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СССР в послевоенные годы
СССР в послевоенные годы или же Послевоенный 
сталинизм - это понятие, используемое историками для 
определения исторического периода СССР с 
момента окончания Второй мировой войны (2 сентября 
1945 года) до смерти И. В. Сталина (5 марта 1953 года). 

Период характеризуется восстановлением народного 
хозяйства, голодом 1946-1947 годов, определённым 
ужесточением тоталитарной власти, усилением борьбы с 
инакомыслием, вызванной, в том числе, началом 
«холодной войны», а также коллективизацией на 
присоединённых территориях и поворотом к русскому 
национализму и давлению на «младшие» нации в 
национальной политике.
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Восстановление народного хозяйства
СССР вышел из Второй мировой войны 
сверхдержавой. Советская сфера 
влияния распространялась от Балтики до 
Балкан.

Главной задачей, стоявшей перед страной в 
первые послевоенные годы, было 
восстановление разрушенного войной хозяйства. 
В годы Великой Отечественной войны СССР 
понёс огромные людские и материальные 
потери. На фронтах войны, в плену и на 
оккупированных территориях погибли почти 27 
млн человек, включая мирное население. Из 
числа мужчин первого военного призыва (1923 г. 
рождения) в живых осталось только 3%. За годы 
войны численность населения страны 
значительно сократилась



Восстановление народного хозяйства
На Западе предрекали, что СССР понадобится 25 лет, чтобы 
восстановить разрушенную войной экономику и достичь довоенного 
уровня. Но с этой задачей удалось справиться гораздо быстрее. 
Ценой огромных усилий были восстановлены старые и стали в строй 
новые мощные промышленные предприятия. Как и в 1930-е гг., 
основное внимание уделялось развитию сталелитейной, угольной 
промышленности и тяжёлого машиностроения, а так-же науки, 
технологий и вооружений.

Трудом советских людей в короткие сроки были подняты из руин 
Днепрогэс, шахты Донбасса, возведены машиностроительные 
гиганты на Урале, отстроены металлургические заводы 
«Запорожсталь», «Азовсталь», тракторные заводы в Сталинграде и 
Минске, введены в строй Кубышевская ГЭС, Норильский 
металлургический комбинат и др.



Восстановление народного хозяйства
Промышленность в годы четвёртой пятилетки (1946-1950)

• Трудности восстановительного периода: нехватка рабочей силы, 
поддержка союзных восточноевропейских стран, демобилизация 
армии

• Восстановление промышленности завершилось в основном к 1948 
г.

• Капиталовложения в промышленность: 88% в тяжёлую и 12% - в 
лёгкую промышленность

• Восстановлено и заново построено 6200 крупных предприятий

Восстановление экономики страны стало главной задачей четвёртого 
пятилетнего плана (1946-1950 гг.). По официальным данным, уровень 
промышленного производства в 1950 г., включая репарации и 
продукцию совместных советско-восточногерманских предприятий, 
превысил довоенные показатели на 73%.



Политическое развитие страны
• В области внутренней политики советское руководство вынуждено 

было считаться с тем влиянием, которое оказала Великая 
Отечественная война на умонастроения и чувства советских 
людей. Многие из них побывали за границей, увидели другой мир. 
У советского народа появилось достоинство народа-победителя.

• В послевоенный период уменьшились масштабы репрессий в 
отношении рядовых граждан, люди стали более свободно 
высказываться. В первые годы после Великой Отечественной 
войны (до 1948 г.) проводилась политика частичного возрождения 
религиозной жизни в стране, начатая ещё в годы войны. В 1947 г. 
была отменена смертная казнь. Но спустя три года её снова стали 
применять.



Политическое развитие страны
• В стране наметился постепенный отход от принципов диктатуры 

пролетариата. Наиболее ярко этот процесс проявился в отказе от 
общественно-политических терминов, введённый большевиками, и 
возвращении к общепринятым в мировой практике. И.В.Сталин считал, что 
после победы в войне завершилось переходное состояние советского 
общества и поэтому необходимо отказаться от таких понятий, как 
«народный комиссар» или «комиссариат». В 1946 г. Совет народных 
комиссаров СССР был преобразован в Совет Министров.

• На XIX съезде Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), 
состоявшемся в 1952 г., было изменено название партии. Теперь она 
стала называться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС), 
уже без ссылки на большевизм. В стране регулярно стали проводиться вы-
боры в Верховные Советы СССР и союзных республик, которым по 
Конституции СССР 1936 г. принадлежала вся власть в стране. В 
действительности вся общественно-политическая жизнь по-прежнему 
строго контролировалась партийными органами.



Политические репрессии
• После 1945 г. в стране постепенно возобновились политические репрессии. В 

малодоступных регионах страны (Печора, Салехард, Экибастуз, Воркута, 
Норильск и др.) были созданы специальные лагеря для осуждённых за 
антисоветскую деятельность и «контрреволюционные акты». Во второй 
половине 1940-х гг. репрессии не носили столь массового характера, как это 
было в 1930-е гг., а касались отдельных групп населения, прежде всего, 
руководящего аппарата и части интеллигенции.



Политическое развитие страны
• В 1948 г. началось ужесточение контроля за деятельностью 

религиозных организаций. Прошли репрессии против отдельных 
активных епископов, усилилось вмешательство государства в 
кадровую политику Русской Православной Церкви (РПЦ). С этого 
времени до смерти И.В.Сталина в стране не было открыто ни 
одного храма.

• Одним из крупнейших политических процессов послевоенного 
времени стало «Ленинградское дело», сфабрикованное в 
1949-1950 гг. Основной причиной этого дела был рост 
политического влияния руководства Ленинградской партийной 
организации, а также дальнейшая борьба внутри партийного 
аппарата. По «Ленинградскому делу» было арестовано около 2 
тыс. человек.

• Почти все высшие партийные руководители Ленинграда были 
обвинены в измене Родине и намерении превратить 
Ленинградскую партийную организацию в опору борьбы против ЦК 
ВКП(б). В результате были казнены Председатель Совета 
Министров РСФСР М.И.Родионов, член Политбюро и Председатель 
Госплана СССР Н.А.Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А.А.
Кузнецов и др.

М.И.Родионов

А.А.Кузнецов

Н.А.Вознесенский



Внешняя политика
• Победа во Второй мировой войне изменила международный статус 

СССР. Он стал одним из лидеров международного сообщества и 
важнейшим фактором послевоенного мирового развития. Решающий 
вклад СССР в Победу над нацистской Германией способствовал росту 
симпатий к советской стране на Западе.

• В ответ на рост влияния и укрепления позиций СССР в мире США и 
Великобритания усилили политику сдерживания «советской 
экспансии». Пользуясь ядер-ной монополией, военно-политическое 
руководство США уже в 1945 г. разрабатывало планы нанесения 
атомных ударов по СССР.  Один из планов предусматривал 
уничтожение 20 крупнейших советских городов с использованием 196 
атомных бомб.



Внешняя политика
В оценке международной обстановки 
советское руководство исходило из идеи 
непримиримости противоречий между 
социализмом и капитализмом. Но уже к 
концу жизни И.В.Сталин несколько 
изменил свою позицию в этом вопросе, 
считая возможным сосуществование 
двух систем.

И.В.Сталин



Внешняя политика
В период Корейской войны И.В.Сталин осознал 
необходимость прекращения боевых действий, 
что способствовало началу мирных переговоров 

в 1951 г. Руководители великих держав 
понимали, что от жёсткой внешней политики не 

выиграет ник-то, так как «холодная война» 
может пере-расти в «горячую».

Корейская война 1950-1953 гг.



СССР в послевоенные годы. 
Борьба за власть после смерти И. В. 

Сталина
Смерть Сталина и перераспределение власти.

• 5 марта 1953 года умирает И. В. Сталин. Смерть вождя стала для одних 
трагедией, а для других — счастливым спасением. Для партийных же 
функционеров смерть Генерального секретаря могла значить только одно 
– старт безжалостной борьбы за власть и за «место под солнцем». 
Претендента на полноту власти было три: Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. 
С. Хрущев.

• Первоначально посты между ними распределились следующим образом: 
Г.М. Маленков стал главой правительства (председателем президиума 
Верховного совета), а Л.П. Берия занял должность Министра внутренних 
дел. Н.С. Хрущев, первоначально не получивший значимых 
государственных постов, с осени 1953 занял высшую партийную должность 
- стал Первым секретарем ЦК КПСС (до этого должность именовалась 
«Генеральный секретарь»).


