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1. СССР в послевоенный период (1945-1953 

гг.)

2. Либерализация политического режима и 

реформы Хрущева (1953-1964 гг.)



Экономика СССР после войны
Только 
цифры:разрушено 1710 городов и поселков 

городского типа

уничтожено 70 тыс. сел и деревень

взорвано и выведено из строя 31850 
заводов и фабрик

взорвано и выведено из строя 1135 
шахт, 65 тыс. км железнодорожных 

путей
посевные площади сократились на 38,8 

млн. га



Наиболее важные задачи IV пятилетки:

1. Восстановление 
пострадавших в годы 

войны районов.
2. Восстановление 
довоенного уровня 
промышленности и 
сельского хозяйства.

3. Превзойти этот уровень в 
значительных размерах. 



достижение довоенного 
уровня промышленного 
производства к 1948 г. ;

строительство и 
восстановление 6200 

предприятий

Итоги восстановительного 
периода



Условия восстановления народного 
хозяйства

Многие рабочие семьи по-прежнему жили в землянках и бараках, 
а трудились порой под открытым небом или в неотапливаемых 

помещениях, на старом оборудовании.



Внутренние источники восстановления:
- перекачка средств из сельского хозяйства;
- мобилизационные возможности директивной 
экономики;
- производственный героизм;
- займы восстановления народного хозяйства;
- труд советских заключенных и военнопленных.



Развитие промышленности

 Как и прежде, решить острые 
проблемы предстояло путем 

увеличения перекачки средств 
из деревни в город и развития 
трудовой активности рабочих. 
Одним из самых знаменитых 

починов тех лет стало 
движение «скоростников», 
инициатором которого был 
ленинградский токарь Г.С. 

Борткевич, выполнивший на 
токарном станке в феврале 

1948 г. за одну смену 13-
дневную норму выработки. Г.С. 

Борткевич



 Как и до войны, от одной до полутора месячных зарплат в 
год уходило на покупку облигаций обязательного госзайма. 

Внутренние источники восстановления



Внешние источники восстановления

Репарации, полученные СССР от побежденной 
Германии на сумму 4,3 млрд долларов 



Голод 1946-1947 гг.

привел к гибели 
770,7 тыс. 

человек и вызвал 
массовый отток 

сельского 
населения в 

города.



Сельское хозяйство

Денежная реформа 1947 г. больнее всего ударила по крестьянству, 
хранившему свои сбережения дома.

Сохранялись нормы довоенного времени, ограничивавшие свободу 
передвижения колхозников: они были фактически лишены паспорта, 
им не оплачивали дни, когда они не работали по болезни, не платили 

пенсии по возрасту.



Денежная реформа

Отменена карточная 
система

В 1947 г. проведена 
денежная реформа, 

которая предусматривала 
обмен 10 старых рублей на 

1 новый 



Демократический импульс войны – надежды 
в обществе на возможность перемен в 

политической жизни, экономике, культуре. 



Идеологические кампании  - действия со стороны органов власти, 
с целью достижения того или иного политического итога путем 
воздействия на массовое сознание при помощи определенных 

идейных установок
Цели:

Ужесточения 
идеологического 

контроля

Воспитание 
патриотизма

Борьба с 
космополитизмом



Двойственность итогов 
послевоенного развития:

Позитивные тенденции – 
восстановление 

разрушенной 
экономики, внешние 

демократические 
перемены, носившие 

декларативный 
характер.

Тоталитарные 
тенденции – 

идеологизация 
общества, 

политические 
репрессии, культ 

личности.



«Оттепель»  - 
период 

относительной 
либерализации во 

внутренней и 
внешней политике 

СССР. 

Хрущев Н.С.



Основные претенденты на власть: 

Л.П. Берия 
(министр МВД и 

КГБ)

Н.С. Хрущев 
(секретарь ЦК 

КПСС)

Г.М. Маленков 
(председатель 

Совмина) 



- март – июнь 1953 г. - коллективное 
руководство страной,
- август 1953 г. – февраль 1955 г. – 
формальное лидерство Г.М. Маленкова,
- февраль1955 г. – март 1958 г. – 
противостояние Хрущева и так 
называемой «антипартийной группы».

Этапы внутрипартийной борьбы 
1953-1958 гг.



Десталинизация – это процесс 
ликвидации идеологическо-

политической системы, которая 
была создана в период правления 

И. В. Сталина.



ХХ съезд и советское общество 

Арбатов 
Георгий Аркадьевич

Доклад Хрущева не публиковался до 
1989 г., но его зачитали во всех 
организациях.

Из воспоминаний директора института 
США и Канады академика Г.А. Арбатова: 

«XX съезд, речь Хрущева о культе 
личности множеством, пожалуй, 
большинством советских людей были 
восприняты как гром среди ясного неба, 
стали сенсацией, глубоко потрясли партию, 
всё наше общество…

Общее состояние общественности 
иначе, как шоком, не назовёшь». 



Развенчивание культа Сталина 
Логика доклада Хрущева

Социалистический 
строй = Культ 

личности = Искажение 
принципов 
социализма

Коммунистическая 
партия Ответственность Сталин и Берия 

лично 

Критика культа 
личности 

Свидетельство прочности социализма и 
силы коммунистической партии 



Волюнтаризм - стремление 
реализовать желаемые цели без 

учёта объективных обстоятельств, 
научного подхода и возможных 

последствий. 



Лауреаты нобелевских 
премий по науке:

А.М. Прохоров-
физика (1964)

Л.Д. Ландау - 
физика (1962) Н.Н. Семенов-

химия (1956)



П.А. Черенков, И.М. Франк, 
И.Е. Тамм - физика (1958)



Реформы периода «оттепели» 1953–1964 гг.
Сфера  общества Позитивные черты Негативные черты

Политическая Десталинизация.
Демократизация

Культ личности Н.С.Хрущева

Экономическая Создание основ индустриального 
общества

Продовольственный кризис

Духовная Либерализация, ослабление 
цензуры.

Достижения в освоении космоса.

Партийно-государственный 
контроль

Социальная Социальные гарантии и льготы Низкий уровень жизни

Внешнеполитическая Политика мирного 
сосуществования

Международные кризисы



Благодарю за внимание!


