечать за себя и своих товарищей, вернувшись к мирной жизни, были 

фактически лишены этой возможности. 

Многие надеялись на смягчение или отказ от репрессий. Интеллигенция ждала бо́льшей свободы для 

творчества и научных исследований. Крестьяне рассчитывали, что после войны распустят колхозы или 

хотя бы разрешат выходить из них и вести личное хозяйство. Верующие ждали прекращения гонений на 

церковь, тем более что во время войны они несколько ослабли. Жители присоединённых накануне войны 

западных областей и депортированные народы надеялись на изменение национальной политики. 

Эти ожидания и надежды принято определять как «демократический импульс войны». 

Демократический импульс войны — процессы, происходившие в советском обществе после 

окончания Второй мировой войны, которые проявлялись в ожидании смягчения политического режима. 

Нужно отметить, что демократический импульс не ограничился лишь надеждами. При проведении 

выборов в Верховный Совет СССР в 1946 г. и местные Советы в 1947 г. отмечались такие суждения: 

«Предстоящие выборы нам ничего не дадут, вот если бы они проводились, как в других странах, то 

это было бы другое дело»; 

«Выборы у нас не демократичны, а выбирают только того, кого назначит партия. Это не выборы, 

а смех»; 
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«Выбирать я не собираюсь и не буду. Я от этой власти ничего хорошего не видел. Коммунисты сами 

себя назначили, пусть они и выбирают». 

В 1946–1947 гг. в ряде городов — в Москве, Ленинграде, Воронеже, Свердловске, Челябинске 

возникли нелегальные группы и кружки молодёжи. Как правило, это были небольшие группы 

старшеклассников, учащихся техникумов, студентов. Они стремились разобраться, почему реальная 

жизнь и официальная пропаганда так разительно отличаются друг от друга. В программных документах 

этих молодёжных групп Сталин обвинялся в отходе от идеалов революции. Построенный в СССР 

общественный строй признавался грубым извращением марксистско-ленинского учения о социализме. 

Молодые люди пытались соблюдать конспирацию, но все группы были раскрыты, их участники 

получили суровые наказания. Так, три члена московского «Союза борьбы за дело революции» были 

приговорены к расстрелу, десять — к 25 годам лишения свободы, три — к 10 годам. 

 

Тюремные фотографии расстрелянных по делу «Союза 

борьбы за дело революции» Евгения Гуревича (1931–1952), 

Бориса Слуцкого (1932–1952) и Владилена Фурмана (1932–

1952), 1951 г. Фотографии неизвестного автора  

Подобные радикальные настроения не были 

преобладающими в общественном сознании. Большинство 

советских граждан продолжали верить в то, что руководство 

страны действует исключительно во благо народа. Трудности 

повседневной жизни связывались с последствиями войны и 

сложной международной обстановкой: 

«Хотя и трудно будет жить низкооплачиваемым 

рабочим, но наше правительство, партия никогда ничего 

плохого для рабочего класса не делали»; 

«Мы вышли победителями из войны, окончившейся год 

тому назад. Война принесла большие разрушения, и жизнь не 

может сразу войти в нормальные рамки»; 

«Мы верили партии, когда под её руководством боролись 

за советскую власть, верим и теперь, что проводимое 

мероприятие временное». [Речь шла об увеличении цен на 

продукты, которые продавались по карточкам.] 

Тем не менее, демократический импульс дошёл и до 

властных структур. К некоторым изменениям советского 

общественного строя была готова часть руководства страны. 

В 1946 г. был подготовлен проект новой Конституции СССР. 

Он не предполагал каких-то кардинальных перемен, не 

подвергал сомнению господство государственной 

собственности. Но допускал создание мелких частных 

хозяйств крестьян и кустарей, не использующих наёмный труд. При обсуждении проекта высказывались 

идеи о расширении хозяйственной самостоятельности предприятий, уменьшении контроля над 

экономикой со стороны центральных органов, ликвидации особых судов.  

Похожие идеи высказывались и при обсуждении проекта новой программы ВКП(б) в 1947 г.: 

ограничение срока пребывания на выборных должностях в партийных и советских органах, выдвижение 

на выборах нескольких кандидатов, отказ от прямого участия партийных комитетов разных уровней в 

управлении экономикой. 

Предложения, отступавшие от «генеральной» линии партии, не были приняты. О них вообще мало 

кто знал: проекты не публиковались в печати, их обсуждение велось в очень узком кругу высшего 

руководства. 

Политическая система в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 

В сентябре 1945 г. в СССР было прекращено чрезвычайное положение и упразднён 

неконституционный орган власти — Государственный комитет обороны. Возобновились съезды 

общественных и политических организаций. В феврале 1946 г. прошли выборы в Верховный Совет СССР, 

а в декабре 1947 г. — в местные Советы народных депутатов.  



 

Бюллетень по выборам в Верховный Совет СССР, 1946 г. 

Сталинградская городская окружная избирательная 

комиссия 

еобходимость проведения выборов была очевидна, 

последний раз они проводились в 1937 г. Многие депутаты 

погибли на фронтах или умерли, поменяли место жительства. 

Перед выборами развернулась широкая агитация за 

кандидатов «блока беспартийных и коммунистов». Особой 

целесообразности в ней не было, так как выборы оставались 

безальтернативными. Они были лишь поводом для очередной 

идеологической кампании. 

На первой сессии в марте 1946 г. Верховный Совет принял 

закон о преобразовании Совета народных комиссаров в Совет 

министров СССР, а наркоматов в министерства. По сути речь 

шла о простом переименовании, так как в полномочиях и 

методах работы правительства СССР изменений не 

произошло. Его главой оставался Иосиф Сталин, он сохранил 

за собой и пост министра вооружённых сил до марта 1947 г. 

Верховный Совет лишь номинально был высшим органом 

государственной власти. Все законы, указы и постановления, 

которые им принимались, готовились аппаратом 

Центрального комитета ВКП(б). Секретариат ЦК утверждал 

повестку работы Верховного Совета, осуществлял подготовку 

и проведение выборов, утверждал кандидатов в депутаты. Без его решения не могло произойти какое-

либо перемещение в правительстве. 

Коммунистическая партия стала реальным носителем власти в СССР. Её численность в 1946 г. 

возросла до 6 млн человек. Но рядовые коммунисты рассматривались партийным руководством лишь в 

качестве «приводных ремней», которые должны были доносить принятые наверху решения до населения. 

Нормы партийной жизни, заложенные в Уставе ВКП(б), не соблюдались. Съезд партии не собирался 

с 1939 г. Когда в 1952 г. он наконец был проведён — XIX съезд КПСС, — то единственными значимыми 

его итогами стали переименование ВКП(б) в КПСС — Коммунистическую партию Советского Союза — 

и утверждение пятого пятилетнего плана. Члены ЦК Компартии за семь послевоенных лет собрались в 

полном составе лишь два раза. Даже ядро партийного руководства — Политбюро ЦК — собиралось всего 

несколько раз в год, вместо положенного одного раза в две недели. 

Единовластие Сталина достигло в послевоенные годы своего апогея. Обязательные для изучения 

всеми гражданами страны «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Краткая биография И. В. Сталина» 

приписывали вождю все заслуги в достижениях страны на пути строительства социализма. Для многих 

советских людей Сталин выступал в роли последней надежды. Во всех своих бедах граждане винили 

местное начальство: директоров предприятий, председателей колхозов, руководителей советских и 

партийных органов. Вождь же оставался вне критики: «Сталин ничего об этом не знает», «Сталина 

обманывают». Подобные идеи в какой-то степени спасали советский политический режим — создавалась 

иллюзия, что проблемы существуют лишь в конкретной местности, на которую по каким-то причинам 

ещё не упал взор мудрого руководителя. 

 

Плакат «Любимый Сталин — счастье народное!», 

1949 г. Виктор Корецкий  

Сталин управлял страной, опираясь на тех людей, 

которых сам выбирал. Но власть его лишь казалась 

незыблемой. Годы брали своё: в 1945 г. Сталин тяжело 

заболел. Возник вопрос о его возможном преемнике. До 

1948 г. на это место прочили Андрея Андреевича 

Жданова (1896–1948), который в середине 1940-х гг. 

фактически был главным партийным идеологом.  

После смерти Жданова проблема преемственности 

власти приобрела ещё большую актуальность. Сталин 

прочил на высшие руководящие посты представителей молодого поколения ленинградских 



руководителей Николая Вознесенского (1903–1950) и Алексея Кузнецова (1905–1950). Но в 1949 г. они 

стали фигурантами так называемого «ленинградского дела» и были расстреляны. 

Возобновление массовых политических репрессий 

Ответом режима на послевоенный демократический импульс стало нарастание политических 

репрессий. К «врагам народа», отправленным в лагеря ГУЛАГа в середине 1930-х гг., добавились 

миллионы новых: часть советских военнопленных, репрессированные в ходе советизации жители 

присоединённых перед войной к СССР прибалтийских республик, Западной Белоруссии и Украины. 

Особое беспокойство вызывали у властей настроения фронтовиков. 

Высокий авторитет военачальников в армии и в стране вызывал опасение: не будет ли он использован 

для организации оппозиции? Первой показательной кампанией против армейского руководства 

стало «авиационное дело». 

В феврале 1946 г. начальник главного управления контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам») 

Виктор Абакумов попросил у Сталина санкцию на арест ряда руководителей Военно-воздушных сил 

СССР, включая главнокомандующего ВВС маршала А. А. Новикова и наркома авиационной 

промышленности А. И. Шахурина. Они обвинялись в том, что во время войны допускали выпуск и 

поставки в лётные части «сырой» продукции: не до конца доработанных моделей, самолётов с 

различными дефектами, бракованных. Это, по данным следствия, стало причиной 756 аварий и 305 

катастроф, а также более 45 тыс. невылетов самолётов на боевое задание. 

Авиационные предприятия работали во время войны в тяжелейших условиях. Фронту нужно было 

больше самолётов. Сталин, который лично контролировал работу авиапрома, под угрозой жёстких 

санкций требовал увеличить их производство. Усиление контроля качества продукции могло стать 

причиной обвинения в «срыве поставок». При этом на авиационных заводах работало много подростков, 

которые физически не могли выдерживать нагрузку взрослых людей. В такой ситуации определённый 

процент брака был неизбежен, никакого отношения к сознательному «вредительству» это не имело. С 

другой стороны, если бы всё было так плохо, как представлял Абакумов, каким образом советская 

авиация смогла «сломать хребет» германским военно-

воздушным силам? 

 

Командующий военно-воздушными силами РККА (1942–

1946), главный маршал авиации А. А. Новиков. Фотография 

неизвестного автора 

На суде все обвиняемые признали свою вину, получили 

разные сроки заключения с конфискацией имущества и 

лишением воинских званий и наград. В 1953 г. все семеро 

осуждённых по «авиационному делу» были освобождены из 

лагерей и реабилитированы. 

Во время допросов Александра Новикова вынудили дать 

показания против маршала Г. К. Жукова. Это стало началом так 

называемого «трофейного», или «генеральского дела». Старт 

этой кампании был дан по личному указанию Сталина. Суть 

обвинений сводилась к тому, что ряд генералов допустили 

преступные злоупотребления при вывозе из Германии 

трофейного имущества. Жуков был обвинён также в раздувании 

своих заслуг в деле разгрома Гитлера. Сталин сформулировал это 

таким образом: «Присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения». В 

результате трое обвиняемых были расстреляны, остальные получили от 10 до 25 лет лагерей. Георгий 

Жуков был снят с должности главнокомандующего сухопутными войсками СССР и отправлен 

командовать Одесским, а затем Уральским военным округом. 

В 1946 г. было положено начало целому ряду идеологических кампаний, направленных против 

влияния буржуазной идеологии в науке и искусстве, безыдейности и космополитизма. По инициативе А. 

А. Жданова было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». 

Космополитизм — идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом 

выше интересов отдельной нации или государства и рассматривающая человека как свободного индивида 

в рамках Земли. 

В этом постановлении уничижительной критике было подвергнуто творчество Анны Ахматовой и 

Михаила Зощенко. Они были исключены из Союза писателей СССР, из книжных магазинов и библиотек 

изымались их книги. 



После этого разгрома были приняты постановления ЦК партии «О репертуаре драматических театров 

и мерах по его улучшению», «О кинофильме „Большая жизнь“», «Об опере Мурадели „Большая дружба“» 

и другие. 

Кинофильм «Большая жизнь», который рассказывал о жизни донецких шахтёров, был обвинён в том, 

что в нём «фальшиво изображены партийные работники», отсутствует показ «современного Донбасса с 

его передовой техникой и культурой, созданной за годы сталинских пятилеток». Фактически под 

запретом оказалась вторая часть фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». 

Острой критике подвергались композиторы, «придерживающиеся формалистического, 

антинародного направлений» С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Н. Я. Мясковский и 

другие. Следствием постановления стала чистка Союза советских композиторов. 

По инициативе Жданова также был организован ряд научных «дискуссий» по философии, биологии, 

языкознанию, кибернетике, физике, политической экономии. Наиболее типичной стала «дискуссия» по 

проблемам биологии. Её инициатором стал президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

Т. Д. Лысенко. Он возобновил начатую ещё до войны атаку на генетику, которая была объявлена 

«буржуазной наукой». Из Академии были изгнаны учёные, которые занимались исследованием в этом 

направлении. На долгие годы затормозилось развитие советской генетики, которая в 1930-е гг. занимала 

ведущие позиции в мировой науке. 

 

Карикатура в журнале «Крокодил» с критикой генетики, 1948 

г. Рисунок К. Елисеева 

В феврале 1948 г. правительство приняло секретное 

постановление о том, что все лица, которые отбыли срок 

заключения как политические преступники по приговорам 1930-х 

гг., вновь должны быть осуждены (так называемые «повторники»). 

Для их содержания создавалась специальная сеть особых лагерей. 

Заключённых предписывалось использовать на тяжёлых работах. 

В ноябре того же года власти постановили сохранить 

депортированным народам статус спецпоселенцев навечно. 

Появившиеся после войны надежды депортированных немцев, 

калмыков, чеченцев и других народов на реабилитацию и 

возвращение в родные места были перечёркнуты. 

Особое место в послевоенных репрессиях 

принадлежит «ленинградскому делу» (1949–1952). Это была серия 

судебных процессов против ряда руководителей РСФСР и СССР, которых обвиняли в подрывной работе, 

коррупции, а также использовании служебного положения в личных корыстных целях. 

Многие историки считают, что главной причиной этого «дела» было соперничество за доступ к 

власти между двумя группировками. С одной стороны, это были Георгий Максимилианович 

Маленков (1901–1988) и Лаврентий Павлович Берия (1899–1953). В 1946 г. на Маленкова были 

фактически возложены функции заместителя Сталина по партии. Но после «авиационного дела», с 

которым он был связан как куратор наркомата авиационной промышленности, его позиции пошатнулись. 

Берия занимал пост министра внутренних дел СССР. Их конкуренты — так называемая «ленинградская 

группа» во главе с А. А. Ждановым, Н. А. Вознесенским и А. А. Кузнецовым. В марте 1946 г. 

Вознесенский был назначен заместителем Председателя Совета министров СССР, оставаясь при этом на 

посту Председателя Госплана. Кузнецов, бывший Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома 

ВКП(б), был переведён в Москву на должность Секретаря ЦК ВКП(б). 

После смерти Жданова именно Вознесенского и Кузнецова Сталин называл своими потенциальными 

преемниками. Берия и Маленков воспользовались удачным моментом для устранения политических 

противников. Дело в том, что в руководстве Ленинградской партийной организации активно обсуждался 

вопрос о необходимости создать Компартию РСФСР (отдельной российской республиканской 

коммунистической организации не существовало после образования СССР) и перенести столицу РСФСР 

в Ленинград. Эти идеи Сталин воспринял крайне негативно и санкционировал начало судебного 

преследования слишком самостоятельных «ленинградцев». 

Всего по этому делу 26 человек, включая Вознесенского и Кузнецова, было приговорено к смертной 

казни. Специально по этому случаю она была восстановлена после отмены в 1947 г. Разгром был учинён 

не только среди партийного и советского руководства города и области, но и в Ленинградском 

университете, Ленинградском филиале Музея Ленина, Ленинградском музее революции и Музее 

обороны Ленинграда. Репрессиям подверглись хозяйственные, профсоюзные, комсомольские и военные 



работники, учёные, представители творческой интеллигенции — причём как работавшие тогда в 

северной столице, так и уехавшие оттуда. 

В апреле 1954 г. Верховный Суд СССР пересмотрел «ленинградское дело». Все, проходившие по 

нему, были реабилитированы. 

«Ленинградское дело» — политический процесс в СССР в 1949–1952 гг., направленный пре-

имущественно против государственных, партийных и военных деятелей, бо́льшая часть которых в разное 

время занимала руководящие посты в Ленинграде и Ленинградской области. 

Последней кампанией по разоблачению «врагов народа» в период правления Сталина стало «дело 

врачей». Начало ему было положено ещё в 1948 г., когда после смерти Жданова его лечащий врач Л. Ф. 

Тимашук заявила о неправильно выставленном кремлёвской лечебной комиссией диагнозе. Тогда её 

заявление было отложено. Вновь оно всплыло в январе 1953 г., когда было объявлено об аресте группы 

«врачей-вредителей». Они обвинялись в том, что были завербованы американской разведкой и по её 

заданию умышленно неправильно лечили высокопоставленных пациентов, чтобы довести их до смерти. 

Обвиняемые были преимущественно евреями по национальности, поэтому следствие заявило также и о 

их связи с международным сионизмом. 

 

Карикатура на «врачей-вредителей», журнал «Крокодил», 

1953 г. Кукрыниксы 

Первые аресты среди медиков были произведены ещё в 

1951–1952 гг. в связи с кампанией по борьбе с космополитизмом. 

Она началась с обвинения Еврейского антифашистского 

комитета в антисоветской пропаганде и работе на иностранные 

разведки. Комитет был создан в 1942 г., чтобы обеспечивать 

поддержку СССР во время войны с Германией со стороны 

еврейских общин зарубежных стран. Возглавлявший Комитет 

актёр и режиссёр Соломон Михайлович Михоэлс был убит, а 

сам Комитет в 1946 г. распущен. 

Еврейский антифашистский комитет — объединение 

еврейских общественных деятелей и деятелей культуры в СССР, 

созданное в 1942 г. для мобилизации финансовой и 

политической поддержки СССР среди еврейских общин Запада 

и в основном США. 

Развёрнутая пропагандистская кампания по «делу врачей» 

привела к массовым страхам: люди боялись обращаться в медицинские учреждения, обвиняли 

медработников в неправильном лечении. Трудно сказать, чем бы она закончилась. Некоторые 

исследователи утверждают, что готовились публичные казни обвиняемых и массовая депортация 

советских евреев в Сибирь и на Дальний Восток. Но после смерти Сталина в марте 1953 г. пропаганда 

начала сбавлять обороты и постепенно сошла на нет. Дело было прекращено, все арестованные 

освобождены и восстановлены на работе. Следователь М. Д. Рюмин, который вёл «дело врачей», был 

снят с должности заместителя министра госбезопасности, куда его назначил Сталин, арестован, обвинён 

в «недопустимых методах следствия» и в 1954 г. расстрелян. 

«Дело врачей» — сфабрикованное советскими властями уголовное дело против группы видных 

советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. 

Варианты развития страны после смерти Сталина 

 

Похороны Сталина, запечатлённые помощником 

американского военного атташе с балкона посольства, 

9 марта 1953 г. Фотография Мартина Манхоффа 

5 марта 1953 г. умер Сталин. В какой-то степени 

причиной его смерти стала развязанная по его указаниям 

кампания против «врачей-вредителей». Сталин сам 

перестал доверять докторам, поэтому рядом с ним во 

время последнего инсульта не оказалось 

квалифицированных медиков. 

У диктатора подобного рода, сосредоточившего в своих руках почти абсолютную власть, часто нет 

преемника. Чтобы стать новым диктатором, нужно быть достаточно сильной личностью, но такой 

человек будет представлять опасность для ещё живущего правителя. И тот предпримет меры, чтобы 



убрать конкурента. Поэтому после смерти таких вождей политический строй, который они создали, 

может рухнуть. 

Такой вариант мог осуществиться и в Советском Союзе. Но развитие страны могло пойти ещё в двух 

направлениях: утверждение у власти нового вождя и сохранение прежнего режима либо его некоторое 

смягчение. 

Советская культура в 1945-1953 гг. 
1. Условия развития культуры в послевоенный период 

2. Образование 

3. Наука 

4. Литература 

5. Искусство 

Персоналии: С. И. Вавилов, С. П. Королёв, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров 

Условия развития культуры в послевоенный период 

Во время Великой Отечественной войны был нанесён огромный материальный урон культурному 

наследию страны. Было разрушено более 80 тыс. школ и училищ, сотни вузов и научно-

исследовательских учреждений. Германские оккупанты сожгли и разграбили 430 музеев, 44 тыс. домов 

культуры, библиотек, клубов. Министерство культуры РФ в рамках проекта «Культурные ценности — 

жертвы войны» составило каталог культурно-исторических ценностей, которые были утрачены из 

музеев, библиотек и архивов Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Московской, Ленинградской, 

Воронежской, Курской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Новгородской областей, Северного 

Кавказа, пригородных дворцов-музеев Ленинграда (Санкт-Петербурга). В нём значится более 1 млн 177 

тыс. единиц хранения: музейные предметы, редкие книги, рукописи, архивные дела. 

 
Разрушенный Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря в г. Истре Московской области. 

Фотография из коллекции государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 

Несмотря на крайне напряжённую финансовую ситуацию, из госбюджета выделялись средства на 

развитие науки, образования, культуры, в том числе на восстановительные работы. Был организован 

поиск вывезенных за пределы страны культурных ценностей и их возвращение. 

Годы войны породили у многих представителей интеллигенции надежды на либерализацию 

общественной жизни, свободу научного и культурного творчества. Пропагандистские стереотипы об 

«ужасах капитализма» поблёкли в сознании миллионов советских граждан, лично побывавших в Европе. 

Совместная борьба против фашизма представлялась тем фундаментом, на котором будут развиваться 

экономические и культурные связи со странами Запада после окончания войны. 

Но эти ожидания оказались несостоятельными. Неотъемлемой частью холодной войны стало 

идеологическое противоборство. В западных странах начались преследования представителей левых сил. 



В США, например, указ президента Трумэна, опубликованный в 1947 г., требовал, чтобы все 

государственные служащие проходили проверку на «лояльность». Они ни в каком качестве не должны 

были иметь отношение к деятельности «подрывных организаций», к которым причислялась и 

коммунистическая партия. 

В СССР, в свою очередь, велась активная антизападная пропаганда. Началась кампания по борьбе с 

«низкопоклонством» перед буржуазной культурой и образом жизни. В августе 1946 г. вышло 

постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Оно обвиняло в аполитичности и 

враждебности советскому строю творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Это было началом 

долгой череды «дел» против деятелей советской культуры и науки. Их целью было лишение 

интеллигенции творческой самостоятельности, возвращение безраздельного партийного контроля над 

ней. Окончательно «железный занавес» был восстановлен в результате кампании по борьбе с 

космополитизмом, которая развернулась с конца 

1948 г. 

 

Буржуазия враждебна культуре. Плакат 

Виктора Иванова 

Образование 

Разрушенные во время войны здания школ, 

училищ, вузов, недостаток мебели, оборудования, 

учебников — далеко не все проблемы, которые 

приходилось решать системе образования после 

окончания войны. Катастрофически не хватало 

кадров. Многие учителя, вузовские 

преподаватели погибли на фронтах, умерли от 

ран, голода и болезней. На работу в школы в 

первые послевоенные годы принимали 

окончивших краткосрочные учительские курсы и 

даже тех, кто просто имел среднее образование. 

На захваченных Германией территориях во время оккупации большинство детей школьного возраста 

не училось. Возникла проблема «переростков»: многие подростки стеснялись садиться за парту рядом с 

детьми младше их на 3–4 года. Трудно было вернуть в школы и тех ребят, которые во время войны 

заменили на предприятиях своих ушедших на фронт отцов. Для таких молодых людей массово создавали 

школы рабочей и сельской молодёжи, которые позволяли совмещать учёбу с работой. В городских 

школах можно было получить семилетнее или среднее образование, набор осуществляли с пятых классов. 

Школы сельской молодёжи давали начальное или семилетнее образование, начать обучение можно было 

с первого класса. Подобные учебные заведения дали путёвку в жизнь многим известным людям. 

Например, в 1949–1951 гг. в школе рабочей молодёжи учился первый космонавт Земли Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

 

Школа рабочей молодёжи. Фото из 

архива ТАСС 

До 1956 г. в СССР сохранялась плата 

за обучение в старших классах школы, 

техникумах и вузах. Она была 

сравнительно невелика: в средних учебных 

заведениях — 150–200 рублей в год, в 

вузах — 300–500 рублей. По подсчётам 

исследователей, это составляло 5–10% 

среднего семейного бюджета. Но для 

многих семей, прежде всего в сельской 

местности, и эти деньги было трудно выделить, особенно если школьников или студентов в семье было 

несколько. Необходимо учитывать и большое число неполных семей, с единственным кормильцем. 

Старшим детям в них было не до учёбы — нужно было зарабатывать. Иногда в школу просто не в чем 

было ходить. 

В 1949 г. в СССР было введено всеобщее семилетнее образование детей. 



 

В СССР. В США. Плакат Вениамина Брискина 

 

До 1954 г. продолжало действовать постановление Совета 

народных комиссаров СССР 1943 г. о раздельном обучении 

мальчиков и девочек в школах. Вводилось оно для улучшения 

дисциплины, учёта особенностей развития девушек в учебно-

воспитательной работе и устранения «не всегда здоровых 

взаимоотношений между противоположными полами». В 

реальности раздельное обучение затронуло небольшую часть 

учащихся. Например, в РСФСР число школ с раздельным 

образованием не превышало 2% от их общего количества. В 

небольших городах и особенно в сельской местности 

организовать его было просто невозможно: чтобы поделить одну 

школу на две, нужны были дополнительные помещения, кадры, 

оборудование — всего этого и так не хватало в системе 

образования. 

Раздельное обучение вызывало много нареканий. Прежде 

всего они были связаны с тем, что дети не получали в достаточной 

мере навыков межгендерной коммуникации. В последующем это приводило к трудностям в общении с 

представителями противоположного пола. В дискуссии, которая проходила в 1950–1953 гг. на страницах 

«Литературной газеты», отмечалось, что раздельное обучение не решило и проблему дисциплины, 

особенно в мужских школах. Также поднимался вопрос о нарушении равенства мужчин и женщин в 

осуществлении права на образование. С 1954 г. все советские школы вернулись к совместному обучению 

детей. 

Восстановление разрушенной войной экономики, решение задачи опережающего развития тяжёлой 

промышленности требовало квалифицированных кадров с высшим и средним специальным 

образованием. В разных регионах страны открывались высшие учебные заведения: с 1950 по 1955 г. 

появилось 50 новых вузов. Росло и число студентов. Уже в 1946 г. на первый курс было принято 205 тыс. 

человек. Каждый пятый из них был демобилизованным фронтовиком. В 1951 г. к занятиям приступили 

уже 350 тыс. первокурсников. Всего в начале 1950-х гг. в СССР действовало 800 вузов и более 3 тыс. 

техникумов. В них обучалось свыше 3 млн студентов. 

 

Главное здание Московского государственного 

университета на Воробьёвых горах. Архитекторы Л. В. Руднев, 

С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов, 

1949–1953 гг. Фотография Fortepan 

Наука 

Большое значение в послевоенное время придавалось 

развитию науки. Признанным её центром была Академия наук 

СССР. До 1951 г. её возглавлял выдающийся советский 

физик Сергей Иванович Вавилов (1891–1951), а затем 

известный химик Александр Николаевич Несмеянов. 

 

Сергей Иванович Вавилов. Президент АН СССР (1945–1951), 

основатель научной школы физической оптики в СССР, брат Николая 

Ивановича Вавилова, советского учёного-генетика, погибшего во время 

политических репрессий. Фотография неизвестного автора 

Росло число отраслевых научно-исследовательских институтов: в 

1946 г. их было более двух тысяч, а к 1950 г. число увеличилось на треть. 

Особое внимание уделялось развитию научных исследований, связанных 

с обороной: в области атомной энергетики, ракетостроения, 

радиотехники, электроники. В этих направлениях советским учёным 

удалось добиться выдающихся успехов. 

В августе 1945 г., вскоре после атомной бомбардировки Хиросимы, 

был создан Специальный комитет для руководства всеми работами по 

использованию атомной энергии. Возглавил его нарком внутренних дел 



СССР Л. П. Берия, научными работами руководили Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) и Пётр 

Леонидович Капица. 

 

Почтовая марка РФ, посвящённая столетию со 

дня рождения Игоря Васильевича Курчатова, 

русского и советского физика, «отца» советской 

атомной бомбы 

Первая советская атомная бомба была успешно 

испытана в августе 1949 г. на Семипалатинском 

полигоне (Казахстан). 

В 1945 г. началась работа ещё над одним 

проектом в этой сфере — созданием водородной 

бомбы, пригодной для применения в военных 

условиях. Руководили проектом Андрей 

Дмитриевич Сахаров (1921–1989) и Юрий 

Борисович Харитон.  

 

Испытание водородной бомбы на 

Семипалатинском полигоне, 1953 г. Фотография 

неизвестного автора 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. были сделаны 

первые шаги по освоению космического 

пространства. В 1946 г. сформировался Совет главных 

конструкторов — неформальное объединение 

руководителей предприятий, участвовавших в 

ракетно-космической программе. Возглавил 

его Сергей Павлович Королёв (1906–1966). Впрочем, 

в то время о космосе можно было только мечтать. 

Главной считалась задача создания средства доставки 

ядерных боеголовок в нужное место, в том числе на 

территорию США. 

 

Совет главных конструкторов, Байконур, 1957 г. С. 

П. Королёв — третий слева. Фотография неизвестного 

автора 

Советское руководство чётко осознавало, насколько 

важны исследования в ядерной физике и 

ракетостроении для усиления военной мощи СССР в 

условиях холодной войны. Это спасло учёных от 

разгромных идеологических кампаний. В конце 1948 г. 

началась подготовка Всесоюзного совещания 

заведующих кафедрами физики. На нём планировали обсудить вопрос о «физическом идеализме», о 

низкопоклонстве физиков перед буржуазной наукой: школьные и вузовские учебники по этому предмету 

просто пестрели именами иностранных учёных. На совещании предполагалось разгромить 

«эйнштейнианство». 

Учёные из комитета по атомной проблеме активно выступили в защиту физической науки. 

Рассказывают, что Берия поинтересовался у Курчатова, правда ли, что теория относительности и 

квантовая механика — это идеализм и от них надо отказаться. В ответ он услышал: «Если от них 

отказаться, придётся отказаться и от бомбы». Берия сразу же определил приоритеты: главное — бомба, 

остальное — не имеет значения. Совещание отменили. По оценкам, сделанным позже, если бы совещание 

состоялось, советская физика могла быть отброшена на 50 лет назад. Таким образом, «бомба спасла 

физиков». 

Но спасти представителей других наук она, к сожалению, не смогла. В 1947 г. в Министерстве 

здравоохранения СССР провели первый так называемый суд чести. Поводом для него послужило 

предложение члена-корреспондента Академии наук СССР Н. Г. Клюевой и профессора Г. И. Роскина 

опубликовать в США свою книгу о новых методах лечения рака. Впоследствии оказалось, что эти методы 



неэффективны, но дело было не в этом. Учёных с личной подачи Сталина обвинили в антипатриотизме и 

антигосударственности, в преклонении перед заграничной культурой. 

«Суд чести» провели со всеми атрибутами настоящего суда — судьями, обвинителем, свидетелями. 

Попытки оправдаться не были приняты во внимание. Клюеву и Роскина подвергли общественному 

выговору. Министра здравоохранения уволили, а академика В. В. Парина, который возил рукопись в 

США, осудили на 25 лет за «шпионаж». Закрытое письмо ЦК ВКП(б) рекомендовало создать «суды 

чести» во всех научных и учебных заведениях, государственных учреждениях, министерствах, 

творческих союзах СССР. За два последующих года состоялось около 50 подобных «процессов». 

В том же 1947 г. была внедрена ещё одна форма государственно-партийного контроля над наукой — 

«дискуссии». Философов критиковали за недостаточно последовательную борьбу против идеализма и 

буржуазного объективизма. Экономистов — за попытки обосновать возможность «организованного 

капитализма», способного преодолеть анархию рыночной экономики, за признание прогресса 

буржуазных стран в развитии производительных сил. 

Пересмотру подверглись прежние интерпретации исторических фактов. Так, если раньше царскую 

Россию называли «тюрьмой народов», теперь все войны, которые она вела, стали справедливыми, а 

национально-освободительные движения народов России — реакционными. Антизападная риторика 

выражалась, например, в объявлении любого значимого изобретения или научного открытия результатом 

русского научного гения: технологию производства стали разработали не Бессемер, Мартен и Сименс, а 

русский Чернов; электрическую лампочку — не Эдисон, а Лодыгин; паровоз не Стефенсон, а отец и сын 

Черепановы. Подобная тенденция породила анекдоты на тему «Россия — родина слонов», которые стали 

своеобразным ответом на лозунги «Россия — родина радио», «Россия — родина авиации» и тому 

подобные. 

Генетика на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 1948 г. была 

объявлена «лженаукой». Исследования в ряде направлений биологии — физиологии растений, теории 

эволюции, экологии, селекции на основе хромосомной теории наследственности — были прекращены. 

Около 3 тыс. биологов уволили с работы, часть из них подвергли репрессиям. Президента ВАСХНИЛ Т. 

Д. Лысенко, громившего генетиков и генетику, поддержал лично Сталин, который ознакомился с 

докладом и внёс в него правки. 

 

Выступление академика Тимофея Лысенко на 

сессии ВАСХНИЛ. Москва, 1948 г. Фотография 

Дмитрия Бальтерманца 

Сталин принимал участие не только в 

дискуссии по биологии. Так, он написал несколько 

статей в ходе дискуссии о языкознании. Самая 

известная из них — «Марксизм и вопросы 

языкознания». Последней теоретической работой 

Сталина стала книга «Экономические проблемы 

социализма в СССР». В ней он обосновывал 

необходимость дальнейшего усиления 

государственного контроля над экономической 

жизнью, приоритет тяжёлой промышленности, курс на постепенный отказ от колхозно-кооперативной 

собственности в деревне в пользу государственной и сокращение сферы товарного обращения. 

Литература 

Сокрушительный удар обрушился в 1946 г. на советскую литературу. В печально известном 

постановлении журналы «Звезда» и «Ленинград» были объявлены проводниками «идеологии, чуждой 

духу партии». Михаила Зощенко назвали «пошляком и подонком литературы», а Анну Ахматову — 

«типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии». Издание журнала 

«Ленинград» было прекращено, в «Звезде» сменился редактор. Зощенко и Ахматову исключили из Союза 

писателей, они остались без продовольственных карточек, что было настоящей катастрофой в то 

голодное время. Зощенко вынужден был подрабатывать на хлеб в сапожной артели. 

Большое место в литературе занимала тема войны, что вполне естественно, учитывая след, который 

она оставила в жизни практически каждой советской семьи. Но после выхода романа Фадеева «Молодая 

гвардия» эта тема считалась исчерпанной. Был сделан вывод, что описание лишений, нелёгких 

фронтовых и тыловых будней отвлекает советских людей от главных задач, вызывает грустные 

воспоминания и способствует распространению пессимизма. 



 

Памятник Александру Твардовскому 

и Василию Тёркину в Смоленске. 

Фотография Mitic 

Резкой критике были подвергнуты 

поэмы Александра Твардовского 

«Василий Тёркин» и «Дом у дороги», 

роман Василия Гроссмана «За правое 

дело», рассказ Андрея Платонова «Семья 

Иванова» («Возвращение»). 

Удивительная метаморфоза произошла с 

повестью писателя-фронтовика Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда». В 

1947 г. она была удостоена Сталинской 

премии, а через год её автора объявили 

чуть ли не врагом народа. О причинах 

этого писатель Василь Быков позже говорил так: «Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и в 

отличие от расхожего в нашей литературе взгляда на него как на хлюпика… утвердил его правоту и его 

значение как носителя духовных ценностей…» 

В это время создаётся много конъюнктурных произведений, которые в полной мере соответствовали 

партийным установкам. В них действуют исключительно положительные герои, отрицательный 

персонаж разоблачается в итоге как иностранный шпион, а не очень сознательные герои к концу книги 

перевоспитываются. Даже лучшие произведения того времени — «Открытая книга» Вениамина 

Каверина, «Русский лес» Леонида Леонова, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» Константина 

Федина — отражают эту тенденцию. Появляется масса произведений, которые безудержно восхваляют 

вождя и мудрое руководство Коммунистической партии. 

Искусство 

Похожие процессы происходили и в искусстве. Изданное в августе 1946 г. постановление «О 

репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» рекомендовало ограничить постановки 

пьес иностранных авторов и классики русской драматургии. На сценах театров должны были ставить 

спектакли, посвящённые борьбе за коммунизм. Но и современные пьесы подвергали критике — за 

безыдейность, представление советских людей малокультурными, с обывательскими взглядами, за 

надманность сюжетов. 

Художественных фильмов выпускалось немного, так как материально-техническая база 

кинематографа была слабой. В 1949 г. на экраны кинотеатров было выпущено всего 10 отечественных 

фильмов, в 1952 г. — 17. Не все снятые картины доходили до зрителя. В сентябре 1946 г. вышло очередное 

постановление ЦК — о кинофильме «Большая жизнь». Его режиссёра Леонида Лукова обвиняли в том, 

что он не показал действительный размах восстановительных работ в Донецком бассейне, главное 

внимание уделил личным переживаниям героев. Фильм, по мнению партийного руководства, искажал 

реальность, показывая, что восстановительные работы мало механизированы и основаны в основном на 

грубой физической силе. Недостаточно освещалась в 

фильме и роль партийного руководства. Рабочие и 

инженеры показаны отсталыми и некультурными, а 

самые лучшие из героев беспробудно пьянствуют. 

Критике подверглись также и другие фильмы. 

«Адмирал Нахимов» Всеволода Пудовкина 

обвиняли в том, что слишком много внимания в нём 

уделялось не батальным сценам, а «балам и танцам с 

эпизодами жизни Нахимова». Не пошла в прокат и 

вторая серия картины Сергея Эйзенштейна «Иван 

Грозный». Справедливый и прогрессивный, по новой 

трактовке истории, российский царь представлялся 

слабым и безвольным. 

 

Кадр из кинофильма «Иван Грозный» Сергея 

Эйзенштейна 



До советского зрителя доходили лишь идейно выдержанные фильмы с положительными героями, 

прославляющими партию и её вождей. Многим нравились милые, наивные комедии, как «Весна» 

Григория Александрова, музыкальные «советские сказки» вроде «Кубанских казаков» Ивана Пырьева. 

Так хотелось верить, что где-то есть богатые колхозы, покупающие в сельский клуб музыкальные 

инструменты, зажиточно живущие крестьяне… Некоторые картины с интересом смотрятся и много лет 

спустя: «Подвиг разведчика» (режиссёр Борис Барнет), «Молодая гвардия» (режиссёр Сергей Герасимов), 

фильмы-сказки «Золушка» (режиссёры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро), «Садко» (режиссёр 

Александр Птушко), музыкальный фильм «Сказание о земле Сибирской» (режиссёр Иван Пырьев). 

Доходили до экранов и трофейные ленты. Красной армии достался германский киноархив, который 

насчитывал свыше 2 тыс. фильмов не только немецкого, но и американского, французского, японского, 

английского, итальянского, австрийского, чехословацкого производства. У многих зрителей надолго 

сохранились впечатления от фильмов про Тарзана, «Тётки Чарлея», «Сестры его дворецкого». Любил 

смотреть трофейные фильмы и сам Сталин, особенно американские боевики про ковбоев, хотя постоянно 

их критиковал. 

Развитию музыкального искусства способствовало восстановление довоенной сети музыкальных 

театров, концертных учреждений. Появилось новое поколение талантливых исполнителей и дирижёров. 

Был создан ряд крупных музыкальных произведений: опера «Великая дружба» Вано Мурадели, балеты 

«Каменный цветок» Сергея Прокофьева и «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. 

Но и Союз композиторов не избежал чистки. Поставленную в Большом театре оперу Мурадели 

«Великая дружба» заклеймили позором в февральском постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) 1948 г. 

Мурадели обвинили в разжигании национальной розни. «Из оперы создаётся неверное представление, 

будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским 

народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот 

период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы», — так были сформулированы претензии к 

композитору. Критике и преследованию за «формализм в искусстве», кроме Мурадели, подверглись 

также Прокофьев, Шостакович, Мясковский, Хачатурян и другие советские композиторы. 

С «формализмом» боролись и в изобразительном искусстве. В 1947 г. была учреждена Академия 

художеств СССР во главе с Александром Герасимовым. Она стала настоящим оплотом 

социалистического реализма в живописи. 

Художники должны были создавать образ 

положительного героя, понятного советским людям. 

Более всего ценились полотна и скульптуры, 

посвящённые вождю. Самым грандиозным из них 

стал монумент Сталина работы скульптора Евгения 

Вучетича. Он был установлен на Волго-Донском 

канале. На его отливку пошло 33 тонны меди. 

Вучетич создал также монумент советским 

воинам в Трептов-парке Берлина. 

 

Памятник «Воин-освободитель». Скульптор 

Евгений Вучетич, 1949 г. Фотография Andreas 

Steinhoff 

В эти годы были созданы и прекрасные живописные произведения: картины Александра Бубнова 

«Утро на Куликовом поле», Юрия Непринцева «Отдых после боя», 

Александра Лактионова «Письмо с фронта», Аркадия Пластова 

«Сенокос» и «Жатва». 

 

Письмо с фронта. Александр Лактионов 

В послевоенный период архитекторы работали с особой 

интенсивностью. Во многих городах западной части СССР приходилось 

не просто восстанавливать разрушенное, а фактически заново 

отстраивать целые улицы и кварталы. Некоторые крупные города, такие 

как Сталинград, Минск, Великий Новгород, были почти полностью 

стёрты с лица земли. 

В основе планов застройки центральной части городов лежал 

архитектурный стиль, получивший название сталинского ампира. Он 

объединил в себе элементы ренессанса, барокко, позднего классицизма 



и других исторических стилей — сочетание помпезности, роскоши, монументальности. Здания имеют 

чёткие пропорции, часто включают в себя колоннады, портики, завершения в виде шпилей, декорированы 

барельефами, мозаиками. 

Ярким проявлением советской архитектуры послевоенного периода стали семь высотных зданий, 

построенных в Москве («сталинские высотки»): главное здание МГУ на Воробьёвых горах, гостиницы 

«Украина» и «Ленинградская», здание Министерства иностранных дел, административно-жилое здание 

около «Красных ворот», жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади. 

Строительство восьмой «высотки» — административного здания в Зарядье — после смерти Сталина 

было прекращено. 

 

Дом на Котельнической набережной 

в Москве. Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. 

К. Ростковский, 1938–1952 гг. 

Фотография DmitriyGuryanov 

Предполагалось, что подобные 

здания будут построены в столицах 

союзных республик и в других крупных 

советских городах. Но в ноябре 1955 г. 

было принято постановление ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое 

положило конец сталинскому ампиру. 

Но главной для городов оставалась проблема обычного жилья. После войны начинается массовое 

жилищное строительство, вначале малоэтажных зданий. Использовалось несколько типовых вариантов: 

одно-, двух-, трёхподъездные, угловые и с магазинами на первом этаже, а также общежития. 

Малоэтажное строительство не требовало применения дефицитной строительной техники, могло вестись 

силами малоквалифицированных рабочих, в том числе военнопленных немцев и заключённых. 

Конструкция малоэтажных домов была облегчённой, поэтому их возводили достаточно быстро. 

Наряду с рядовыми двухэтажными домами строили также более комфортное жильё: «номенклатурные» 

и «директорские» дома. В них применяли более качественные материалы, квартиры были 

многокомнатными, с просторными кухнями и санузлами. Но были и очевидные минусы: застройщики, 

богато украшая фасады, часто экономили на отделке зданий со стороны дворов, благоустройстве 

внутриквартальных пространств. 

 

Поквартальная застройка района 

Песчаных улиц в Москве. Группа 

архитекторов под руководством З. М. 

Розенфельда. Фотография Andreykor 

Внешняя политика СССР в 1945–

1953 гг. Начало холодной войны 

Автор: Сергеева С. В. 
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Советская внешнеполитическая стратегия в послевоенное время 

После окончания Второй мировой войны граждане разных стран надеялись на лучшую мирную 

жизнь. Они считали, что правительства должны извлечь уроки из этой глобальной катастрофы и сделать 

всё, чтобы не допустить её повторения. Тем более, что война дала пример сотрудничества государств с 

разными, казалось бы, совершенно непримиримыми политическими системами. 

Но эти противоречия никуда не делись. Ещё до окончания войны начали разрабатываться планы 

противостояния идеологическому противнику, сужения его влияния или даже уничтожения. 

 
Раздел сфер влияния западных союзников и СССР в сентябре 1945 г. Roke 

Весной-летом 1945 г. по распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля 

были созданы планы проведения операции под кодовым названием «Немыслимое». Их целью являлась 

организация обороны Британских островов в случае наступления советской армии в Западной Европе 

после ухода американских войск, а также, если предоставится стратегическая возможность, 

«вытеснение» СССР из Польши. 

В свою очередь, некоторые советские военачальники, например маршалы Будённый и Жуков, 

окрылённые успехами Красной армии в Европе в 1945 г., предлагали продолжить наступление до Ла-

Манша. Но эта идея не была поддержана Сталиным: Советский Союз понёс слишком большие потери, 

чтобы втягиваться в новую большую войну. 

Какие варианты внешнеполитической стратегии в послевоенное время рассматривались 

руководством страны? Многие считали, что появились благоприятные условия для начала мировой или, 

по крайней мере, европейской революции. 

Вера в грядущую революцию имела под собой некоторые основания. Вклад, который внёс СССР в 

победу над фашизмом, вызвал волну симпатий к советской стране — к концу войны число стран, 

установивших с СССР дипломатические отношения, выросло с 26 до 52. Вырос авторитет и влияние 

коммунистических партий в европейских странах — их численность увеличилась почти в три раза. На 

парламентских выборах 1946 г. во Франции коммунисты набрали наибольшее количество голосов, 

некоторые наблюдатели считали, что их приход к власти неизбежен. Похожая ситуация сложилась и в 

Италии. Коммунисты входили в состав правительств ещё 11 западноевропейских государств. 

Но в то же время советское руководство, прежде всего сам Сталин, понимало, что разрыв в уровне 

экономического развития между западными странами и СССР слишком высок. Так что рассчитывать на 

победу коммунизма в ближайшем будущем не приходилось. Поэтому необходимо укреплять своё 

влияние в странах Восточной Европы и добиваться паритета (равенства), а затем и превосходства в 

вооружениях и мощи армии. 

Именно эта стратегия стала основой не только внешней, но и внутренней политики Советского 

Союза. 

Начало холодной войны 

В руководстве западных стран в это время преобладали «ястребы» — сторонники военных, силовых 

методов решения международных противоречий. После окончания Второй мировой войны в самом 

выгодном положении оказались США. Экономический потенциал этой страны не снизился, а наоборот, 

вырос в 1,5 раза. Объём промышленного производства в Соединённых Штатах превосходил советские 

показатели в пять раз. Кроме того, США обладали монополией на ядерное оружие. Это, по мнению 

руководства США, позволяло рассчитывать на установление американской гегемонии в мире. 



Для противодействия расширению советского влияния был предпринят ряд мер. 

 
Начало Холодной войны 

Холодная война — глобальное, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период 

с 1946 г. до конца 1980-х гг. между двумя блоками государств во главе с СССР и США. 

Узнать больше 

 

 

Иранский кризис 

Серьёзные проблемы в отношениях между СССР и западными союзниками (Великобританией и США) 

возникли в конце 1945 г. в связи с так называемым «иранским кризисом». Ещё летом 1941 г. на 

территорию Ирана были введены британские и советские, а позже и американские войска, чтобы не 

допустить усиления влияния там Германии и предотвратить вступление Ирана в войну на стороне «Оси». 

В 1942 г. был подписан договор, по которому союзные войска должны были быть выведены из Ирана 

через шесть месяцев после окончания войны. 

Но СССР отказался выполнять эти договорённости. На севере Ирана была образована 

Демократическая Республика Азербайджан, а на нейтральной территории между британской и советской 

зонами оккупации — курдская Республика Махабад. Советские войска поддерживали эти 

государственные образования и препятствовали иранской армии в установлении контроля над регионом. 

На севере Ирана советские геологи нашли перспективные месторождения нефти. Хотя для СССР 

получение ещё одного нефтяного источника не было актуальным, но добиться от иранского 

правительства передачи концессии на разработку этих месторождений Советскому Союзу, а не 

американским или английским компаниям, было важной геополитической задачей. Включение Ирана в 

орбиту внешней политики СССР способствовало бы безопасности южных границ советского 

государства. 

В связи с этими событиями Иран подал первую в истории Организации Объединённых Наций жалобу 

в Совет Безопасности, обвинив СССР в экспансионизме. В марте 1946 г. советские танки выдвинулись в 

направлении столицы Ирана Тегерана. Это вызвало жёсткую реакцию западных стран и негативное 

отношение со стороны международной общественности. Между Москвой и Тегераном было достигнуто 

соглашение, по которому советские войска выводились из Ирана в обмен на создание смешанного 

советско-иранского общества, которому передавались права на разработку нефтяных месторождений на 

севере Ирана. 

Территориальные претензии СССР к Турции 

В конце Второй мировой войны СССР предъявил территориальные претензии к Турции. В 

одностороннем порядке советское правительство денонсировало договор 1925 г. и потребовало возврата 

территорий, которые РСФСР передала Турции в 1921 г. Также было выдвинуто требование ввести режим 

совместного контроля на Черноморских проливах (Босфор и Дарданеллы) и разместить там советскую 

военно-морскую базу. 

Переговоры между двумя странами зашли в тупик. В итоге, опираясь на поддержку США и 

Великобритании, Турция отвергла все требования СССР. Советское руководство начало приготовления 

к военным действиям. Некоторые историки именно этот кризис считают началом холодной войны. 

Турция (как и Греция) стала первым получателем военной и финансовой помощи от США для 



«сдерживания коммунизма» в соответствии с доктриной Трумэна. От территориальных претензий к 

Турции и требованиям по проливам СССР отказался вскоре после смерти Сталина, в мае 1953 г. 

Доктрина Трумэна — внешнеполитическая программа, выдвинутая президентом США Гарри 

Трумэном в 1947 г., основой которой являлась политика «сдерживания» в отношении СССР во всём мире. 

Отношение СССР к плану Маршалла 

Острый характер приобрело противостояние бывших союзников по антигитлеровской коалиции в 

Европе. Наиболее явно оно проявилось при обсуждении плана Маршалла 1947 г. и в Берлинском 

кризисе 1948–1949 гг. 

Суть плана Маршалла заключалась в предоставлении американской экономической помощи 

пострадавшим от войны странам Европы. Предполагалось, что часть кредитов будет в дальнейшем 

списана. Первоначально интерес к получению этой помощи проявил и СССР. Но попытки советской 

стороны добиться отказа от увязывания экономической помощи от политических условий её 

предоставления не увенчались успехом. Важнейшим из этих условий было удаление коммунистов из 

правительств тех стран, которые получали помощь по плану Маршалла. В итоге восточноевропейские 

государства и Финляндия вслед за СССР отказались от участия в нём. В качестве компенсации был 

увеличен объём советской экономической помощи странам социалистического блока. 

 

Демонстрация в Восточном Берлине против 

присоединения к плану Маршалла. Фотография из 

коллекции globallookpress.com 

План Маршалла — экономическая программа 

помощи Западной Европе в восстановлении 

экономики со стороны США, осуществлявшаяся в 

период с 1948 по 1952 г. 

Берлинский кризис 1948–1949 гг. 

Летом 1948 г. в ответ на проведение денежной 

реформы в западных зонах оккупации СССР заблокировал железнодорожное, шоссейное и речное 

сообщения с Западным Берлином по территории Восточной Германии. Единственным доступным путём 

доставки продовольствия в Западный Берлин стал «воздушный мост». Однако и советское руководство 

предприняло меры для того, чтобы предотвратить массовый голод в городе. Перемещение гражданских 

лиц из западных секторов в Восточном Берлине было запрещено только в первые пять дней блокады. По 

своим продуктовым карточкам за деньги, имевшие хождение в советском секторе, жители Западного 

Берлина могли купить продовольствие по нормам, установленным советской оккупационной 

администрацией. В 1948 г. из СССР было дополнительно поставлено 100 тыс. тонн зерна для снабжения 

берлинцев. На границе с западным сектором открывались продовольственные магазины. 

В мае 1949 г. блокада Западного Берлина была прекращена, но она значительно ускорила процесс 

раздела Германии. В мае 1949 г. было объявлено об образовании Федеративной Республики Германии, а 

в октябре — Германской Демократической Республики. В августе 1949 г. вступил в силу договор 

о создании НАТО. Военное противостояние в Европе стало свершившимся фактом. 

НАТО — военно-политический блок, объединяющий Соединённые Штаты Америки, Канаду и 

большинство стран Европы. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского 

влияния. 

СССР и страны Восточной Европы 

Начало «холодной войны» повлияло на политику СССР в отношении стран Восточной Европы. 

Предполагалось, что им понадобится определённый переходный период перед началом непосредственно 

социалистических преобразований. Во всех этих странах, кроме Албании и Югославии, действовали 

коалиционные правительства, включавшие в том числе и представителей буржуазных партий. 

Проводились аграрные реформы с передачей крупных землевладений крестьянским хозяйствам. 

Национализация не имела всеобщего характера, в собственность государства переходили, в основном, 

предприятия коллаборационистов — лиц, активно сотрудничавших с оккупантами. 

Ситуация изменилась в 1947 г. после принятия в США плана Маршалла. Ряд стран — Чехословакия, 

Венгрия, Польша — были заинтересованы как в получении помощи, так и в восстановлении 

экономических связей со своими довоенными европейскими партнёрами. Но это привело бы к 

ослаблению влияния на них со стороны Советского Союза, чего Сталин не желал допускать. Под 

нажимом советского руководства представители восточноевропейских государств покинули Парижскую 

конференцию министров иностранных дел, на которой обсуждалось присоединение к плану Маршалла. 



В сентябре 1947 г. было создано Коминформбюро — Информационное бюро коммунистических и 

рабочих партий. В него вошли компартии СССР, восточноевропейских государств, Франции и Италии. 

На первой же конференции представляющий ВКП(б) А. А. Жданов заявил о том, что в странах народной 

демократии (так было принято называть государства Восточной Европы) уже созданы условия для 

немедленного перехода к строительству социализма. 

Чтобы обеспечить форсированные темпы строительства социалистического общества, необходимо было 

вывести из коалиционных правительств представителей наиболее влиятельных некоммунистических 

партий. Для этого использовались ресурсы силовых ведомств, которые находились под контролем 

коммунистов. Принимались новые конституции, в которых закреплялась руководящая роль компартий. 

Коминформбюро — Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, международная 

коммунистическая организация в 1947–1956 гг. 

«Конфликт двух Иосифов» 

Но не все коммунистические лидеры послушно следовали указаниям из Москвы. Противостояние между 

СССР и Федеративной Народной Республикой Югославией завершилось разрывом дипломатических 

отношений. 

До 1947 г. Югославия рассматривалась как главный союзник СССР в Восточной Европе. Здесь 

ускоренными темпами проводились социалистические преобразования. Белград — столица Югославии 

— был избран местом пребывания Коминформбюро. 

 

Портреты Сталина и Тито на первомайской 

демонстрации 1946 г. в Белграде. Фотография 

неизвестного автора 

Поводом для конфликта Белграда с Москвой 

стало намерение главы Югославии Иосипа Броз Тито 

и лидера болгарских коммунистов Георгия 

Димитрова создать Балканскую федерацию. Кроме 

Югославии и Болгарии, она могла бы включить в 

себя также Румынию, Албанию, возможно, Грецию 

— в случае победы там коммунистического 

партизанского движения. В результате центр 

восточноевропейской политики мог сместиться к 

Югославии, что не устраивало советское 

руководство. 

В феврале 1948 г. Тито и Димитров были приглашены в Москву. Им было указано на недопустимость 

принятия внешнеполитических решений без консультаций с СССР. Но Тито не уступил давлению. 

«Конфликт двух Иосифов» разрастался. Сталин запретил создание в Албании югославских военных баз, 

был задержан выезд в Югославию дополнительной группы советских специалистов. После того как 

советскому торговому представителю в Югославии было отказано в предоставлении служебной 

информации об экономике страны, все советские специалисты были оттуда отозваны. 

Сталин обвинил Тито в оппортунизме, отступлении от марксистско-ленинского учения. Совещание 

Коминформбюро в июне 1948 г. исключило компартию Югославию из своего состава. На следующем 

совещании Тито и его окружение были признаны «агентами империалистических разведок, 

завербованными заранее и замаскированными, пока их не разоблачили». Осенью 1949 г. двусторонние 

отношения СССР и Югославии были разорваны, из Москвы выслан югославский посол. 

 

Карикатура на Иосипа Броз Тито «Его путь». 

Надпись: «В одном из своих выступлений Тито заявил, что 

он идёт к социализму своим путём». Генрих Вальк 

Авторитет Иосипа Броз Тито в восточноевропейских 

странах был достаточно высок. Обвинения в его сторону 

были встречены с недоумением. Лидеры некоторых 

государств в частных беседах выражали поддержку 

югославскому лидеру. Чтобы укрепить контроль в регионе, 

советское руководство развязало кампанию по поиску и 

разоблачению «титоистов» и сторонников национальных 

моделей социализма. Был отстранён от власти, а затем арестован руководитель Польши Владислав 

Гомулка. В Венгрии по обвинению в создании «шпионской организации» был казнён бывший министр 



внутренних дел Ласло Райк. К смертной казни были приговорены бывший секретарь ЦК Компартии 

Болгарии Трайчо Костов и группа высокопоставленных руководителей Чехословакии во главе с лидером 

компартии Рудольфом Сланским. 

В январе 1949 г. был создан СЭВ — Совет экономической взаимопомощи. Его целью было 

провозглашено налаживание экономического сотрудничества СССР и его европейских союзников. Но 

по-настоящему активно действовать он начал лишь в 1960-е гг. 

СЭВ — Совет экономической взаимопомощи, межправительственная экономическая организация 

социалистических стран Европы, действовавшая в 1949–1991 гг. 

Политика СССР на Дальнем Востоке 

Мирный договор с Японией: позиция СССР 

8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско (США) был подписан мирный договор с Японией. Но не все 

участники антигитлеровской коалиции согласились его подписать. Глава делегации СССР на 

конференции, первый заместитель министра иностранных дел А. А. Громыко заявил, что этот мирный 

договор является сепаратным, так как в Сан-Франциско не были приглашены представители Китайской 

Народной Республики и Кореи. Кроме того, в тексте договора не был закреплён суверенитет СССР над 

Южным Сахалином и Курильскими островами, хотя японская сторона и отказывалась от всех прав на 

них. Вслед за СССР отказались подписать мирный договор представители Чехословакии и Польши. 

Соглашение о прекращении состояния войны с Японией было подписано лишь в октябре 1956 г. Но 

юридически спорные формулировки Сан-Францисского договора Япония до сих пор использует в 

качестве основания для претензий на Курильские острова, которые считает своими «северными 

территориями». 

Почему Китай, активный участник войны с Японией, понёсший огромные людские и материальные 

потери, не был допущен на мирную конференцию после её окончания? 

Советско-китайские отношения 

1 октября 1949 г. после длительной гражданской войны было провозглашено образование Китайской 

Народной Республики (КНР). Но многие государства не признали её, считая законным представителем 

китайского народа гоминьдановское правительство, которое смогло сохранить под своим контролем 

остров Тайвань. Именно оно представляло Китай в ООН до 1971 г. 

СССР стал первым государством, которое признало Китайскую Народную Республику. В декабре 

1949 г. лидер коммунистического Китая Мао Цзэдун прибыл с официальным визитом в Москву. 

Результатом его встреч со Сталиным стало подписание в феврале 1950 г. Договора о дружбе, союзе и 

взаимной помощи между СССР и КНР. 

 

Во имя мира (Подписание договора о 

дружбе, союзе и взаимопомощи между 

Советским Союзом и Китайской Народной 

Республикой). Виктор Вихтинский 

По дополнительному соглашению 

Советский Союз отказывался в пользу Китая 

от своих прав на Китайскую Чанчуньскую 

железную дорогу (прежнее название КВЖД) и 

аренду Порт-Артура. СССР оказал огромную 

помощь в восстановлении и развитии 

китайской экономики. На льготных условиях 

КНР был предоставлен кредит для закупки 

советской техники и оборудования. В Китай 

направлялись специалисты для проведения геологоразведочных и проектных работ, обучения кадров. В 

советских вузах обучались тысячи китайских студентов. 

Советско-китайские отношения казались безоблачными. КНР безоговорочно поддерживала 

внешнеполитическую линию СССР. Но Мао Цзэдун руководствовался прежде всего собственными 

интересами и видением роли в международном коммунистическом движении. Он лишь временно 

соглашался видеть в Советском Союзе и Сталине «старшего брата». 

Участие СССР в корейской войне 

Как и в Китае, в Корее в конце 1940-х гг. образовалось два государства: Республика Корея в американской 

зоне оккупации и Корейская Народно-Демократическая Республика — в советской. После вывода 

оккупационных войск с Корейского полуострова, отношения между двумя режимами накалялись. 



В июне 1950 г. войска КНДР вторглись на территорию Южной Кореи и к сентябрю заняли почти всю 

её территорию. США подняли в Совете Безопасности ООН вопрос о признании этих действий агрессией 

и оказании коллективной помощи Республике Корее. СССР, который мог бы воспользоваться своим 

правом вето как постоянный член Совета безопасности, бойкотировал его заседания в знак протеста 

против признания гоминьдановского правительства Тайваня представителем Китая в ООН. В итоге 

решение о направлении войск ООН в Южную Корею было принято единогласно. Основную часть этих 

войск составляли американские военнослужащие. 

Совместными усилиями южнокорейская армия и войска ООН не только вытеснили северокорейцев, 

но и заняли почти всю территорию КНДР. В октябре 1950 г. пал Пхеньян, столица КНДР. Но практически 

разгромленная северокорейская армия получила мощную поддержку. СССР не мог открыто вмешаться в 

конфликт на Корейском полуострове: это грозило вооружённым конфликтом с США. Но негласно в 

КНДР поставлялась военная техника, оказывалась 

финансовая помощь. 

 

Подбитые северокорейские танки Т-34-85. 

Фотография неизвестного американского солдата 

Советские военные специалисты прибывали в 

Северную Корею под видом корреспондентов 

ТАСС или китайских добровольцев. КНР также 

официально в корейской войне не принимала 

участия. Регулярные китайские войска, которые 

были направлены в КНДР, формально считались 

соединениями так называемых «народных 

добровольцев». 

Ситуация в Корее снова кардинально изменилась. Военные действия к концу 1950 г. вновь были 

перенесены на территорию Южной Кореи. Активное участие в боях принимала советская авиация. 

Численность направленного в Корею 64-й истребительного корпуса к 1952 г. достигала 26 тыс. человек. 

Возглавлял его прославленный ас Иван Кожедуб. Многие советские лётчики были участниками Великой 

Отечественной войны. Всего они сбили более 1 300 самолётов противника при собственных потерях в 

335 самолётов. 

В мае 1951 г. войска ООН предприняли полномасштабное наступление, и армия Северной Кореи 

была вновь отброшена за 38-ю параллель — границу, разделявшую два корейских государства. Ситуация 

зашла в тупик. Добиться окончательной победы той или иной стороне сколь-нибудь разумной ценой не 

представлялось возможным. Летом 1951 г. стороны сели за стол переговоров, но военные действия в это 

время продолжались. Перемирие было подписано лишь в июле 1953 г. 

Укрепление обороноспособности страны 

После окончания Второй мировой войны в СССР была объявлена демобилизация. Численность 

Вооружённых сил СССР в 1945–1948 гг. была уменьшена с 11,5 млн до 3 млн человек. Резко сокращалось 

производство вооружений. Например, годовое производство артиллерийских орудий в 1946 г. 

сократилось в десятки раз в сравнении с военным временем. 

Но в то же время велась активная разработка новых видов оружия, прежде всего ядерного. 

Непосредственно к созданию атомной бомбы советские учёные приступили с 1943 г. Большую роль в 

продвижении проекта сыграла внешняя разведка СССР. Были добыты подробные сведения о работах по 

созданию атомной бомбы в США, в Манхэттенский проект — группу по разработке ядерного оружия в 

США — удалось внедрить советского агента. 

29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР) было успешно 

проведено испытание первой советской атомной бомбы, созданной на основе американской схемы. Но с 

1947 г. велась разработка собственной оригинальной конструкции. Эта бомба была испытана в сентябре 

1951 г. Она была почти в два раза легче копии американской и в два раза мощнее её. 

Начало холодной войны и особенно война в Корее привели к усилению гонки вооружений, в которую 

активно включился и СССР. В 1949 г. был возобновлён призыв в армию — с 1945 г. призывы не 

производились в связи с демобилизацией. Срок службы в сухопутных частях и авиации составлял три 

года, во флоте — четыре года. Численность вооружённых сил к 1953 г. выросла до 5,8 млн человек. 

Быстрыми темпами вновь стало расти производство вооружений. Наиболее дорогостоящим проектом 

оставалось совершенствование ядерного оружия и средств его доставки. По пятилетнему плану на 1951–

1955 гг. только на строительство и реконструкцию предприятий ракетного производства было выделено 

около 6,4 млрд рублей. Для решения оборонных проблем были созданы десятки закрытых городов с 



уникальными предприятиями, лабораториями, конструкторскими бюро: Арзамас-16, Снежинск, Маяк, 

Приозёрск, Шиханы, Горный, Камбарка, Капустин Яр, Сунгуль, целые районы вокруг Красноярска, 

Томска, Москвы. 

Ответить на вопросы. 
 

1. Объясните, чем был вызван демократический импульс войны. Как вы думаете, мог ли он привести 

к существенному изменению общественного строя СССР? 

2. Изменилась ли политическая система СССР во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. по 

сравнению с довоенной? 

3. Какие варианты внешнеполитической стратегии в послевоенный период рассматривались 

руководством СССР? 

4. Назовите действия СССР и западных стран, которые, по вашему мнению, способствовали началу 

холодной войны. 

5. Отметьте достижения и проблемы послевоенной системы образования в СССР. 

6. Можно ли утверждать, что советская наука этого периода занимала лидирующие позиции в мире? 

Аргументируйте свой ответ. 


