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ЦЕНА ВОЙНЫ

27 млн. человек,
1 710 городов,
70 000 сел и деревень,
31 850 промышленных предприятий, где до войны 
работало около 4 млн. рабочих,
1 135 шахт, дававших стране 100 млн. т. угля в год,
65 000 км. железнодорожных путей,
36,8 млн. га посевных площадей,
30 % национального богатства.

Потери СССР в войне 
составили:



В развалинах лежали 
«Запорожсталь», 
«Азовсталь». Десятки 
других крупных заводов 
и фабрик.

По выпуску металла и 
руды война отбросила 
страну на 10-12 лет назад.
Большой ущерб  был 
нанесен  химической, 
текстильной и пищевой 
промышленности.



            
▪перестройка промышленности на
                   мирный лад;
▪возрождение разрушенного в годы 
                    войны;
▪новое строительство, диктуемое 
  перспективами дальнейшего 
  хозяйственного развития страны.



 
1. Отказ от традиционной 

политики ускоренного 
развития тяжёлой 
промышленности.

2. Сторонники более 
уравновешенного 
экономического 
развития ,некоторое 
смягчение 
волюнтаристских 
методов

1. Сторонники возврата к 
модели экономического 
развития 30-х годов
2. Ссылались на исследование 
Е.Варги, посвященные проблемам 
мирового капитализма, возникшим в
 результате второй мировой войны

А.А. Жданов Н.А. Вознесенский
Л.П. Берия Г.М. Маленков



Цель внутренней политики  сформулировал И.В.Сталин 
в 1946 г.  - завершить строительство социализма и 
начать переход к коммунизму

Этот лозунг воодушевил советский народ, позволял 
ему терпеливо переносить социальные трудности и с 
энтузиазмом смотреть в будущее



Общая тенденция сохранялась:  преимущественное 
развитие  отраслей тяжелой промышленности 
(угледобывающей, металлургической, машино- и 
станкостроительной, электротехнической и 
оборонной) в ущерб легкой



ИСТОЧНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Продажа сельскохозяйственной 
продукции

Трудовой героизм народа

Займы у населения

Репарации
В СССР было 
ввезено более 5,5 
тыс. «трофейных» 
промышленных 
предприятий



централизация экономики;

Перераспределение средств из аграрного сектора  в про-
мышленный; 
Сокращение расходов на со-циальную сферу; 
Денежная реформа 1947 г.



В промышленности 
восстанавливались старые 
предприятия и возводились 
новые гиганты индустрии на 
Урале, в Сибири, Закавказье и 
Средней Азии – всего 6200.
На 73 % был превзойден 
довоенный уровень по валовой 
продукции промышленности



К концу пятилетки вновь 
вступили в строй не только 
Днепрогэс, но и все 
электростанции Приднепровья, 
Донбасса, Черноземья, 
Северного Кавказа.
Это позволило поднять 
энерговооруженность страны к 
1950 г. в 1,5 раза по сравнению 
с 1940 г.



ОБОРОННЫЕ ОТРАСЛИ

1948 г. – под Челябинском 
пущен первый ядерный 
реактор и введен в 
эксплуатацию завод по 
производству плутония

1949 г. – под 
Семипалатинском 
проведено испытание 
атомной бомбы



1950 г. – на вооружение 
принята баллистическая 
ракета Р-1

1952 г. – началось 
строительство атомной 
подводной лодки



1953 г. – проведено 
испытание водородной 
(термоядерной) бомбы

1954 г. – в Обнинске 
введена в строй первая 
атомная электростанция



К 1953 году валовой объем 
промышленности превышал 
довоенный в 2,5 раза.

Оборонная промышленность и 
военные расходы поглощали 
более 25% годового бюджета 
СССР



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Послевоенная разруха  и засуха 
1946 г. в центре, на Украине, 
Молдавии, Нижнем Поволжье и 
Северном Кавказе вызвала 
голод. Погибло около 1 млн 
человек. Валовой сбор зерна в 
1946 г. был в 2,2 раза меньше, 
чем в 1940 г., что привело к 
введению хлебных карточек.

Урожайные 1947-1948 гг. позволили отменить 
карточки, но вопрос о снабжении населения 
продовольствием, а промышленности сырьем 
оставался очень острым.



Для решения проблем сельского хозяйства 
правительство предприняло ряд мер:

1947 г. – Решение Пленума ЦК ВКП
(б) об увеличении выпуска 
тракторов, удобрений, 
расширении энергоснабжения 
села.

К 1950 г. тракторов и комбайнов 
стало на 40-50% больше, чем до 
войны, электроэнергией 
снабжалось 15% колхозов, 76% 
совхозов и 80% МТС.



ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Ужесточение контроля за крестьянством;

Повышение сборов и налогов с доходов от продаж на свободном 
рынке;

Возрастание обязательных с/х поставок государству. Однако 
закупочные цены оставались очень низкими;

Отмена самостоятельности колхозных звеньев;

Укрупнение колхозов (уменьшение индивидуальных наделов крестьян);

Реорганизация внутриколхозной производственной структуры.



1948 г. – постановление Совмина 
СССР о создании лесозащитных 
полос, водоемов и прудов для 
преодоления зависимости от 
климатических условий, 
обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных 
районах Европейской части СССР.

В 1950 г. началось 
строительство 
оросительных каналов 
в Средней Азии,  в 
степных районах 
Украины и Северного 
Крыма.



1950-1953 гг. происходило укрупнение колхозов: их 
число с 255 тыс. в 1950 г.  сократилось до 93 тыс.
В итоге в 1952 г. производство сельскохозяйственной 
продукции почти достигло уровня 1940 г. – 99%.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 
1947Г 

Цели

Антиинфляционная  

Пропагандистская 

Содержание
Выпущены новые деньги образца 1947 г. 

Обмен старых денег на новые в течении недели.

Разработана сложная система переоценки 
вкладов в сбербанках.

Отмена карточной системы.



❖Довоенный уровень промышленного производства
                         достигнут в 1948 г.

❖Восстановлено и построено 6200 промышленных 
                               предприятий.

❖Приоритетное развитие тяжелой промышленности
                                и  ВПК.

❖Довоенный уровень развития сельского хозяйства
           был достигнут в начале 50-х годов ХХ века.

❖Сокращение расходов на социальную сферу.



Итоги экономического развития



Политическое развитие
СССР 1945-1953 гг. 

«Знаешь, родная, я часто думаю о 
том, как будут жить люди после 
войны, -мне кажется, что за это 
время все так научились ценить 
жизнь- даже в самых простых ее 

проявлениях, что каждая минута ее 
будет радостна и каждое движение 

благостно. А может, это только 
так кажется…»

В.Л. 
Занадворов



Война изменила общественно-политическую 
атмосферу. Особые условия войны заставляли людей 

мыслить творчески, действовать  cамостоятельно, 
принимать на себя ответственность.

Война проломила тот «железный занавес», которым 
страна была отгорожена от остального, 

«враждебного» ей мира.

Демократический импульс войны



Демократический импульс войны



Победа в войне породила надежды у крестьян на 
роспуск колхозов, у интеллигенции — на ослабление 

политического диктата, у населения союзных— на 
изменение национальной политики.

Демократический импульс войныКаких перемен ждали после войны в среде 
крестьян, интеллигенции, рабочих?



 Власть была обеспокоена подобными настроениями. 
Однако абсолютное большинство населения 

воспринимало победу в войне как победу Сталина и 
его системы. 

Демократический импульс войны

Возникшее социальное напряжение было решено 
подавить путем, с одной стороны, внешней 

демократизации, а с другой — усиления борьбы с 
«вольнодумством» и укрепления режима.



Изменения в структурах власти

Сентябрь 1945г

Отменено 
чрезвычайно
е положение 
и упразднен 

ГКО

Март 1946г

СНК СССР 
преобразован 

в Совет 
министров

1946 г. 
прошли 
выборы, 

обновился 
депутатский 

корпус.

1946г-  упразднены 
наркоматы военной 
промышленности.

Отраслевые наркоматы 
реорганизованы в 

министерства



Изменения в структурах власти

Проведены 
прямые тайные 

выборы народных 
судей и 

заседателей

Но вся полнота власти оставалась в руках партийного 
руководства.

В октябре 1952 г. 
состоялся XIX 
съезд ВКП (б)

ВКП(б)КПСС



Новый виток политических 
репрессий

Причины 

Репрессии как отражение 
борьбы за власть в 

политическом руководстве 

Отказ от допущений большей 
степени свободы в 
некоторых сферах 

общественной жизни, 
связанных с победой 

советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Репрессии как оправдание 
неудач в послевоенном 

восстановлении и с целью 
нагнетания в стране 

атмосферы всеобщего страха 



 Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в 
послевоенные годы. К узникам середины 30-х гг. 

добавились миллионы новых «врагов народа». Один 
из первых ударов пришелся по военнопленным. Туда 

же были сосланы «чуждые элементы» из 
прибалтийских республик, Западной Украины и 

Западной Белоруссии.

Новый виток репрессий



В 1948 г. были созданы лагеря специального режима 
для осужденных за «антисоветскую деятельность» и 

«контрреволюционные акты». В этих лагерях 
использовались особо изощренные методы 

воздействия на заключенных. Не желая мириться со 
своим положением, политические заключенные в 

ряде лагерей поднимали восстания.

Новый виток репрессий«Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что 
несвободен». 



Опасаясь возросшей в ходе войны популярности 
военных, Сталин санкционировал арест маршала 

авиации А. А. Новикова, ряда сослуживцев маршала Г. 
К. Жукова. Самому полководцу были предъявлены 

обвинения в сколачивании группы недовольных 
генералов и офицеров, в неблагодарности и 

неуважении к Сталину.

Новый виток репрессий

А. А. Новиков



Репрессии затронули и часть партийных 
функционеров. Были арестованы многие партийно-

государственные деятели из числа руководящих 
работников Ленинграда. Общее число арестованных 

по «ленинградскому делу» составило около 2 тыс. 
человек. Спустя некоторое время были отданы под 

суд и расстреляны 200 из них.

Новый виток репрессий

Н.А. ВознесенскийА.А. Кузнецов



Новый виток репрессий

«И вот в этот период вдруг 
возникает так называемое 

"ленинградское дело". Как теперь уже 
доказано, это дело было 

сфальсифицировано. Невинно 
погибли тт. Вознесенский, Кузнецов, 

Родионов, Попков и другие.»Н.С. Хрущев

«Фантастичен был финал судебного 
заседания: после оглашения 

приговора охранники набросили на 
осужденных белые саваны, взвалили 

на плечи и понесли к выходу через 
весь зал. В тот же день все были 

расстреляны». Э. Радзинский



Последним из готовившихся процессов стало «дело 
врачей» (1953).

Новый виток репрессий



Последним из готовившихся процессов стало «дело 
врачей» (1953).

Новый виток репрессий



 
Вслед за переселенными в годы войны немцами 

Поволжья, крымскими татарами, чеченцами, 
ингушами, калмыками, карачаевцами, балкарцами в 

послевоенные годы были подвергнуты 
насильственной депортации и представители ряда 

других народов (в частности, молдаване).

Национальная политика



 Особого размаха национальная нетерпимость 
достигла в отношении представителей еврейской 

нации. В годы войны был создан Еврейский 
антифашистский комитет (во главе его стоял 

выдающийся актер С. М. Михоэлс). После войны 
представители комитета предлагали создать 

еврейскую автономию в Крыму или Поволжье. 

Национальная политика



 Это было представлено властями как свидетельство 
заговора. Михоэлс в 1948 г. был убит, как 

предполагается, агентами органов госбезопасности. С 
ноября 1948 г. начались аресты членов 

Антифашистского комитета. 

Национальная политикаКак осуществлялась национальная политика СССР 
после войны?



Духовная жизнь страны в середине 
40х - начале 50-х годов.



Образование.

2,5  

К концу 4-й 
пятилетки 

выделено средств 
на образование

раза больше
 по сравнению с 

1940 г



более

 30 тыс. 
учебных заведений

За 10 послевоенных лет 

построено и 
восстановлено 

.

на 

5 млн. 

мест



обязательное 

семилетнее 

образование 

1949 
г.



В восстановлении 
разрушенных школ и 

строительстве новых, как и в 
изготовлении учебных 

пособий, активное участие 
принимали сами школьники и 

их родители.

После войны особо широкое 

распространение получил метод «народной 

стройки» или, как говорили до революции,  

строили «всем миром». 



 В 1951 г. только на первые 
курсы институтов поступило

1950–1955 гг. 

50 
новых вузов. 

350 тыс. 

человек.



НАУКА.
В конце войны к руководству 
Академией наук пришел С.И. 

Вавилов, брат репрессированного 
Н.И. Вавилова. 

С.И. Вавилов

В научной среде стали открыто 
высказывать свою точку зрения, 
пытались спорить, отстаивать 
истину и настолько осмелели, что 
начали открытую кампанию против 
Т.Д. Лысенко, который после 
расправы над Н.И. Вавиловым, 
осуществлял руководство всей 
сельскохозяйственной наукой в 
СССР. 
Против академика первым выступил 

генетик и селекционер растений, 
президент АН Белорусской ССР 

А.Р. Жебрак



С.П. Королев

В стране было 
создано около 3 тыс. 
НИИ.
Достижения были 
значительны. 
Конструкторское бюро 
под руководством 
Королева создало 
первые 
межконтинентальные 
баллистические 
ракеты



1950 г. – на вооружение 
принята 
баллистическая ракета 
Р-1

1952 г. – началось 
строительство атомной 
подводной лодки



Л.И. Седов

1954 г. – в Обнинске введена в 
строй первая атомная 
электростанция

1953 г. – проведено 
испытание водородной 
(термоядерной) бомбы



Передовые научно-технические позиции в мире оставались за СССР 
в ряде областей фундаментальной физики и математики.

Физика и математика.

Л.Д. Ландау.А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, А.Н. Крылов. 



В это же время в стране развернулась борьба против «западного 
влияния» и «космополитизма» (идеологическое течение, 

проповедующее отказ от национальных традиций культуры и 
выдвигающее идеи мирового государства и мирового гражданства

Суду чести были подвергнуты ученые:

В.В. Парин
 кавалер ордена Ленина и трех орденов 
Трудового Красного Знамени, человек, 
благодаря которому в годы войны 
СССР избежал эпидемий

Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин, 
опубликовавшие в 1946 г. 
труд под названием
«Биотерапия злокачественных 
опухолей»



Общественные науки.

Принцип  партийности вместо изучения идей и фактов.

Фальсификация 
истории: технологию  производства  стали разработал не 

Бессемер, Мартен и Сименс, а русский Чернов

электрическую лампочку изобрел  – не Эдисон, а 
Лодыгин

паровоз создал не Стефенсон, а отец и сын Черепановы



Все идеи и работы 

противников Лысенко 

объявили «вне закона», как 

лженаучные. 

В августе 1948 года на сессии 

ВАСХНИЛ (Всесоюзная  

академия  сельскохозяйственных  

наук) Лысенко, предварительно 

выразив абсолютную 

преданность партии и Сталину,  в 

очередной раз пообещал с 

помощью своего метода быстро 

накормить всю страну.

Т.Д. Лысенко



Литература

стихи Анны Андреевны  Ахматовой,  «не могли 
быть терпимы в советской литературе».

В 1946 г. проводниками «идеологии, чуждой духу партии» были объявлены журналы 
«Звезда» и «Ленинград» из-за публикаций  М. Зощенко и  А. Ахматовой

М. Зощенко, назвали «пошляком и подонком 
литературы», обвинили в «злостно 

хулиганском» изображении  действительности, 
которое «сопровождается антисоветскими 

выпадами». 



НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ТИХОНОВ

вместе с Зощенко 
входившего в 
литературную группу 
«Серапионовы братья», 
сместили с поста 
председателя правления 
Союза писателей СССР



АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

Резкой критике за 
недостаток 
«идейности», 
«искажение образов 
советских людей» 
были подвергнуты, 
опубликованные 
«Дом у дороги» А. 
Твардовского



РОБЕРТ  ИВАНОВИЧ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

О. Берггольц

перестали издавать только потому, что тот в 
молодости жил в одной комнате с Тихоновым.

Стихи О. Берггольц не пропускали в печать, припомнив, 
что она как-то высказывалась за присуждение 
Сталинской премии Ахматовой.



Киноискусство

Безыдейными» фильмами были названы «Большая жизнь» (о шахтерах Донбасса),  
«Адмирал Нахимов» В. Пудовкина, вторая серия «Ивана Грозного» С. Эйзенштейна.

Всеволод Илларионович Пудовкин С. Эзенштенйн



•Большинство населения в суете повседневных забот не 
очень задумывалось о политических и духовных 
проблемах.

• Оно предпочитало  верить  официальной пропаганде, 
•объяснявшей все трудности реальными последствиями
• войны и новыми происками «внешних и внутренних  
•  врагов»


