
Мир после второй  
мировой войны



Начало Холодной 
войны



Поражение Германии в войне коренным 
образом изменило обстановку в мире 
– СССР превратился в ведущую 
международную державу. В сферу 
особых интересов СССР вошла 
Восточная Европа, страны которой 
рассматривались как «пояс 
безопасности» советского государства 
по западному и балканскому 
периметру советских границ. В свою 
очередь, новый президент США Г.
Трумен считал, что США должны 
«править миром». Это привело к 
охлаждению отношений и началу 
«холодной войны» (состояние 
политической, экономической, 
идеологической, дипломатической и 
культурной конфронтации между 
Востоком и Западом).

СССР в послевоенном мире

Г.Трумен



Уже 11 мая 1945 г. США объявили о 
прекращении поставок в СССР 
по ленд-лизу. Применив 
атомную бомбу, США стали 
отходить от достигнутых в годы 
войны договоренностей. США 
решили не делить Японию на 
зоны оккупации.

В ответ Сталин усилил давление на 
те территории, которые 
находились в зоне советского 
влияния. Численность 
компартий в этих государствах 
быстро росла, и это вызвало 
тревогу у западных лидеров. 
Выборы 1945-1946 гг. в  органы 
власти в регионе проводились 
под советским контролем и 
давлением, в том числе 
допускались фальсификации. 
Цель – привести к власти 
послушные Москве 
правительства. 

Начало «холодной войны»

В.Говорков
Фразы и базы.



В марте 1946 года бывший премьер 
Англии У.Черчилль в речи, 
произнесенной в Фултоне, назвал 
СССР врагом западной демократии, 
стремящимся к установлению 
коммунистического господства в 
Европе. 

Вскоре Трумэн провозгласил программу 
спасения Европы от советской 
экспансии. Он предложил оказать 
крупную экономическую помощь тем 
странам, в которых в правительстве 
не будет коммунистов (т.н. «план 
Маршала»).

В 1948-1949 гг. разразился т.н. Берлинский 
кризис. Летом 1948 г. западные зоны 
оккупации Германии были объединены в 
одну, советская сторона в ответ 
блокировала Западный Берлин. В 1949 г. 
западная оккупационная зона 
преобразовалась в ФРГ, а советская – в 
ГДР. В 1949 г. возник блок НАТО. 

Начало «холодной войны»

У.Черчилль



С 1947 г. под давлением СССР 
ускорился процесс 
формирования 
коммунистических 
правительств в странах 
«народной демократии». В это 
же время установился 
коммунистический режим в 
Северной Корее, а в 1949 г. – в 
Китае. СССР оказывал им 
огромную материальную 
помощь, «привязывая» к себе. 

В 1949 г. был создан Совет 
экономической взаимопомощи 
(СЭВ), а в 1955 г. – 
Организация Варшавского 
Договора (ОВД). Кроме того, 
коммунисты оказались у власти 
во Франции и в Италии.

Создание социалистического лагеря

И.Сталин и
Г.Димитров, глава 

болгарских коммунистов



Сталин попытался объединить 
коммунистические партии разных 
государств. Вместо упраздненного в 
1943 г. Коминтерна было создано 
Коминформбюро. В его рамках 
Сталин подверг критике компартии 
Франции, Италии и Югославии за 
недостаточную критику действий 
США. Затем началась борьба с 
оппортунизмом в партиях 
Восточной Европы. Их лидеры 
были объявлены врагами, а 
отношения с Югославией были 
разорваны. В массовых 
политических репрессиях в регионе 
активное участие принимало 
советское руководство. Цель была 
геополитическая – любой ценой 
создать в восточной Европе 
государства, социально-
политически однотипные 
советскому и находящиеся под 
полным контролем СССР. 

Создание социалистического лагеря

Карикатура
на И.Б.Тито, лидер 

Югославии



В 1948-1949 г.СССР и США  
вывели свои войска из Кореи. 
Правительства Южной и 
Северной Кореи начали 
готовиться к войне за 
объединение страны силой.

25 июня 1950 г., ссылаясь на 
провокации, Северная Корея 
начала войну и на четвертый 
день ее армия заняла Сеул. 
Тогда США через Совет 
Безопасности ООН провели 
резолюцию, осуждавшую 
Северную Корею и получили 
право на вмешательство в 
конфликт под флагом ООН. 

Корейская война

Высадка десанта
США в Инчхоу.



Высадившись в Чемульпо, союзники 
стремительно освободили 
захваченные территории и 
вторглись в Северную Корею. 
КНДР обратилась за помощью к 
Китаю и Советскому Союзу. 
Получив советскую технику и 
помощь Китайской армии, 
северяне выровняли линию 
фронта, и в 1954 г.был подписан 
мирный договор, подтвердивший 
разделение страны на Южную 
Корею и КНДР. Корейская война 
показала, как легко «холодная» 
война может перерасти в 
«горячую».  

Корейская война

Американские войска
в Южной Корее.



Социально-экономическое 
развитие СССР 1945-1953

Рождение сверхдержавы



Война привела к колоссальным материальным и 
людским потерям нашей страны. Людские потери: 27 
млн. убитых, 2 млн. инвалидов. Прямой ущерб от 
войны (уничтожение имущества) – 679 млрд. руб. 
(128 млрд. долл.), разрушены и сожжены 1710 
городов и поселков, свыше 70 тыс. деревень, 65 тыс. 
км. железных дорог. Сокращение посевных площадей 
на 37 млн. га. Потеряна треть национального 
богатства страны. Возрождение экономики началось 
еще в 1943 г. героизм тружеников тыла привел к 
тому, что в 1944 г.освобожденные районы дали 
половину заготовок зерна, четверть –  мяса, треть – 
молочных продуктов. 

Экономические последствия войны



Послевоенные годы в СССР характеризуются как рождение 
сверхдержавы. Можно сказать, что в 1945-1953 гг. 
прошла «сталинская модернизация № 2», при чем ее 
причины лежали в том же русле, что и модернизация 30-х 
годов – угроза новой войны и стремление любой ценой 
обеспечить военную мощь СССР. Катализатором к этому 
процессу послужили раскол Германии (по мнению 
исследователей, он продемонстрировал окончательное 
крушение расчетов И.В.Сталина на его непосредственное 
участие в решении всех мировых проблем через 
сохранение долгосрочного сотрудничества с Западом), 
образование НАТО и переход Израиля под контроль США. 
СССР снова вернулся к ситуации «враждебного 
капиталистического окружения...» и угрозы новой воны 
(третьей мировой), из чего логически вытекала задача 
«скорейше го наращивания военно-промышленной мощи». 

Экономическая политика



4-й пятилетний план был принят 
весной 1946 г.Он 
предусматривал восстановление 
экономики страны за 3 года. Эта 
задача решалась в условиях 
перехода общества на мирные 
рельсы. Возвращение 
демобилизованных, нехватка 
квалифицированных кадров, 
дефицит финансовых средств, 
поддержка восточноевропейских 
государств затрудняли решение 
главной задачи. В тоже время 
мы получали репарации от 
Германии (10 млрд. долл) и 
могли вывозить с ее территории 
оборудование и станки (было 
вывезено свыше 4 тысяч 
промышленных предприятий).

Четвертая пятилетка (1946-1950)

Восстановление
Днепрогэса.



Тем не менее главным источником 
восстановления оставалось село – 
закупочные цены в 10-12 раз были 
ниже розничных. На восстановлении 
работали пленные и узники ГУЛАГа. За 
пятилетку было восстановлено и вновь 
сооружено свыше 6,2 тысяч 
промышленных предприятий; 
возрожден Днепрогэс, угольная 
промышленность Донбасса, 
«Запорожсталь» и т.д.; заложены 
основы атомной энергетики и 
радиоэлектронной промышленности; 
построены индустриальные гиганты на 
Урале, в Сибири, Закавказье и 
Средней Азии; новые промышленные 
отрасли созданы в республиках 
Прибалтики, на Украине, в 
Белоруссии. Было создано советское 
ядерное оружие (1949 г. – первое 
испытание советской ядерной бомбы). 
В 1949 г. экономика была 
восстановлена.

Четвертая пятилетка (1946-1950)

Плакат 1946 г.



Положение села продолжало 
оставаться очень тяжелым. В 1946 г. 
разразилась засуха в Молдавии, на 
Украине, Черноземье. Средняя 
урожайность не превышала 4 
центнеров с га. При этом план по 
хлебозаготовкам оставался 
прежним. Это привело к очередному 
голоду, от которого погибло, по 
разным оценкам, от 1 до 3 млн. 
человек. При этом продолжались 
поставки зерна за границу. За 1946 – 
1947 гг.  из Советского Союза было 
экспортировано 2,5 млн. тонн зерна, 
в том числе в Болгарию, Румынию, 
Польшу, Чехословакию, Югославию. 

Послевоенная деревня

В послевоенной
деревне.



В 1946 г. сократили размер ЛПХ, в 
1947-1948 гг. повысили налоги на 
ЛПХ. 

В 1947 г. был проведен обмен денег, при 
этом небольшие наличные деньги и 
вклады в сберкассах меняли 1:1, 
другие вклады – 3:1, крупные 
наличные денежные сбережения – 
10:1. От обмена больше всего 
пострадало крестьянство. 

В 1948 г. крестьянам рекомендовали 
продать  государству мелкий скот, в 
ответ было зарезано 2 млн голов 
скота. В том же году был принят указ 
об уголовном наказании крестьян, не 
выполнивших минимум трудодней. 

Картина послевоенной сельской жизни, 
по выражению современников: «баба 
умирает в сохе, не вооруженная 
паспортом». 

Послевоенная деревня

М.Соловьев.
Плакат 1947 г.



После войны в СССР по-прежнему 
огромное значение придавалось 
развитию фундаментальной 
науки, что объяснялось ее 
нацеленностью на военную 
сферу. Были открыты филиалы 
АН СССР  в Дагестане, Карелии, 
Якутии. Общее число научных 
работников за 10 лет удвоилось. 
В 1949 г.под руководством 
академика И.Курчатова был 
успешно реализован советский 
атомный проект и взорвана 1-я 
советская атомная бомба. В 
1953 г. под руководством А.
Сахарова, И.Тамма, Ю.
Харитона, Я.Зельдовича была 
создана водородная бомба.

Развитие науки техники

Испытание
советской 
атомной
бомбы.



С.Королев успешно работал над 
созданием управляемых ракет. 
В1949 г. была запущена 
высотная геофизическая 
ракета.

В апреле 1946 г.появились первые 
реактивные истребители ЯК-15 
и МиГ-1. 

В 1946 г.началось вещание в 
диапазоне УКВ.

В 1951 г. несмотря на гонения, 
которым подверглась 
кибернетика, академик С.
Лебедев смонтировал первую 
советскую ЭВМ. К сожалению 
все эти открытия и изобретения 
уходили в военную сферу и 
никак не сказывались на 
улучшении жизни советских 
людей.

Развитие науки техники

Академик
С.Лебедев
у счетной 
машины.



Послевоенные годы были одними из самых тяжелых для советских 
людей. 35 млн человек лишились крова, и жили в землянках, 
бараках и вагонах. В деревнях пахали на коровах, сеяли и 
убирали урожай вручную. Осенью 1947 г., в результате 
установления единых цен, они выросли в 2-3 раза. Цены были 
настолько высоки, что в 1948-52 г. власти 6 раз объявляли об их 
снижении. Не хватало продуктов и промышленных товаров.

Быт советских людей
Т.Яблонская.

Хлеб.



Политическое развитие 
СССР 1945-1953

Как убивали 
«потенциал Победы»



Война изменила общественно-
политическую атмосферу 
общества, она пробила брешь 
в «железном занавесе». 
Западный образ жизни, 
увиденный во время 
освободительного похода в 
Европу породил сомнения в 
правильности выбранного 
государством пути. Победа 
породила надежды: крестьян – 
на роспуск колхозов, 
интеллигенции – на 
ослабление политического 
диктата, нерусского населения 
– на изменение национальной 
политики. В партии вследствие 
войны – рост численности (к 
1945 г. было 6 млн. человек), 
иллюзии демократизации 
(требования созыва съезда 
партии, развития 
внутрипартийной демократии и 
пр.).

Влияние войны на политические 
настроения

Берлин. Первый
день мира.



Эти идеи высказывались даже в обсуждении закрытых проектов 
новых Конституции, Устава и Программы партии. Хотя 
предложения высказывались лишь партийной номенклатурой, 
но и она была готова ликвидировать суды военного времени, 
освободить партию от хозяйственных функций, ограничить срок 
пребывания на выборных должностях, ввести альтернативные 
выборы.

Влияние войны на политические 
настроения



В сентябре 1945 г. было отменено чрезвычайное положение и 
ликвидирован ГКО. В марте 1946 г. Совнарком был 
преобразован в Совет Министров. Вскоре прошли выборы в 
Советы всех уровней и народных судей. Чаще стали 
созываться сессии Советов, но их деятельность по-прежнему 
носила формальный характер. В 1952 г. состоялся XIX съезд 
партии. Он переименовал ее в КПСС. Прошли съезды 
профсоюзов и ВЛКСМ. Но в целом политический режим вновь 
ужесточился, было сделано все для ликвидации «потенциала 
Победы». 

Изменения в политической системе



■ Идеологическая обработка и нивелировка общества 
(внушалось, что победа в Великой Отечественной войне 
одержана только благодаря Сталину; официальное 
празднование дня Победы в 1948 г. было отменено; не 
допускались объединения фронтовиков);

■ Всенародные «обсуждения» неугодных авторов (Ахматова, 
Зощенко и др.);

■ Борьба с «низкопоклонством перед Западом»;
■ «Творческие/ научные дискуссии» по проблемам философии, 

языкознания, политэкономии и т.п., в которых «громили» 
недостаточно марксистские, с точки зрения Сталина, 
подходы; 

■ Репрессивная волна 1949-1953 гг. (среди репрессированных 
были бывшие военнопленные и репатрианты; участники 
коллаборационистских формирований; репрессированные в 
1937-1938 гг.; евреи; организовывались также политические 
процессы). 

Методы для ликвидации «потенциала 
Победы»



В 1948 г. было сфабриковано 
«ленинградское дело». На скамье 
подсудимых оказались 
руководители ленинградской 
партийной организации А.А.
Кузнецов, Н.А.Вознесенский, М.И.
Родионов, П.С.Попков и др., их 
признали виновными в создании 
антипартийной группы и 
вредительско-подрывной работе. 
Часть осужденных приговорили к 
расстрелу, часть – к тюремному 
заключению; из Ленинграда 
выселили несколько тысяч 
человек партийных и советских 
работников и членов их семей.

В 1952 г. были сфабрикованы 
«мигрельское дело» (против 
руководства Грузии) и «дело 
врачей».Сталин говорил о 
необходимости новых репрессий 
среди партийного руководства.

Политические процессы

Разоблачение «врачей-
убийц». Плакат 1952 г.



В феврале 1945 г. новым 
патриархом стал Алексий I. 
Он  продолжил линию на 
поддержку государства в 
разгроме врага. В 1944-48г. 
власти разрешили 
приходам открывать новые 
храмы. Вскоре были 
открыты Московский 
богословский институт, 
духовная академия и 
семинария. Но в 1947 г. М.
Суслов подготовил по 
становление ЦК об 
атеистической работе и 
гонения на церковь 
возобновились.

Власть и Церковь

Секретарь ЦК по
Идеологии М.А.Суслов.



Дружба народов стала не только 
источником Победы, но и 
помогла в восстановлении 
разрушенной экономики.

На основе эвакуированных в 
годы войны пред приятий на 
Востоке создавались новые 
промышленные центры. 
Началась морская добыча 
нефти на Каспии, были 
открыты месторождения в 
Татарии. Продолжилась 
индустриализация 
Прибалтики, Западной 
Украины и Белоруссии, 
Модавии.

Национальная политика



Национальная политика

С.Бандера-лидер 
Украинских 

националистов.

Вместе с тем коллективизация, 
репрессии и прочее на территориях, 
присоединенных перед войной к 
СССР (Украина, Литва, Латвия, 
Эстония), вызвали мощные 
национальные движения. НКВД 
проводило массовые операции в 
этих районах и к 1951 г. 
сопротивление практически было 
сломлено. Параллельно 
проводились депортации членов 
семей. 

Репрессии против евреев шли под 
флагом борьбы с «безродным 
космополитизмом», были 
закрыты еврейские издания, театр; 
арестованы, а затем расстреляны (в 
1952 г.) члены Еврейского 
антифашистского комитета, 
репрессированы многие партийные, 
советские работники, деятели 
культуры и т.д. из числа лиц 
еврейской национальности.  



Сотрудничество с западными странами в годы 
войны создало возможности для 
расширения культурных контактов. В 
советскую культуру стали проникать 
элементы либерализма. В условиях 
«холодной войны» была развернута 
компания против «низкопоклонства перед 
Западом», которую возглавил секретарь 
ЦК по идеологии А. Жданов. 

В качестве низкопоклонства перед Западом 
рассматривалось использование 
иностранных источников, публикации 
своих работ на иностранном языке и/или 
за рубежом, использование достижений и 
опыта иностранных коллег и т.п. Борьба 
шла по целому ряду направлений: в виде 
т.н. «судов чести» над проявившими 
«низкопоклонство»; в виде официально 
организованной борьбы за мир с 
параллельным осуждением «американских 
и английских империалистов»; 
запретительные и репрессивные меры 
(были запрещены браки между 
гражданами СССР и иностранцами; 
ограничивались контакты с иностранными 
государствами, особенно личные и т.д.).

Борьба против низкопоклонства перед 
Западом

А.Жданов



В то же время власть усилила 
партийный контроль над 
литературой. В 1946 г. В 
постановлении ЦК ВКП(б) резкой 
критике подверглись журналы  
«Звезда» и «Ленинград», которые 
опубликовали на своих страницах 
произведения М.Зощенко и А.
Ахматовой. А.Ахматова как творец 
«безыдейной поэзии» и М.Зощенко 
как «пошляк и подонок 
литературы» и очернитель 
советской действительности были 
изгнаны из советской литературы. 
«Ленинград»  был закрыт, а в 
«Звезде» сменилось руководство. 
Проводником партийной политики 
в литературе стал учрежденный в 
1946 г. журнал «Партийная жизнь».

«Ждановщина»

А.Ахматова

М.Зощенко



В послевоенные годы 
подверглось критике 
обращение к историческому 
прошлому. ЦК  осудил 
«идеализацию царей, 
ханов», а так же  постановку 
пьес западных авторов и 
«потакание обывательским 
вкусам и нравам». В 
соответствующем 
постановлении ставилась 
задача увеличить число 
постановок посвященных 
«пафосу борьбы за 
коммунизм», поэтому 
удачных постановок было 
немного.

«Ждановщина»

С.Эйзенштейн
на съемках

«Ивана Грозного»



В кинематографе яркими событиями стали «Молодая гвардия» С.
Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А.Столпера, 
«Весна» Г.Александрова и др.В тоже время резкой критике 
подверглись: 2-я серия «Ивана Грозного» С.Эйзенштейна, 
«Адмирал Нахимов» В.Пудовкина, «Большая жизнь» Л.Лукова. 
Эти фильмы на долгие годы были положены на полку и не 
выходили на большие экраны.

«Ждановщина»

Кадр из фильма
С.Герасимова

«Молодая гвардия»



Портрет
Д.Д.Шостаковича

По окончании войны сеть музыкальных театров и концертных 
учреждений была быстро восстановлена. В Москве регулярно 
проводились декады национальной музыки. В к. 40-х были 
созданы крупные произведения: «Медный всадник» Р.Глиера, 
«Великая дружба» В.Мурадели, «Каменный цветок» С.
Прокофьева и др. Но в 1948 г. ЦК подверг критике Мурадели, 
Шостаковича, Прокофьева и Хачатуряна за «формализм» в 
музыке и «антинародную направленность».

«Ждановщина»



В науке характерной чертой времени 
стали «дискуссии», использованные 
властями для усиления партийного 
влияния и сведения счетов с 
оппонентами. В 1948 г.на сессии 
академии ВАСХНИЛ была разгромлена 
генетика. В исторической науке 
прогрессивным деятелем был объявлен 
И. Грозный. Кибернетика была 
объявлена буржуазной лженаукой. 
Любой западный опыт в любой науке 
отвергался как враждебный и 
неверный. 

Планировалось разгромить также 
«идеализм в физике» (теория 
относительности, квантовая механика), 
в ответ на что И.В.Курчатов, 
руководитель советского атомного 
проекта, заявил, что снимает с себя 
ответственность за дальнейшие успехи 
в развитии ядерного оружия. Ядерная 
бомба была важнее, чем идеология, так 
что от физиков отстали. 

«Научные дискуссии»

Т.Лысенко


