
Тема:  Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 

(ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ) 

Вопросы : 

1. Что позволило народам нашей страны добиться быстрого 

восстановления экономики в послевоенные годы и успешного 

выполнения четвертого пятилетнего плана? 

2. Как различалась политика, проводимая в Советском Союзе по 

отношению к крестьянству, рабочим, интеллигенции? 

3. Что вы знаете о массовых репрессиях конца 1940-х – начала 1950-х гг.? 

 

 

1. Насаждение советской модели развития после 1945 г 

Внутренние преобразования в государствах Восточной Европы 

происходили при непосредственном участии СССР. В них оставались 

советские войска. Догматически, без учета местных условий, насаждался 

здесь социалистический опыт. Принимаемые Москвой решения были 

обязательны для всех социалистических стран. 

В 1947 году оформление режимов "народной демократии" вступило 

в свою вторую фазу: власть переходила к коммунистам. 

Государства, не пожелавшие находиться под жесткой опекой СССР, 

подвергались сильному политическому, экономическому и даже военному 

нажиму. Так, чтобы помочь установлению «народной» власти в 

Чехословакии, туда в феврале 1948 г. вновь были введены советские войска; 

из-за противодействия советской армии не переросла в крупное восстание 

тлевшая с 1944 г. в Польше гражданская война. В 1953 г. были подавлены 

антиправительственные выступления в ГДР. 

С 1949 г. экономические отношения социалистического лагеря 

координировались Советом экономической взаимопомощи (СЭВ), в 

который первоначально входили СССР, Болгария, Венгрия, Польша, 

Румыния и Чехословакия.  



Внезапный разрыв между СССР и Югославией, о котором стало 

известно весной 1948 года, выявил наличие сильной напряженности и 

расхождения интересов внутри "социалистического лагеря".  

2. Социально-экономическое развитие СССР в 1945 - 1953 гг 

Перестройка экономики на рельсы мирного развития осуществлялась в 

сложных условиях. Страна потеряла около 30% национального богатства. В 

конце мая 1945 г. Государственный Комитет обороны постановил перевести 

часть оборонных предприятий на выпуск товаров для населения. Несколько 

позднее был принят закон о демобилизации тринадцати возрастов личного 

состава армии. Эти постановления ознаменовали начавшийся переход 

Советского Союза к мирному строительству. 

Экономика была основана на 2-х формах собственности: 

государственной и колхозно-кооперативной. Частной собственности на 

средства производства не существовало. Руководство экономикой носило 

централизованный, плановый, тоталитарный характер. 

Четвертая пятилетка (1946-1950 гг.) Главный упор делался на 

восстановление промышленности, прежде всего тяжелой. В первые 

послевоенные годы были сняты некоторые ограничения военного времени: 

восстановлен 8-ми часовой рабочий день, ежегодные отпуска, отменены 

обязательные сверхурочные.  

В течение пятилетки несколько раз снижались цены на товары 

массового потребления. В целях преодоления финансовых трудностей была 

проведена денежная реформа. Но ни то, ни другое не привело к 

значительному росту покупательной способности населения. Снабжение 

городов улучшалось за счет ухудшения жизни на селе. Увеличивались 

масштабы жилищного и культурно-бытового строительства. 

Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. Сократились 

посевные площади, ухудшилась обработка полей. Почти на треть 

уменьшилось количество трудоспособного населения. На протяжении 

нескольких лет на село почти не поставлялась новая техника. В 1946 г. засуха 



поразила Украину, Молдавию, юг России. Снова начался голод, который 

вызвал массовый отток сельского населения в города. А в это время зерно 

вывозилось в страны Восточной Европы. Оплата труда на селе была в 4 раза 

ниже, чем в городе, пенсионное обеспечение отсутствовало, колхозное 

крестьянство было лишено паспортов и свободы передвижения. На его долю 

приходился тяжелый труд, связанный с низкой технической оснащенностью. 

Закупочные цены были низкими, трудодни фактически не оплачивались. 

Налоги на все, что мог содержать колхозник, делали невыгодным иметь скот, 

выращивать фруктовые деревья. Крестьяне принуждались все свое время 

отдавать общественному производству.  

На рубеже 40-х - 50-х гг. было проведено укрупнение мелких колхозов. 

В течение нескольких лет их число уменьшилось с 255 до 94 тысяч. Вся 

производственная деятельность колхозов и совхозов находилась под 

контролем партийных и государственных органов власти.  

Итоги четвертой пятилетки были следующими - быстрый рост (1947-

1948 гг.) сменился замедлением, длившимся до 1954 г. Восстанавливались 

города и предприятия, снова развивались и росли стахановское движение и 

социалистическое соревнование. В 1948 г. довоенный уровень был достигнут 

и превзойден. В области промышленности восстановлено и вновь построено 

6,2 тыс. предприятий. Валовой объем промышленной продукции возрос на 

73%. Численность рабочих и служащих увеличилась до 40,4 млн. человек. В 

области с\х довоенный уровень был достигнут не по всем показателям. 

Посевные площади составили 97% довоенного уровня. Национальный доход 

вырос на 64%. Восстановлено и вновь построено около 2 млн. кв. м жилья. 

3. Внутренняя политика сталинского режима в 1945 – 1953 гг. 

Возобновление массовых репрессий 

Люди, перенесшие трудности и лишения военного времени, 

рассчитывали на перемены к лучшему. С надеждой возвращались 

демобилизованные и эвакуированные. На родину вернулось свыше 4 млн. 

репатриантов - военнопленные, угнанные в неволю жители оккупированных 



районов, часть эмигрантов. Однако в большинстве они становились узниками 

ГУЛАГа. Многие были расстреляны. Оставшиеся на свободе имели 

сложности с работой, пропиской. Каждый побывавший в плену или на 

оккупированной территории оказывался под подозрением. Противоречивые 

процессы происходили на вновь присоединенных территориях. В Западной 

Украине и Прибалтике действовали вооруженные отряды националистов. В 

антиправительственную борьбу были вовлечены здесь сотни тысяч людей. 

После окончания войны власти стали восстанавливать прежнюю 

политическую систему. Особое место в укреплении тоталитарного режима 

принадлежало репрессивным органам, находившимся под контролем 

Сталина и Берии. 

Первые репрессии обрушились на военных, усилившегося влияния 

которых опасался Сталин. Готовился даже судебный процесс против Жукова. 

После смерти в 1948 г. Жданова, победу одержало старое окружение 

Сталина. Фабрикуется так называемое “Ленинградское дело”. Главными 

обвиняемыми стали Вознесенский, Кузнецов, Родионов и другие. 

Организаторы не существовавшей антипартийной группировки были 

приговорены к расстрелу, около 2 тыс. ленинградских коммунистов 

репрессированы. 

 В 1952 г. было сфабриковано так называемое «дело врачей-

отравителей». Группа крупных специалистов-медиков, обслуживавших 

видных государственных деятелей, была обвинена в причастности к 

шпионской организации и намерении совершить террористические акты 

против руководителей страны. 

 В условиях командно-административной системы возникло глубокое 

противоречие между необходимостью изменений в социально-политической 

и экономической сферах и неспособностью государственного аппарата 

осознать и осуществить эти изменения. 


