
20 век.
СССР в 1930-е гг.



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Коллективизация 
сельского 
хозяйства

Причины коллективизации:
1) Неоднородность и многоукладность экономики, классовая неоднородность общества 

властью воспринимались как досадное противоречие, которое необходимо 
преодолеть. Коммунисты понимали, что преобладание в деревне частного 
хозяйства неминуемо будет порождать дифференциацию сельского населения на 
кулака и бедноту и разорение последней, а в перспективе — создание партии сельской 
буржуазии, которая включилась бы в борьбу за власть. Выход виделся в создании 
крупного социалистического сельскохозяйственного производства, которое надежно 
обеспечит государство хлебом, мясом и сырьем для промышленности.

Коллективизация считалась решающим способом ликвидировать классовую 
дифференциацию крестьянства, покончив с разделением крестьян на батраков, 
бедноту, середняков и кулаков, создать социально однородное общество в деревне и в 
перспективе превратить труд в сельском хозяйстве в разновидность труда 
индустриального.

2) Необходимо было обеспечить бесперебойное снабжения быстро растущих городов 
продовольствием и растущую промышленность — сырьем. Необходимое количество 
продовольствия и сырья мелкие единоличные хозяйства произвести были не в 
состоянии. Решено было форсировать коллективизацию с целью безвозмездного 
получения хлеба, но не путём продналога, а обязательных поставок.

3) Одним из главных источников для накопления средств на индустриализацию являлось 
сельское хозяйство. Необходимо было увеличить производство зерна, деньги от 
экспортной продажи которого должны были пойти на закупку техники и 
оборудования для советских заводов. Россия с конца XIXв. была крупным экспортёром зерна. 
Ликвидация помещичьего и сокращение кулацкого хозяйства резко сократили производство зерна на экспорт. Иного 
источника валютных средств у государства в то время фактически не существовало. Мелкое крестьянское 
хозяйство в основном работало на самообеспечение. 

Коллективизация – преобразование мелких, единоличных 
крестьянских хозяйств в крупные общественные социалистические 
хозяйства (колхозы) путём кооперирования (объединения)
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4) Кризис заготовок хлеба зимой 1927/28 гг. Проблема была во многом подготовлена недостаточно 
дальновидной экономической политикой:

            1) Промышленность, направившая свои усилия на нужды индустриализации, оставляла цены на свои товары 
высокими при низких ценах на хлеб; правительство административными мерами пыталось удержать цены на зерно 
на низком уровне и после очередного снижения цен на сельскохозяйственные продукты крестьяне отказались 
продавать государству свои излишки; 2) Заботясь об увеличении поставок сельскохозяйственного сырья для 
промышленности, Комитет цен при ВСНХ установил высокие цены на технические культуры, шедшие в 
обрабатывающую промышленность (лён, конопля, картофель, сахарная свёкла и пр.) при сохранении низких цен на 
зерно. Крестьяне адекватно отреагировали, изменив структуру посевов; 3) После нескольких благополучных лет 
крестьяне накопили некоторый резерв и не спешили продавать зерно по существующим ценам. За вторую пол. 1927 
г. заготовки зерна по сравнению с аналогичным периодом 1926 г. сократились с 428 до 300 млн. пудов. Политика 
высоких темпов индустриализации оказалась под угрозой срыва. Кризис хлебозаготовок был преодолён лишь в 
результате коллективизации. Для Сталина кризис хлебозаготовок объяснялся лишь «кулацкой стачкой» - 
выступлением выросшего и окрепшего в условиях нэпа кулачества против советской власти. На самом деле кризис 
хлебозаготовок возник как результат рыночных колебаний. Сокращение же государственных заготовок хлеба 
создавало угрозу планам промышленного строительства, осложняло экономическое положение, обостряло 
социальные конфликты в городе и деревне.

Одной из задач партийно-государственного руководства на руб. 1920-1930-х гг. стало вовлечение в процесс 
индустриализации сельского населения страны. Это предполагало насыщение рынка промышленными товарами, в 
которых нуждалось крестьянство, и получение в обмен на них необходимого сырья и хлеба. Государство не захотело 
использовать экономические стимулы, и заготовительные цены повышены не были. Сталин и его окружение пошли 
по более простому для них пути. Но болезненному для деревни.

5) Крестьянские хозяйства мельчали, стали больше потреблять сельхозпродуктов. Если в 
1913 г. из деревни уходило 22-25 % производимого продовольствия, то в сер. 20-х – 16-17 %. В результате резко 
сокращается и продовольственный экспорт, и приток продуктов на внутренний рынок.

6) В 1928 г. сталинская группа уже добилась большинства в политическом руководстве и 
пошла на слом нэпа.

Чтобы осуществить программу индустриализации, советскому государству необходимо 
было сосредоточить в своих руках все экономические и политические рычаги. Только 
политика насильственной коллективизации давала их в руки советского 
правительства.

7) Цель - открыть простор применению машин, удобрений и современных методов агро- и зоотехники. 
Высвободить рабочие руки из деревни для строек первых пятилеток. Внедрение техники, 
недоступное мелким частным хозяйствам, должно было освободить от тяжелого 
ручного труда миллионы крестьян. 
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Одним из способов перехода к социализму в деревне считалась кооперация. К 1927 г. 
различными формами кооперации было охвачено большинство крестьянских 
хозяйств:

1) снабженческо-сбытовая кооперация — сельские потребительские общества 
заменили частного торговца. Они не только продавали крестьянам 
промышленные товары по приемлемым ценам, но и скупали у них продукты 
сельского хозяйства;

2) кредитная кооперация — крестьянские комитеты общественной взаимопомощи 
могли предоставить сельских хозяевам кредиты на покупку машин, удобрений, 
проведение мелиорационных работ и пр.;

3) контрактация — специализированные кооперативные объединения Заготживсырьё, 
Льноцентр, Трактороцентр и др. на договорной основе снабжали крестьянские 
хозяйства улучшенными семенами и породами скота, техникой, удобрениями, 
оказывали им агрономическую, зоотехническую помощь, консультации 
специалистов и гарантировали сбыт готовой продукции по стабильным ценам;

4) производственная кооперация объединяла разрозненные хозяйства в трудовые 
коллективы.

Формы коллективных хозяйств (колхозов) в основном сводились к трём:
(1) товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) объединяли только основные 

работы — пахоту, сев, уборку, молотьбу и подработку зерновых культур с помощью 
принадлежавших им или арендованных машин при сохранении индивидуального 
пользования землей, личного труда хозяев, их частной собственности на рабочий и 
продуктивный скот, простые орудия труда и произведённую продукцию;

(2) сельскохозяйственная артель объединяла в коллективную собственность землю, 
рабочий и продуктивный скот, простые орудия (конные плуги, бороны, сеялки, жатки, 
веялки и пр.) и, если они были — трактора, молотилки и прочую сложную технику при 
коллективном труде и коллективной собственности на его результаты;

(3) коммуны объединяли всё производство и потребление, в личной собственности 
крестьян оставались только выделяемые из общего котла продукты, одежда, жилище и 
предметы быта (иногда обобществлялись и предметы быта). 

Колхозы надлежало создавать в форме артели, артель признавалась переходной формой к 
коммуне.

Управляться кооперативы должны были на демократических началах: высшим органом было ежегодное собрание пайщиков, 
членов колхоза, распоряжавшееся кооперативной собственностью, принимавшее решение о капитальных расходах и 
размерах выплат доходов и избиравшее правление во главе с председателем и ревизионную комиссию, 
контролировавшую бюджет кооператива.
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Кризис хлебозаготовок 1927 г.
Неожиданно разразившийся кризис заготовок хлеба 1927 г. Проблема была во 
многом подготовлена недостаточно дальновидной экономической политикой: 1) промышленность, 
направившая свои усилия на нужды индустриализации, оставляла цены на свои товары высокими при 
низких ценах на хлеб; 2) Заботясь об увеличении поставок сельскохозяйственного сырья для 
промышленности, Комитет цен при ВСНХ установил высокие цены на технические культуры, шедшие в 
обрабатывающую промышленность (лён, конопля, картофель, сахарная свёкла и пр.) при сохранении 
низких цен на зерно. Крестьяне адекватно отреагировали, изменив структуру посевов; 3) После 
нескольких благополучных лет крестьяне накопили некоторый резерв и не спешили продавать зерно по 
существующим ценам.
Из кризиса были возможны два выхода: 1) Изменить политику цен, приведя 
их в соответствие с законами рынка, т.е. спроса и предложения. Практически 
это означало повышение заготовительных цен на зерно. Но это ударило бы 
по интересам покупателей хлеба — промышленных рабочих и служащих в 
городе, бедняков и сельскохозяйственных рабочих на селе, а повышение им 
заработной платы легло бы дополнительной нагрузкой на бюджет, а также 
означало подорожание экспорта, что ставило под удар импорт машин и 
оборудования. 2) Применить привычное силовое решение — забрать хлеб! 
После острых споров в политическом руководстве: Бухарин стоял за первое, 
Сталин — за второе, был избран силовой вариант изъятия хлеба, как в годы 
Гражданской войны. Правда, до создания комбедов дело не дошло, но 
группы бедноты при сельских совета были образованы. После поездки 
Сталина по Сибири был применён так называемый «сибирский метод 
хлебозаготовок»: уполномоченные заготовительных органов в сопровождении 
вооруженного отряда ходили по дворам и по подсказке местных групп 
бедноты отбирали запасы зерна, расплачиваясь по установленным, т.е. 
низким ценам. Сопротивлявшихся арестовывали и судили, как за спекуляцию, 
которой в действительности не было — зерно-то не продавалось, а 
хранилось хозяином. Недовольство крестьян — а это пока было большинство 
населения страны — грозило политическим кризисом, тем более опасным в 
свете обострения международного положения СССР и оживления оппозиции 
в партии.
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Ускорение коллективизации
Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, 
руководство страны решило ускорить проведение сплошной коллективизации. Мнение 
крупнейших экономистов-аграрников (А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева и др.), что наиболее 
перспективным для экономики является соединение индивидуально-семейной, коллективной и 
государственной форм организации производства, было проигнорировано.

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) (съезд коллективизации) провозгласил курс на 
коллективизацию. Был издан «Закон об общих началах землепользования и землеустройства», по 
которому из госбюджета выделялись значительные суммы на финансирование коллективных хозяйств.
В действительности на съезде речь шла о развитии всех форм кооперации, о том, что перспективная задача «постепенного перехода» к коллективной 
обработке земли будет осуществляться «на основе новой техники (электрификации)», а не наоборот. Ни сроков, ни единственных форм и способов 
кооперирования крестьянских хозяйств съезд не устанавливал. Так же решение съезда о переходе к политике наступления на кулачество имело в 
виду последовательное ограничение эксплуататорских возможностей и устремлений кулацких хозяйств, их активное вытеснение экономическими 
методами, а не методами разорения или принудительной ликвидации.

Стало широко практиковаться применение чрезвычайных мер насилия по отношению к 
крестьянским массам. Был избран силовой вариант изъятия хлеба, как в годы Гражданской 
войны. Тон кампании был задан сталинской поездкой по округам Сибири в янв.-февр. 1928 
г. Во время его инспекции были сняты с работы, исключены из партии многие десятки местных работников за 
«мягкотелость», «примиренчество», «срастание с кулаком» и т.д. После поездки Сталина по Сибири был 
применён так называемый «сибирский метод хлебозаготовок»: уполномоченные 
заготовительных органов в сопровождении вооруженного отряда ходили по дворам и по 
подсказке местных групп бедноты отбирали запасы зерна, расплачиваясь по установленным, 
т.е. низким ценам. Теперь в других регионах были образованы группы бедноты при сельских 
советах. 
Сопротивлявшихся арестовывали и судили, как за спекуляцию, которой в действительности не было — зерно-то не 
продавалось, а хранилось хозяином. Недовольство крестьян — а это пока было большинство населения страны — грозило 
политическим кризисом, тем более опасным в свете обострения международного положения СССР и оживления оппозиции в 
партии. В 1928 г. план хлебозаготовок удалось выполнить только ценой повальных обысков и судебных репрессий.

Уже в 1928 г. нэп в деревне был ликвидирован.
«Теоретическим» обоснованием форсирования коллективизации явилась статья Сталина «Год великого 
перелома». 7 ноября 1929 г. в газете «Правда» вышла статья Сталина «Год великого 
перелома». В статье, выдавая желаемое за действительное (в колхозах было только 7,6% крестьян), 
утверждалось, что произошёл «коренной перелом» на всех фронтах социалистического 
строительства, что партии «удалось повернуть основные массы крестьянства... к новому, 
социалистическому пути развития; удалось организовать «коренной перелом в недрах самого 
крестьянства и повести за собой широкие массы бедноты и середняков». В колхозы якобы пошли 
основные, середняцкие массы крестьянства, что в социалистическом преобразовании сельского хозяйства 
уже одержана «решающая победа». Говорилось о «коренном переломе в развитии нашего земледелия от 
мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию».
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В ноябре 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) образовал комиссию под председательством 
наркома земледелия СССР для всестороннего рассмотрения проблем ускоренной 
коллективизации.
В ней участвовали партийные и государственные руководители из центра и с мест, экономисты и 
специалисты сельского хозяйства. Ведущую скрипку играли первые. Комиссия разбилась на 
подкомиссии по отдельным вопросам — о сроках, кадрах, применении машин, финансировании, 
сельских партийных организациях и пр. Задача сплошной коллективизации ставилась 
уже перед целыми областями. Руководители парторганизаций Северного Кавказа, Нижней и 
Средней Волги, Украины стали брать своего рода «обязательства» по проведению коллективизации за 
«год-полтора», к лету 1931 г. Но и эти темпы частью руководителей были признаны недостаточными.

По итогам работы комиссии 5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление
«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству».
В документе были определены две зоны проведения коллективизации: 
1) Северо-Кавказский край, Среднее и Нижнее Поволжье, в которой коллективизацию 
намечено было закончить осенью 1930 — весной 1931 г.;
2) остальные зерновые районы — осень 1931 - весна 1932 г.
В прочих районах предполагалось завершить коллективизацию в 1933 г.

Уровень коллективизации стал стремительно расти: в начале янв. 1930 г. в колхозах 
числилось свыше 20% крестьянских хозяйств, к началу марта – свыше 50%.

Для проведения коллективизации были мобилизованы 25 тыс. рабочих из городов, не слишком 
понимавших в сельском хозяйстве, но готовых выполнить партийные директивы — «двадцатипятитысячники».
Уклонение от коллективизации стали трактовать как преступление. Под угрозой крестьян 
заставляли вступать в колхозы. Имущество тех, кто осмеливался сопротивляться коллективизации, 
конфисковывалось. 
1932 г. был объявлен «годом завершения сплошной коллективизации». Осенью в колхозах 
числилось 62,4% крестьянских хозяйств.

Коллективизация была завершена в 1937 году, к концу 2-й пятилетки, когда было 
коллективизировано 93,9% хозяйств

Зимой 1929—1930 гг. во многих деревнях наблюдалась страшная картина. Крестьяне гнали на колхозный 
двор (часто просто сарай, окруженный забором) всю свою скотину: коров, овец, и даже кур и гусей. Руководители колхозов 
на местах понимали решения партии по-своему — если обобществлять, то всё, вплоть до домашней птицы. Кто, как и на 
какие средства будет заботиться о коллективной собственности, заранее продумано не было. Немало животных погибало 
через несколько дней. Более искушенные крестьяне заранее резали свою скотину, не желая отдавать ее колхозу. 



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Раскулачивание

Форсированная коллективизация проводилась одновременно с раскулачиванием – 
масштабной репрессивной кампанией.
В 1927 г. в стране насчитывалось 3,9% кулацких хозяйств (900 тыс.), 62,7% середняцких, 22,1% - бедняцких и 11,3% - 
пролетарских.
Еще осенью 1928 г. была сформулирована задача – увязать производственное кооперирование сельского хозяйства с 
разгромом кулачества. В декабре 1929 г. Сталин выдвинул лозунг о ликвидации кулачества как класса.

30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает секретное постановление

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации»

в соответствии с которым предписывалось производить у кулаков конфискацию имущества. 
Все кулачество делилось на три категории:
первая, самая опасная — «контрреволюционный актив» или участники антисоветских 
движений — они подлежали аресту, заключению в концлагеря и могли быть приговорены к 
смертной казни (в отношении организаторов терактов, контрреволюционных выступлений и повстанческих 
организаций рекомендовалось не останавливаться перед применением высшей меры репрессии — расстрела). 
Отнесенные ко второй категории, зажиточные противники коллективизации, имевшие 
влияние на соседей подлежали высылке в отдаленные районы.
В третью группу входили остальные кулаки, которые подлежали расселению на новых, 
отводимых им за пределами колхозных хозяйств, участках в пределах района – в 
спецпосёлках.
В ходе насильственной коллективизации раскулачивать стали не только кулаков, но и 
середняков – тех, кто не хотел вступать в колхозы. Этим постановлением в районах сплошной 
коллективизации отменялось действие закона об аренде и применении наемного труда и предписывалось 
конфисковывать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, 
предприятия по переработке продукции, продовольственные, фуражные и семенные запасы
Средства производства и имущество, конфискованное у кулаков, подлежали передаче в неделимые 
фонды колхозов в качестве вступительных взносов бедняков и батраков. Вклады кулаков в кооперации 
тоже передавались в фонд коллективизации бедноты и батрачества 

Раскулачивание - насильственное лишение кулаков средств 
производства, построек и т.п.
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Дата Событие

Раскулачивание
(продолжение)

Причины раскулачивания: 
1) Нехватка продовольствия обусловила нарастание внеэкономического 
принуждения в аграрном секторе. В первую очередь не хотели сдавать свое 
зерно, скотину, инвентарь зажиточные крестьяне.
2) Многие из зажиточных крестьян открыто выступали против советской 
власти, деревенских активистов. В ответ на местах перешли к 
раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики.
3) Раскулачивание стало инструментом форсирования коллективизации: 
сопротивлявшихся созданию колхозов на законных основаниях можно было 
репрессировать как кулаков или им сочувствовавших — «подкулачников».

В кулаки зачислялись владельцы сложных машин и мельниц, прибегавшие к найму рабочей 
силы, и вообще лишенные избирательных прав. В некоторых районах к кулакам приписывали 
тех, у кого было две коровы, или две лошади, или хороший дом.
Искусственное разделение на группы, неопределенность их характеристик создавали почву 
для произвола на местах. Составлением списков семей, подлежащих раскулачиванию, занимались местные органы 
ОГПУ и власти на местах при участии деревенских активистов. Постановление определяло, что число 
раскулачиваемых по району не должно превышать 3—5% всех крестьянских хозяйств, хотя в 
действительности число настоящих кулаков было значительно меньше. Число раскулаченных во 
многих районах достигало 10-15%.

Аренда земли и использование наемного труда были запрещены.
Страна все гуще покрывалась сетью лагерей, поселков «спецпереселенцев» (высланных 
«кулаков» и членов их семей). К январю 1932 г. было выселено 1,8 млн. чел, из них несколько 
сот тысяч — в отдаленные районы страны. Их отправляли на принудительные работы, 
например, на строительство Беломорско-Балтийского канала, рубку леса на Урале, в 
Карелии, Сибири, на Дальнем Востоке.
Многие гибли в пути, многие — по прибытии на место, поскольку, как правило, «спецпереселенцев» высаживали на голом 
месте: в лесу, в горах, в степи. Выселяемым семьям разрешалось брать с собой одежду, постельные и кухонные 
принадлежности, продовольствие на три месяца, однако общий багаж не должен весить больше 30 пудов (480 кг). 
Остальное имущество изымалось и распределялось между колхозом и бедняками. Выселению и конфискации 
имущества не подлежали семьи красноармейцев и командного состава РККА (правда, лишь на период их 
службы), поскольку правительство не без оснований опасалось широких волнений в армии. 200-250 тыс. 
семей успели «самораскулачиться», т.е. продать или бросить своё имущество, уйти в города и на стройки.
В ходе раскулачивания было ликвидировано свыше 1 млн. крестьянских хозяйств, что 
составило 4 - 6 млн. человек. 
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Дата Событие

Коллективизация 
сельского хозяйства

(продолжение) 

Сопротивление 
крестьян

Насильственная коллективизация и раскулачивание вызвали протест и 
пассивное сопротивление (отказы от выполнения хлебозаготовок, 
массовый убой скота, невыходы на колхозную работу или работа «спустя 
рукава») крестьян. В феврале - марте 1930 г. начался массовый забои скота, поголовье 
крупного рогатого скота сократилось в результате на треть. В 1929 г. было 
зарегистрировано 1300 крестьянских выступлений. По данным ОГПУ за 
январь—апрель 1930 г. произошло 2 тыс. выступлений.
На Северном Кавказе и в ряде районов Украины на усмирение крестьян были брошены 
регулярные части Красной Армии. В армию, в основном состоящую из крестьянских детей, также 
проникало недовольство. В то же время в деревнях отмечались многочисленные факты убийства 
«двадцатипятитысячников» и колхозных активистов. Кулаки неоднократно ломали и портили 
колхозные машины во время весеннего сева и писали угрожающие послания председателям 
хозяйств.

2 марта 1930 г. в газете «Правда» вышла статья Сталина 
«Головокружение от успехов», в которой вина за так называемые 
перегибы коллективизации возлагалась на партийно-государственные 
органы местного масштаба.
Такой оборот дела вызвал обоснованные протесты со стороны многих непосредственных 
исполнителей, включая руководителей краевых и областных парторганизаций. Тем не менее 
достигнутый 50% уровень коллективизации объявлялся успехом и его требовалось закреплять.

Это вынудило Политбюро принять два постановления (первое закрытое)

10 и 14 марта «О борьбе с искривлениями партийной линии в 
колхозном движении», а затем 2 апреля направить на места закрытое письмо ЦК по 
данному вопросу, в котором утверждалось, что правильность «директив партии и категорических 
указаний в статье тов. Сталина о борьбе с искривлениями в парт линии полностью 
подтвердились». 
Показательно наказаны некоторые руководители на местах. Тогда же, в 
марте, был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем 
провозглашался принцип добровольного вхождения в колхоз, 
определялся порядок объединения, объем общественных средств 
производства.
После статьи начался «отлив» крестьян из колхозов и в авг. 1930 г. они 
объединяли только 21,4% крестьянских хозяйств. Но уже в конце года 
партийное руководство указало новые контрольные цифры по 
коллективизации для всех районов страны.
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Коллективизация 
сельского 
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Голод
1932-1933 гг.

Причины голода:
1) В начале 1930-х годов цены на зерно на мировом рынке резко  упали.
2) Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних многолетних (но не на 
много и голодом не грозили).

!3) Изъятие хлеба у крестьян и продажа его за границу с целью получения 
валюты на закупку промышленного оборудования продолжалась. 
Прекращение экспорта грозило срывом программы индустриализации. В 1930 г. 
было собрано 835 млн центнеров зерна, из них экспортировано — 48,4 млн. В 1931 г. соответственно 
собрано — 695, а вывезено 51,8 млн центнеров.

В 1932 г. выполнить задания по сдаче хлеба колхозы зерновых районов не смогли. Туда были 
направлены чрезвычайные комиссии. Деревню захлестнула волна административного 
террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров 
зерна вызвало вскоре страшный голод. Зачастую изымалось даже то зерно, которое было 
предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но план поставок необходимо было 
выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты. Голод 1932-1933 годов разразился на 
Украине, Северном Кавказе, в Центральной России, Казахстане. Причем, многие 
голодающие районы являлись как раз хлебными житницами страны. По подсчетам некоторых 
историков голод унес жизни более 5 млн. человек.
Колхозники и единоличники иногда целыми семьями снимались с родных мест и уходили в 
город.
Многие голодные крестьяне в 1932 г. тайком срезали еще не созревшие колоски на колхозных полях («парикмахеры»), чтобы как-то выжить и прокормить детей. Во время обмолота люди пытались вынести хоть горсть зерна в кармане, за пазухой («несуны»). В ответ последовали жестокие карающие меры — Закон об охране социалистической собственности от 7 августа 1932 г., написанный Сталиным (постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 
собственности») В деревне его называли еще законом «о пяти колосках». За хищение колхозного и кооперативного имущества — расстрел с конфискацией всего имущества, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в ГУЛАГ. По некоторым данным по этому 
закону за 1932—39 гг. было осуждено более 180 тыс. чел. 
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Результаты 
коллективизац
ии

Результаты коллективизации:
После выхода сталинской статьи «Головокружение успехов» и осуждения 
«перегибов» отмечался массовый выход крестьян из колхозов. Но вскоре 
они вновь стали вступать в них. Ставки сельхозналога с единоличников 
были повышены на 50% по сравнению с колхозниками, что не позволяло 
нормально вести индивидуальное хозяйство. В сентябре 1931 г. охват 
коллективизацией достигает 60%. В 1934 году — 75%. Вся политика советского 
руководства в отношении сельского хозяйства была направлена на удержание крестьянина в 
жестких рамках: либо работать в колхозе, либо уехать в город и влиться в новый пролетариат. Для 
недопущения неконтролируемой властями миграции населения в декабре 
1932 г. были введены паспорта и система прописки. Крестьяне паспортов 
не получили. Без них же нельзя было переехать в город и устроиться там 
на работу. Покидать колхоз можно было только с разрешения председателя. Подобное 
положение сохранялось вплоть до 1960-х гг. Но одновременно в массовых масштабах проходил так 
называемый организованный набор рабочей силы из села на стройки первых пятилеток.

С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало. 
Беднякам, по большому счету, терять было нечего. Середняки свыкались с 
новым положением и не решались открыто выступать против власти. 
Кроме того, колхозный строй, ломая одно из начал крестьянской жизни — 
индивидуальное хозяйство, продолжал другое — общинный дух 
российского села, взаимозависимость и совместный труд. Новая жизнь не 
давала прямого стимула для хозяйственной инициативы. Хороший председатель 
мог обеспечить приемлемый уровень жизни в колхозе, тогда как нерадивый — довести его до 
нищеты.
Тем самым по животноводству был нанесен огромный удар. Фактически с колхозов в 
первое время брать было нечего. Поставки в город продовольствия еще более 
сократились.

Но постепенно хозяйства вставали на ноги и начинали давать то 
продовольствие, которое требовало от них государство. Работали 
колхозники за так называемые «трудодни» — отметку (галочку в учетной 
книге) о выходе на работу. За «трудодни» они получали часть 
произведенной колхозом продукции. О зажиточности, хорошем достатке в первое время 
мечтать не приходилось. Сопротивление кулаков было сломлено репрессиями и 
налогами. Однако затаенная злость и обида на советский строй у многих из 
них оставалась. Все это сказалось уже в годы Великой Отечественной 
войны в сотрудничестве с противником части репрессированных кулаков.

1932 г. был объявлен «годом завершения сплошной коллективизации». 
Осенью в колхозах числилось 62,4% крестьянских хозяйств.
В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. 
Официальная власть вскоре заявила, что с разделением крестьян на 
бедноту, середняка и кулака теперь покончено. К 1937 г. 93% крестьянских 
хозяйств были объединены в колхозы и совхозы. Государственная земля 
закреплялась за колхозами в вечное пользование. Колхозы располагали 
землей и рабочей силой. Машины давали государственные машинно-
тракторные станции (МТС). За свою работу МТС брали частью собранного 
урожая. На колхозах лежала ответственность сдавать государству по 
«твёрдой цене» 25—33% продукции.

Формально руководство колхозом осуществлялось на основе самоуправления: общее 
собрание колхозников избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. 
Фактически же колхозы управлялись сверху. Сначала этим занимались политические 
отделы МТС и совхозов, затем — местные райкомы партии. Практически почти все 
председатели колхозов были членами партии и обязаны были выполнять её 
директивы.
Руководство противилось созданию в колхозах подсобных промыслов, которые сгладили бы 
сезонность сельского труда, позволив занять колхозников в зимнее время и поднять их доходы.

4) Крупное коллективное хозяйство стало одной из основ советской 
экономики и всего общественного строя.
5) В начале коллективизации в сельском хозяйстве произошло явное 
падение его уровня по сравнению с результатами, имевшимися в конце 
НЭПа. Среднегодовое производство зерна в 1933— 1937 гг. снизилось до 
уровня 1909 г., на 40-50% уменьшилось поголовье скота. Если в 1928 г. 
страна производила почти 5 млн т. мяса и сала, то в 1932 г. лишь 2,8 млн т., 
соответственно по молоку показатели снизились с 31 до 20 млн т. Для 
увеличения количества продуктов, находившихся в полном распоряжении 
государства, в обширных, но малонаселённых степных районах юга стали 
строить крупные зерновые и животноводческие совхозы, снабженные 
достаточным количеством техники. К концу 30-х годов продукция сельского 
хозяйства стала постепенно расти и достигла показателей конца 1920-х 
годов. Колхозы и совхозы кормили рабочий класс,
6) Увеличилась численность рабочих, прежде всего, за счет бывших 
крестьян с 8,7 млн в 1928 г. до 20,6 млн в 1937 г. Получала необходимое 
продовольствие и армия. Вырос экспорт продуктов и сырья. 



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Результаты 
коллективизации

Для недопущения неконтролируемой властями миграции населения в 
декабре 1932 г. были введены паспорта и система прописки для 
горожан. Крестьяне паспортов не получили. Без них же нельзя было 
переехать в город и устроиться там на работу. Покидать колхоз можно было 
только с разрешения председателя. Подобное положение сохранялось вплоть до 1960-х гг. Но 
одновременно в массовых масштабах проходил так называемый организованный набор рабочей 
силы из села на стройки первых пятилеток.

Результаты коллективизации:
1) С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало. Беднякам, по 
большому счету, терять было нечего. Середняки свыкались с новым положением и не решались открыто выступать против 
власти. Кроме того, колхозный строй, ломая одно из начал крестьянской жизни — индивидуальное хозяйство, продолжал 
другое — общинный дух российского села, взаимозависимость и совместный труд.
2) Новая жизнь в колхозе не давала прямого стимула для хозяйственной инициативы. 
Хороший председатель мог обеспечить приемлемый уровень жизни в колхозе, тогда как нерадивый — довести его до 
нищеты.

3) Крупное коллективное хозяйство стало одной из основ советской экономики и всего 
общественного строя.
4) В начале коллективизации в сельском хозяйстве произошло явное падение его уровня по 
сравнению с результатами, имевшимися в конце НЭПа. Среднегодовое производство 
зерна в 1933— 1937 гг. снизилось до уровня 1909 г., на 40-50% уменьшилось поголовье 
скота. Фактически с колхозов в первое время брать было нечего. Поставки в город 
продовольствия еще более сократились.
Если в 1928 г. страна производила почти 5 млн т. мяса и сала, то в 1932 г. лишь 2,8 млн т., соответственно по молоку 
показатели снизились с 31 до 20 млн т. Для увеличения количества продуктов, находившихся в полном 
распоряжении государства, в обширных, но малонаселённых степных районах юга стали 
строить крупные зерновые и животноводческие совхозы, снабженные достаточным 
количеством техники.
Но постепенно хозяйства вставали на ноги и начинали давать то продовольствие, 
которое требовало от них государство. К концу 30-х годов продукция сельского хозяйства 
стала постепенно расти и достигла показателей конца 1920-х годов. Колхозы и совхозы 
кормили рабочих.



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Результаты 
коллективизации

(продолжение)

5) Увеличилась численность рабочих, прежде всего, за счет бывших 
крестьян с 8,7 млн в 1928 г. до 20,6 млн в 1937 г. Получала необходимое 
продовольствие и армия. Вырос экспорт продуктов и сырья. 
6) Сопротивление кулаков было сломлено репрессиями и налогами. Однако 
затаенная злость и обида на советский строй у многих из них оставалась. 
Все это сказалось уже в годы Великой Отечественной войны в 
сотрудничестве с противником части репрессированных кулаков.

Работали колхозники за «трудодни» — отметку (галочку в учетной книге) о 
выходе на работу. За «трудодни» они получали часть произведенной 
колхозом продукции. О зажиточности, хорошем достатке в первое время мечтать не 
приходилось.

1932 г. был объявлен «годом завершения сплошной коллективизации». Осенью в 
колхозах числилось 62,4% крестьянских хозяйств.
В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Официальная власть 
вскоре заявила, что с разделением крестьян на бедноту, середняка и кулака теперь 
покончено.
К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы и совхозы, 
что говорило о завершении коллективизации.
Государственная земля закреплялась за колхозами в вечное пользование. 
Колхозы располагали землей и рабочей силой. Машины давали 
государственные машинно-тракторные станции (МТС). За свою работу 
МТС брали частью собранного урожая. На колхозах лежала ответственность 
сдавать государству по «твёрдой цене» 25—33% продукции.

Формально руководство колхозом осуществлялось на основе самоуправления: общее 
собрание колхозников избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. 
Фактически же колхозы управлялись сверху. Сначала этим занимались политические 
отделы МТС и совхозов, затем — местные райкомы партии. Практически почти все 
председатели колхозов были членами партии и обязаны были выполнять её директивы.
Руководство противилось созданию в колхозах подсобных промыслов, которые сгладили бы сезонность 
сельского труда, позволив занять колхозников в зимнее время и поднять их доходы.



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Эволюция 
конституционного 
строя СССР в 
1920—1930 гг. 

Изменения политического строя в 20-е – начале 30-х гг. были связаны с 
усилением роли центра, союзных органов власти и управления в 
результате расширения и укрепления административно-командной 
системы управления.
С конца 20-х гг. наметилась тенденция к расширению прав союзных 
органов за счет сужения компетенций республик. Росло количество союзных и 
союзно-республиканских предприятий, с 1930 г. все кредитование сосредоточивалось в союзных 
органах. В 1929 г. было отменено право республик непосредственно ставить вопросы в ЦИК 
СССР: теперь они должны были вносить их предварительно в СНК СССР. В Конституциях 
РСФСР, ЗСФСР и ТССР отсутствовали главы о суверенных правах республик и праве выхода из 
состава СССР.

Изменилась компетенция высших органов СССР. Съезд Советов 
постоянно терял свое значение, с 1927 г. он собирался раз в два года вместо 
принятых ежегодных съездов. Важнейшее решение уже зачастую принималось 
не на съездах Советов СССР или сессиях ЦИК СССР, а партийными 
органами. Доклады правительства и наркомов на съездах были 
отчетными и информационными, а не постановочными. С 1929 г. 
нарушались сроки созывов съездов, а сами съезды приобретали 
парадный характер. С начала 1930-х гг. на сессиях ЦИК СССР была 
введена новая процедура, предусматривающая утверждение списком 
постановлений, принятых Президиумом ЦИК. В январе 1934 г. без обсуждений 
законов и внесения изменений списочно было принято 34 постановления, а в январе 1936 г. — 
уже 66 постановлений. В Президиуме ЦИК Советов (21 человек) 
сосредоточивалось все большее количество полномочий, в частности, к 
исключительной компетенции Президиума относились вопросы частной и общей амнистии, о 
принятии гражданства и его лишении. Дальнейшая централизация управления, 
передача все большего количества функций по управлению в 
общефедеральные органы власти наряду со сращиванием 
партийного и государственного аппаратов привели к тому, что 
Президиум становился все более бюрократическим органом власти с 
огромным аппаратом. Всего в подчинении ЦИК и Президиума ЦИК 
находилось более 100 учреждений, несколько газет и журналов, 34 
сельскохозяйственные школы, несколько десятков научных и учебных 
заведений. Во многих вопросах Президиум ЦИК подменял СНК, 
зачастую дублируя его деятельность. СНК, по-прежнему являясь 
важным органом исполнительной и законодательной власти, 
фактически подчинялся Президиуму ЦИК СССР. Законодательные 
функции СНК сужались.
Картину усиления властных полномочий центральных органов власти 
дополнила реформа прокуратуры СССР. В 1933 г. постановлением ЦИК 
и СНК СССР «в целях укрепления социалистической законности и 
должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от 
покушений со стороны противообщественных элементов» была 
учреждена Прокуратура СССР. Реформа сопровождалась увеличением 
централизации прокуратуры: прокуроры республик подчинялись Прокурору СССР, а в 
дальнейшем, с 1936 г., и назначались им. Первым Прокурором СССР стал И.А.Акулов, его 
заместителем А.Я.Вышинский (с марта 1935 г. Прокурор СССР). Прокурор СССР был 
ответственен только перед Совнаркомом СССР, ЦИК СССР и его 
Президиумом.

Менее чем за 20 лет «диктатура пролетариата» перерастает вначале в 
диктатуру коммунистической партии, а затем в диктатуру единоличную. 
Характерными чертами советской политической системы 
становятся:
-1- Сверхцентрализация
-2- Административно-командная система управления, командно-
репрессивные методы функционирования государственного механизма, 
-3- Однопартийность
-4- Сращивание партийных органов с государственными
-5- Огосударствление общественных организаций

В 1939 г. был издан официальный учебник «История ВКП(б). Краткий 
курс». С тех пор и до 1953 г. он издавался в неизменном виде. «Краткий 
курс» стал высшим и единственным критерием истины во всех 
общественных науках. Монополия на идейность охранялась жесткой 
цензурой. Ни одна книга, брошюра, плакат и просто печатное 
приглашение не принималось типографией без разрешения Главного 
управления по делам печати (Главлита), ни один концерт или спектакль 
— без визы Главного управления по делам репертуара театров 
(Главреперткома). Коммунистическая идеология обеспечила идейное 
единство народа в самые трудные моменты истории, но в то же время 
обстановка идеологической стерильности идейно разоружила советских 
людей, когда они вплотную столкнулись с иной идеологией во второй 
половине 1980-х гг.
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Изменения политического строя в 20-е – начале 30-х гг. были связаны с 
усилением роли центра, союзных органов власти и управления в 
результате расширения и укрепления административно-командной 
системы управления.
С конца 20-х гг. наметилась тенденция к расширению прав союзных 
органов за счет сужения компетенций республик. Росло количество союзных и 
союзно-республиканских предприятий, с 1930 г. все кредитование сосредоточивалось в союзных 
органах. В 1929 г. было отменено право республик непосредственно ставить вопросы в ЦИК 
СССР: теперь они должны были вносить их предварительно в СНК СССР. В Конституциях 
РСФСР, ЗСФСР и ТССР отсутствовали главы о суверенных правах республик и праве выхода из 
состава СССР.

Изменилась компетенция высших органов СССР. Съезд Советов постоянно терял свое 
значение, с 1927 г. он собирался раз в два года вместо принятых ежегодных съездов. Важнейшее решение уже зачастую 
принималось не на съездах Советов СССР или сессиях ЦИК СССР, а партийными органами.
Менее чем за 20 лет «диктатура пролетариата» перерастает вначале в диктатуру 
коммунистической партии, а затем в диктатуру единоличную.

Характерными чертами советской политической системы в 30-е гг. становятся:
-1- Сверхцентрализация
-2- Административно-командная система управления, командно-репрессивные методы 
функционирования государственного механизма, 
-3- Однопартийность
-4- Сращивание партийных органов с государственными
-5- Огосударствление общественных организаций

     В 1939 г. был издан официальный учебник «История ВКП(б). Краткий курс». С тех пор 
и до 1953 г. он издавался в неизменном виде. «Краткий курс» стал высшим и единственным 
критерием истины во всех общественных науках. Монополия на идейность охранялась 
жесткой цензурой. Ни одна книга, брошюра, плакат и просто печатное приглашение не 
принималось типографией без разрешения Главного управления по делам печати (Главлита), 
ни один концерт или спектакль — без визы Главного управления по делам репертуара 
театров (Главреперткома). Коммунистическая идеология обеспечила идейное единство народа в самые трудные 
моменты истории, но в то же время обстановка идеологической стерильности идейно разоружила советских людей, когда 
они вплотную столкнулись с иной идеологией во второй половине 1980-х гг.
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Установление 
режима личной 
власти 
Сталина
(культ 
личности 
Сталина)

Роль вождя
Демократическая Конституция не препятствовала возраставшей власти И.
В.Сталина. К середине 30-х гг. сложился культ личности Сталина — 
обожествление вождя, которому приписывались свехъестественные 
свойства всевидения, всезнания, непогрешимости. Его называли великим 
теоретиком, учителем, творцом всех наших побед, лучшим другом детей, рабочих, колхозников, 
лётчиков, учителей и пр., окружали ореолом всеобщего прославления и почитания. Сталин 
присвоил себе единоличное право истолкования и развития марксизма-
ленинизма. Остальные могли лишь пропагандировать его выступления, 
заранее объявленные гениальными. Любое высказывание вождя 
немедленно объявлялось вершиной теоретической мысли и не могло 
подвергаться сомнению. Без сталинских цитат не выходило ни одной 
научной или политической работы, всюду висели его портреты, их носили 
на демонстрациях.

Вождь и партия
Занимая пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б), который по Уставу партии должен был 
лишь организовывать исполнение принятых коллективных решений ЦК, Сталин подчинил 
себе весь партийный аппарат, а уж через него — всю партию и государство. При нём партия 
была организована по-военному, с жесткой дисциплиной и неукоснительным исполнением 
решений и указаний вышестоящих органов.
При сохранении всех демократических формальностей (регулярные собрания, обязательное обсуждение всех решений, 
принятие их большинством голосов, выборность и тайное голосование при выборах) фактически вся деятельность 
партийных организаций и жизнь членов партии проходили под неусыпным контролем сверху. Была разработана шкала 
взысканий, налагавшихся на членов партии после унизительного публичного обсуждения, в ходе которого от 
провинившегося обязательно требовали подробные объяснения и признание собственной вины. Высшей мерой партийного 
взыскания было исключение из партии, означавшее политическую (а часто — и физическую) смерть.
Логическим продолжением процесса концентрации власти в руках партийной олигархии стало 
создание «секретариата тов. Сталина». Первоначально роль секретариата была чисто 
технической, но по мере концентрации власти в одних руках она резко возросла, поставив 
этот внеконституционный институт над всеми высшими органами партии, включая 
Секретариат и Политбюро. Одновременно все важнейшие правительственные посты стали 
занимать сторонники и выдвиженцы Сталина
На XVII съезде партии в 1934 г. был закреплён культ Сталина как норма партийной 
жизни
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Причины установления культа личности: 
1) Личные качества Сталина
2) Культ личности вытекал из бесконтрольности власти, отсутствия 
реальной демократии (при сохранении её формальных норм) и монополии 
одной партии на политическую деятельность. На протяжении десятилетий, с начала 
20-х гг. Коммунистическая партия не знала конкурентов и жестко руководила всем обществом. 
Сталин лишь воспользовался этими условиями и, оттеснив от власти всех 
возможных соперников, установил режим личной диктатуры. Что дело не 
сводится к одной личности, свидетельствует установление аналогичных режимов в государствах 
Центральной и Юго-Восточной Европы и ряде стран Дальнего Востока в конце 40-50-е гг. XX в. 

Невозможность для сталинского руководства опереться с целью легитимизации своей власти на 
авторитет традиций, а также на демократически выраженную волю большинства населения вызвала 
к жизни необходимость сознательного создания культа личности Сталина. Прижизненная 
канонизация Сталина началась уже через год после смерти Ленина: в 1925 г. Царицын был 
переименован в Сталинград. На протяжении 20-х гг. происходила постепенная абсолютизация всей 
деятельности и всех мнений Сталина.
В результате репрессий 1930-х гг. Сталину удалось закрепить свое положение в партии, подавить 
недовольство ходом экономических преобразований. Террор  позволил октябрьское поколение 
большевиков из руководства сменить сталинскими выдвиженцами. Сталинский террор знаменовал 
становление тоталитарного строя в СССР с полным контролем государства над экономикой, 
огосударствлением политической системы, включая общественные организации, и всепроникающим 
идеологическим контролем.
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Реорганизация исполнительных органов власти
Наряду с изменением и перераспределением властных полномочий 
высших органов власти в 1920—1930-е гг. происходило усиление силовых 
наркоматов и карательно-репрессивного аппарата.
Значительные трансформации претерпело управление обороной страны. В 1934 г. был 
ликвидирован РВСР, а Наркомат по военно-морским делам преобразован в Наркомат обороны 
СССР. При наркоме и во главе с ним как совещательный орган действовал Военный совет, члены 
которого утверждались СНК СССР.

Серьезной реорганизации были подвергнуты органы государственной безопасности и 
общественного порядка. В 1924 г. ЦИК СССР утвердил Положение о правах ОГПУ в части 
административных высылок и заключения в концентрационный лагерь, согласно которому 
принятие постановлений о подобных мерах возлагалось на Особое совещание при ОГПУ в 
составе трех членов коллегии и Прокурора Верховного Суда СССР. В 1927 г. ОГПУ было 
предоставлено право рассматривать ряд дел во внесудебном порядке, 
при этом прокуратуре запрещалось самостоятельно возбуждать дела 
против работников ОГПУ. Циркуляры ОГПУ 1928 г. и 1931 г. закрепляли 
все судебные права «троек». В состав троек включались теперь 
представители обкомов ВКП(б) и исполкомов. Дальнейшее расширение 
полномочий ОГПУ—НКВД пришлось на 1930-е гг.
В апреле 1930 г. было образовано Управление лагерями ОГПУ при СНК 
СССР, в феврале 1931 г. переименованное в Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключения ОГПУ (ГУЛАГ). Общая численность заключенных в лагерях и колониях 
ГУЛАГа возросла с 179 тыс. в 1931 г. до 2 млн в 1941 г. Каждый третий заключенный ГУЛАГа был 
осужден по политическим мотивам, а остальные в той или иной степени являлись жертвами 
социальной и экономической политики сталинского режима. Страна стала покрываться 
сетью новых строящихся лагерей и колоний. Этому подразделению ОГПУ 
(НКВД, МВД), упразднённому только в 1956 г., подчинялась система 
учреждений, где содержались и работали и уголовники и политические 
заключённые.
Расширение прав ОГПУ продолжалось и после образования ГУЛАГа. В 
конце 1931 г. управление милицией и уголовным розыском окончательно 
закреплялось за ОГПУ, где была создана Главная инспекция по милиции 
и уголовному розыску (с 1932 г. Главное управление милиции). В 1932 г. в 
областях, краях и республиках вводились специальные военные прокуратуры ОГПУ 
(ликвидированы только в 1954 г.). Вместе с тем 25 июня 1932 г. ЦИК СССР был вынужден принять 
постановление «О революционной законности», где были осуждены имевшиеся нарушения 
закона органами ОГПУ во время коллективизации.
Критика органов ОГПУ наряду с требованием сталинского руководства 
централизовать всю работу правоохранительных органов привели в 1934 г. к 
образованию Наркомата внутренних дел СССР (10 июля 1934 г.). В НКВД СССР 
вошло полным составом ОГПУ СССР, преобразованное в Главное управление 
госбезопасности. В структуру нового наркомата также входили Главное управление 
рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней 
охраны, ГУЛАГ, Главное управление пожарной охраны и другие организации. 
Вместо судебной коллегии ОГПУ было создано Особое совещание при наркоме 
НКВД.
Изменения в системе государственных учреждений к сер. 1930-х гг. 
свидетельствовали о формировании основ тоталитарного строя с 
мощным карательно-репрессивным аппаратом. При этом большое 
значение имели кадровые изменения в составе госучреждений СССР. В 
течение 1920-х гг. на важнейшие посты в правительстве и других 
центральных учреждениях были выдвинуты сторонники Сталина. После 
вынужденной отставки в 1925 г. Л.Д.Троцкого и смерти в 1925 г. на операционном 
столе его преемника М.В.Фрунзе с 6 ноября 1925 г. наркомат по военным и морским 
делам возглавил выдвиженец Сталина К.Е.Ворошилов. После смерти в 1926 г. 
руководителя ОГПУ Ф.Э.Дзержинского его место занял серьезно болевший Р.Ф.
Менжинский, функции которого фактически выполнял его заместитель Г.Г.Ягода. 
Таким образом, уже в середине 1920-х гг. Сталин контролировал два важнейших 
силовых ведомства. После расправы с правой оппозицией и снятия с поста 
Председателя Совнаркома СССР А.И.Рыкова главой правительства с 1930 г. был В.
М.Молотов. В этот же период в 1930 г. Наркомат иностранных дел возглавил М.М.
Литвинов, более лояльно настроенный к сталинскому правлению, чем его 
предшественник на посту Г.В.Чичерин. На протяжении 1920—1930-х гг. Сталин 
неуклонно придерживался провозглашенного им принципа: «Кадры 
решают все», последовательно формируя личный аппарат власти.
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Наряду с изменением и перераспределением властных полномочий 
высших органов власти в 1920—1930-е гг. происходило усиление 
силовых наркоматов и карательно-репрессивного аппарата.
Значительные трансформации претерпело управление обороной страны. В 1934 г. был 
ликвидирован РВСР, а Наркомат по военно-морским делам преобразован в Наркомат обороны 
СССР. При наркоме и во главе с ним как совещательный орган действовал Военный совет, 
члены которого утверждались СНК СССР.
Серьезной реорганизации были подвергнуты органы государственной безопасности и 
общественного порядка. В 1924 г. ЦИК СССР утвердил Положение о правах ОГПУ в части 
административных высылок и заключения в концентрационный лагерь, согласно которому 
принятие постановлений о подобных мерах возлагалось на Особое совещание при ОГПУ в 
составе трех членов коллегии и Прокурора Верховного Суда СССР.

В 1927 г. ОГПУ было предоставлено право рассматривать ряд дел во 
внесудебном порядке, при этом прокуратуре запрещалось 
самостоятельно возбуждать дела против работников ОГПУ. Циркуляры 
ОГПУ 1928 г. и 1931 г. закрепляли все судебные права «троек». В 
состав троек включались теперь представители обкомов ВКП(б) и 
исполкомов. Дальнейшее расширение полномочий ОГПУ—НКВД 
пришлось на 1930-е гг.
В апреле 1930 г. было образовано Управление лагерями ОГПУ при СНК 
СССР, в феврале 1931 г. переименованное в Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключения ОГПУ (ГУЛАГ). Общая численность заключенных в лагерях и колониях 
ГУЛАГа возросла с 179 тыс. в 1931 г. до 2 млн в 1941 г. Каждый третий заключенный ГУЛАГа 
был осужден по политическим мотивам, а остальные в той или иной степени являлись 
жертвами социальной и экономической политики сталинского режима. Страна стала 
покрываться сетью новых строящихся лагерей и колоний. Этому 
подразделению ОГПУ (НКВД, МВД), упразднённому только в 1956 г., 
подчинялась система учреждений, где содержались и работали и 
уголовники и политические заключённые.
Изменения в системе государственных учреждений к сер. 1930-х гг. 
свидетельствовали о формировании основ тоталитарного строя с 
мощным карательно-репрессивным аппаратом.
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Причины принятия новой конституции:
1) К середине 1930-х гг. во всех сферах жизни СССР произошли существенные 
перемены. Изменился социальный состав населения, в промышленности и сельском 
хозяйстве был уничтожен частный сектор, проводилась индустриализация, 
качественные изменения произошли в системе госучреждений и в сфере национально-
государственного строительства. Официально на XVII съезде было провозглашено о 
построении основ социализма в СССР. Изменения в обществе потребовали 
отражение их в Конституции (придание легитимных форм сформировавшейся планово-
распорядительной системе).
2) Кроме того, Конституция предназначалась для внешнего пользования. При 
надвигающейся военной угрозе руководство страны не исключало возможности 
обращения за поддержкой к западным демократиям. Для этого необходимо было 
изменить сложившиеся негативные представления на Западе о СССР, отвлечь 
внимание мирового общественного мнения от массового террора. Принятие основных 
демократических прав личности, создание демократических политических институтов 
должны были создать в мире иллюзию эволюции советской системы в направлении 
западных конституционных режимов.

В начале 1935 г. ЦК ВКП(б) было принято решение о внесении изменений в Конституцию СССР, 
которые должны были отразить произошедшие в стране изменения. 7 февраля 1935 г. создается 
Конституционная комиссия из 31 человека во главе с И.В.Сталиным. В процессе работы комиссия 
пришла к выводу о необходимости новой Конституции. К лету 1936 г. был подготовлен проект 
Конституции, опубликованный для всенародного обсуждения.

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов принял 
новую Конституцию.
По своему содержанию и структуре она разительно отличалась от прежней.
Политической основой СССР провозглашались Советы депутатов 
трудящихся (ранее рабочих и крестьян) снизу доверху, экономической — 
социалистическое хозяйство и социалистическая общественная 
собственность на орудия и средства производства (она 
существовала в двух видах: государственной и колхозно-кооперативной).
Государству принадлежали основные средства производства: земля, её недра, леса и воды, крупные 
предприятия, машинно-тракторные станции и совхозы, железные и шоссейные дороги, морские и 
речные суда, самолёты, основной жилищный фонд в городах и сооружения общественного значения;  
колхозам и промысловым артелям – их имущество в виде производственных помещений, простых 
орудий труда, рабочего и продуктивного труда.
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Допускалась личная собственность граждан на потребительские товары, небольшие жилые 
дома , своё подсобное хозяйство. Личная собственность могла основываться только на 
личном труде граждан и не допускать эксплуатации чужого труда.
Согласно Конституции СССР советское государство являлось федерацией 11 
социалистических республик (РСФСР, Украина, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан). Права союзного правительства были 
существенно расширены.

Значительное изменение претерпела система госучреждений. Согласно Конституции 
упразднялись областные, республиканские Съезды Советов, а их место заняли районные, 
городские, областные, республиканские Советы — вплоть до Верховного Совета СССР. 
Высший орган власти Верховный Совет состоял, как и упраздненный ЦИК Советов, 
из двух равноправных палат с одинаковым числом членов: Совета Союза и 
Совета Национальностей. Имел законодательные полномочия. В период 
между сессиями ВС СССР его функции возлагались на Президиум Верховного 
Совета, который мог даже распустить ВС СССР. Верховный совет СССР должен был собираться на 
очередные и чрезвычайные сессии не реже одного раза в полгода. После проведенных в 1937 г. выборов 
новых органов власти Председателем Президиума был избран М.И.Калинин (1938—1946). Депутаты 
Совета Союза избирались по территориальным округам пропорционально 
численности населения, депутаты Совета Национальностей – по 
национально-территориальным округам – по равному числу делегатов, 
независимо от численности населения: 25 депутатов от каждой союзной республики, по 11 от 
автономной республики, по 5 от автономной области и по 1 от национального округа. На совместном 
заседании обе палаты избирали постоянный Президиум Верховного Совета, 
правительство – Совет народных комиссаров СССР и Верховный суд СССР, 
назначали Генерального прокурора СССР. Ранее высшим органом были периодически 
собираемые съезды Советов.
Изменение названия Советов (в прежней Конституции они назывались Советами рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов) было призвано отразить ликвидацию 
в стране эксплуататорских классов буржуазии, помещиков и кулаков и то, что в СССР 
оставались только трудящиеся – рабочие, колхозники, кооперированные кустари и 
служащие. Все Советы избирались сроком на 5 лет.
СНК лишился законодательных прав, являясь теперь чисто исполнительным 
органом власти. В Совнарком входили его председатель, заместители председателя, председатель 
Госплана, наркомы семи союзных и десяти союзно-республиканских наркоматов. Последним подчинялись 
соответствующие республиканские наркоматы.
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Однопалатный Верховный Совет союзной республики избирал также свой Президиум, Совнарком и 
назначал прокурора республики. В правительство республики входили его председатель, заместители 
председателя, председатель республиканского Госплана и наркомы десяти союзно-республиканских, 
четырёх республиканских и уполномоченные семи союзных наркоматов. Характерно было усиление роли 
союзных органов в ущерб республиканским. Аналогичную структуру имели высшие органы автономных 
республик. По сравнению с Конституцией 1924 г. в новой Конституции 
прослеживалась тенденция к бюрократической централизации и расширению 
полномочий Союза за счёт существенного сужения прав союзных республик, что 
практически вело к унитаризму.
На местах власть принадлежала районным, городским, областным и республиканским Советам депутатов 
трудящихся, периодически собиравшимся на краткие сессии. Постоянную власть осуществляли 
избиравшиеся ими Исполнительные комитеты и их отделы. Состоявшие из профессионалов управления, 
они и были реальной властью, на деле подчинявшейся соответствующим партийным органам: облисполком 
– обкому партии, райисполком – райкому. Народные суды избирались местными Советами, а т.к. 
практически все судьи были членами партии, то и они подчинялись парткомам. Арест, привлечение члена 
партии к следствию и суду могли состояться только с санкции первого секретаря райкома ВКП(б), а лиц, 
входящих в номенклатуру партийного органа, - с его председателя.
Отказ от разделения властей означал на деле преобладание исполнительной 
ветви власти, а фактически – всевластие правящей в стране Коммунистической 
партии. Но и на любого чиновника можно было эффективно пожаловаться в райком.

В Конституции 1936 г. впервые появилась статья, закрепляющая особое 
положение Коммунистической партии в системе госучреждений СССР. В  
статье 126 Конституции 1936 г. впервые было включено положение о 
коммунистической партии как о руководящем ядре политической 
системы советского общества (руководящей роли Коммунистической 
партии в стране)  и как высшей форме общественно-политической 
организации. Под давлением снизу, организованном «демократической 
общественностью» положение о руководящей роли Коммунистической партии 
было отменено в 1990 г. III съездом народных депутатов СССР, когда партия 
утратила эту роль.
Согласно ст. 126 Конституции наиболее активные граждане из числа рабочего класса и других слоев 
трудящихся объединяются в ВКП(б) — руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, 
так и государственных. Впоследствии Устав партии, принятый XVIII съездом ВКП(б) в 1939 г., предоставил 
право контроля над деятельностью администраций парткомам предприятий, МТС, колхозов и 
государственных учреждений.



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Конституци
я 1936 года

(продолжение)

Конституция официально провозгласила победу социализма в СССР.
Ликвидировались классовые ограничения в правах и неравенство граждан. 
Конституцией устанавливались равные политические права всех граждан: 
право избирать и быть избранным в Советы всех степеней и т.д.
Был провозглашен отказ от многоступенчатых выборов и установлено 
всеобщее, прямое, равное избирательное право при тайном голосовании.
Значительно был расширен перечень прав и свобод граждан, где 
законодательно закреплялись неприкосновенность личности, свобода 
совести, свобода слова, печати, собраний, шествий и митингов, тайна 
переписки, ограниченное право личной собственности и др. Впервые в 
мировой истории на первое место ставились социально-экономические права: 
на труд, отдых, образование, материальное обеспечение в старости или в 
случае потери трудоспособности по болезни или несчастного случая. Также 
впервые провозглашались материальные гарантии этих прав. Право на труд 
обеспечивали плановая экономика, отсутствие безработицы, бесплатность и 
обязательность общего образования, бесплатность профессиональной подготовки; 
право на отдых – 7-часовым рабочим днём, обязательным выходным днём и ежегодным 
отпуском для рабочих и служащих, строительством санаториев и домов отдыха в 
лучших климатических зонах страны при доступности их путёвок, в основном 
оплачивавшихся профсоюзами; право на образование – бесплатностью и 
обязательностью сначала начального, а потом и неполного среднего образования, 
бесплатностью среднего специального образования при стипендиям всем учащимся при 
условии их успешной учёбы. Право на социальное обеспечение гарантировалось 
созданием широкой сети поликлиник, больниц и специализированных клиник, 
бесплатностью всех видов медицинского обслуживания и лечения, низкими ценами на 
лекарства  (в стационарах больные обеспечивались ими бесплатно), государственными 
пенсиями рабочим, служащим и инвалидам.
Но многими социальными благами обделялись крестьяне – они не получали 
гарантированной оплаты труда, не имели оплачиваемых отпусков и пенсий, сеть 
образовательных и медицинских учреждений на селе была гораздо скромнее, чем в 
городах.



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Конституци
я 1936 года

(продолжение)

Вместе с тем конституционные права вступали в противоречие с реалиями 
сталинского социализма и не распространялись на весь советский народ, 
например на колхозников. В отличие от социальных прав, политические права и 
свободы и их материальные гарантии были во многом формальными.
Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежало собраниям трудящихся по предприятиям и месту 
жительства, где распоряжались партийные организации, получавшие директивы от вышестоящих 
партийных  органов. Отбор кандидатов осуществлялся обкомами партии по разнарядке ЦК ВКП(б), в 
которой чётко указывалось количество рабочих, крестьян, служащих, женщин и молодежи. Перед 
утверждением списка кандидатов в ЦК на них запрашивались данные из НКВД. На пленуме ЦК ВКП(б) в 
1937 г. большинство секретарей обкомов выражали тревогу, что им не удастся обеспечить избрание нужных 
кандидатов в условиях свободной конкуренции. В результате в каждом избирательном округе 
оставили по одному кандидату, выдвинутому партией «от блока коммунистов и 
беспартийных» (мог быть беспартийным, но выдвинутым партией). Это превращало 
выборы в формальность. Де-факто складывалась система безальтернативных выборов.
Повсеместно нарушалась ст. 127 Конституции СССР о неприкосновенности личности, в которой говорилось 
о том, что «никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции 
прокурора». Без санкции прокурора был произведен арест маршала Тухачевского, а санкция на арест 
кандидата в члены Политбюро и наркома земледелия Эйхе была «оформлена» через несколько месяцев 
после его ареста. Не соблюдалась и ст. 128, гласившая, что «неприкосновенность жилища граждан и тайна 
переписки охраняются законом». Митинги и демонстрации организовывались также только партийными 
комитетами. Конституция была лишь парадным фасадом сталинского режима. Об этом 
же свидетельствовала судьба членов конституционной комиссии: из 31 человека 17 репрессированы (в том числе А.С.Бубнов, Н.
И.Бухарин, Н.В.Крыленко, К.Б.Радек), один из них покончил жизнь самоубийством и еще двое были вынуждены вскоре отойти от 
участия в общественной жизни страны.

Конституция СССР 1936 г. превосходила все имевшиеся на тот период 
конституции государств. Однако исполнение её зависело от воли все более 
сужавшегося партийного руководства и в итоге одного человека – вождя. 
Поэтому самые прогрессивные формулировки, гарантии прав и свобод граждан 
оставались на бумаге.



На совместном заседании обе палаты избирали постоянный Президиум Верховного Совета,
правительство – Совет народных комиссаров СССР и Верховный суд СССР, назначали Генерального прокурора 

СССР

Структура высших органов государственной власти СССР по Конституции 1936 г.

Верховный Совет –
высший орган власти, имел законодательные полномочия,

избирался сроком на 5 лет, состоял из двух равноправных палат

Совет народных комиссаров СССР
(СНК)

лишился законодательных прав,
являясь только исполнительным органом власти

В Совнарком входили его председатель, заместители председателя,
председатель Госплана, наркомы семи союзных и

десяти союзно-республиканских наркоматов

Совет Союза
депутаты избирались по территориальным округам

пропорционально численности населения

Совет Национальностей
депутаты избирались

по национально-территориальным округам
по равному числу делегатов, независимо от численности населения

Генеральный прокурор
СССР

Верховный суд
СССР

Президиум Верховного Совета СССР
действовал в период между сессиями ВС СССР, выполняя функции ВС СССР

Наркоматы:
7 союзных, 10 союзно-республиканских

(последним подчинялись соответствующие республиканские наркоматы)



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)

Дата Событие

Политические 
процессы
1930-х гг.

1 декабря 1934 г. в Смольном выстрелом из револьвера был убит член 
Президиума ЦИК СССР, Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б), Секретарь 
Центрального и Ленинградского областного комитета ВКП(б) С.М.Киров. 
Впоследствии назывались различные силы, стоявшие за убийцей Кирова Николаевым: в числе 
организаторов упоминались белогвардейцы, зиновьевцы, троцкисты, а в период разоблачения культа 
личности — И.В.Сталин. Являлся ли Николаев убийцей-одиночкой, мстящим за свою неудавшуюся 
жизнь, или же Киров стал жертвой политического заговора, — обстоятельства покушения не дают 
четкого ответа на этот вопрос. Фактом убийства видного функционера партии 
воспользовался Сталин, чтобы провести чистку партии и государственных 
органов.

Причины репрессий:
1) Чистка партии и государственных органов от всех лиц, заподозренных в нелояльности 
режиму и к Сталину лично. Культ личности Сталина не терпел оппозиции своей политике. 
Борьба с оппонентами вплоть до физического уничтожения стала следствием реалий Гражданской войны, не забытой 
практикой беспощадного отношения к своим врагам. Эта практика продолжилась в 30-е гг.
Репрессии против бывших оппозиционеров перерастают в массовый террор против партии, ставящей целью ее 
окончательное огосударствление, подчинение режиму личной власти Сталина.

2) Направление недовольства населения результатами проводимой в стране экономической 
политики (индустриализация, коллективизация) на «вредителей» из числа буржуазных 
специалистов
3) Эти репрессии были следствием продолжения курса партии на насилие при проведении 
преобразований в стране
4) В усиление репрессий значительный вклад сделали местные партийные власти и органы 
госбезопасности. Они старались показать, что активно борются с «врагами народа», посылая 
для одобрения наверх все новые списки арестованных по политическим делам

1 декабря 1934 г. Президиумом ЦИК СССР было принято постановление «О внесении 
изменений в уголовно-процессуальное законодательство» (текст постановления собственноручно писал 

нарком внутренних дел Г.Г.Ягода, а редактировал И.В.Сталин). Согласно постановлению следственным органам 
предписывалось вести дела обвиняемых в подготовке террористических актов в 
ускоренном порядке, в десятидневный срок, с немедленным исполнением приговора. 
Обвинительное заключение вручалось за день до суда. Присутствие адвоката, 
открытость процесса и право на обжалование приговора не допускались.

Первой жертвой разворачивающихся репрессий стал Ленинград, где по 
обвинению в потворстве оппозиции было отстранено от руководства 
городом кировское окружение. 21 декабря 1934 г. И.В.Сталин принял Г.Г.
Ягоду, В.В.Ульриха, а также И.А.Акулова, А.Я.Вышинского и Я.С.
Агранова для обсуждения вопроса об организации судебного процесса. 
22 декабря 1934 г. ТАСС сообщило о раскрытии «ленинградского 
центра» во главе с бывшими зиновьевцами, причастными якобы к 
убийству Кирова. Процесс над членами выявленного «центра» проходил 
21—29 декабря 1934 г. в Ленинграде на закрытом заседании выездной 
сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР под 
председательством В.В.Ульриха. Обвиняемые были приговорены к 
высшей мере наказания. На процессе также было объявлено о 
существовании руководящего «московского центра» в составе 19 
человек во главе с Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым, проживающими в 
Москве. Спустя две недели, 15—16января 1935г., в Ленинграде тем же 
составом суда слушалось дело «Московского центра». Зиновьев и 
Каменев «признали моральную ответственность бывших 
оппозиционеров» за свершившееся покушение и были приговорены к 
десяти и пяти годам лишения свободы соответственно. На основании 
признания бывших вождей оппозиции в СССР разворачивается 
очередная кампания по выявлению оппозиционеров и сочувствующим 
им лиц. В частности, только в Ленинграде и Ленинградской области за 
2,5 месяца после убийства СМ. Кирова были арестованы 843 человека, 
за весь 1935 г. — 26 515 человек, а в последующие три года — еще 64 
248 человек.
С некоторым запозданием 23 января 1935 г. начался процесс над 
двенадцатью руководителями ленинградского отдела НКВД, 
обвиненными в преступной халатности. Несмотря на серьезные 
обвинения, наказание было сравнительно мягким — дело ограничилось 
служебными перемещениями и понижениями в должности. В 
сопоставлении с судьбой членов «ленинградского центра» подобный 
приговор являлся формальным наказанием, что было вызвано 
необходимостью сохранения поддержки НКВД в намечавшихся 
репрессиях.
Разворачивающиеся репрессии потребовали серьезных кадровых 
перестановок. На ключевые государственные и партийные посты 
назначаются сторонники Сталина. А.А.Жданов возглавил 
ленинградскую, а Н.С.Хрущев — московскую парторганизации. 
Генеральным прокурором СССР становится А.Я.Вышинский. Начальник 
управления кадров Секретариата ЦК Н.И.Ежов переводится на пост 
председателя Центральной контрольной комиссии (ЦКК) и избирается 
Секретарем ЦК. В 1935—1936 гг. под его руководством проводится 
обмен партийных билетов, в результате которого примерно 10% членов 
партии были из нее исключены. Произведенные перемены в партийном 
аппарате позволили Сталину укрепить свои позиции в преддверии 
намечавшихся политических процессов.
19 августа 1936 г. начался первый открытый Московский процесс, где в 
качестве обвиняемых проходили Зиновьев, Каменев, Евдокимов и 
Бакаев, осужденные за пособничество терроризму в январе 1935 г., а 
также несколько видных в прошлом троцкистов — И.Н.Смирнов, С.В.
Мрачковский и другие лица, ранее участвовавшие в оппозиции режиму. 
Обвиняемые «признали» свое участие в осуществлении убийства 
Кирова, в подготовке аналогичных акций против других руководителей 
партии, «подтвердили» наличие широкого антисоветского заговора и 
указали на свои «связи» с другими оппозиционерами, находившимися 
еще на свободе: М.П.Томским, Н.И.Бухариным, А.И.Рыковым, К.Б.
Радеком, Г.Л.Пятаковым, Г.Я.Сокольниковым и др. В обстановке 
политической травли и массовых репрессии 22 августа 1936 г. Томский 
покончил жизнь самоубийством. 24 августа всем главным обвиняемым 
на Московском процессе был вынесен смертный приговор.
Прозвучавшие на суде обвинения давали повод для расширения 
репрессий, но в силу сопротивления ряда членов Политбюро и отчасти 
местной партийной элиты расправа над оппозицией была отложена на 
период обсуждения и принятия Конституции 1936 г. Временно 
отказываясь от подавления оппозиции в центре, Сталин концентрирует 
свое внимание на кадровых вопросах. Учитывая колеблющуюся 
позицию главы НКВД Г.Г.Ягоды, близкого к оппозиции, Сталин 26 
сентября 1936 г. заменяет его на этом посту хорошо 
зарекомендовавшим себя в ходе партийных чисток Н.И.Ежовым. 
Обосновывая кадровые перемены, Сталин указывал: «Ягода явным 
образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения 
троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на 4 
года». В октябре 1936 г. последовали аресты Пятакова, Сокольникова, 
Серебрякова, Радека, а также ответственных работников транспорта и 
угольной промышленности. Намечавшийся процесс должен был 
покончить не только с политической оппозицией, но и возложить на нее 
ответственность за экономические просчеты первых пятилеток.
23 января 1937 г. в Москве открылся второй Московский процесс, о 
«Параллельном антисоветском троцкистском центре», где главными 
обвиняемыми были вышеуказанные лица. Как и во время предыдущего 
процесса, обвинение строилось на признаниях подсудимых, но теперь 
уже в дополнение к терроризму добавлялись признания в политическом 
и экономическом саботаже. Суд над «Московским параллельным 
антисоветским троцкистским центром» открывал, таким образом, путь к 
расправе с народнохозяйственными и партийными кадрами, которые 
подвергали сомнению курс на ускоренную индустриализацию и 
дальнейшую централизацию управления страной. Второй Московский 
процесс продолжался неделю и закончился приговором 13 обвиняемых 
к смертной казни и 4 человек к длительным срокам заключения (в том 
числе Радека и Сокольникова, которые в мае 1939 г. были убиты 
сокамерниками). 18 февраля 1937 г. покончил жизнь самоубийством Г.
К.(Серго) Орджоникидзе, выступавший против репрессий в 
промышленности.
Февральский пленум ЦК ВКП(б) (25 февраля — 5 марта 1937 г.) 
подтвердил курс на разоблачение врагов народа, шпионов и 
вредителей, проникающих, согласно Сталину, во «все или почти все 
наши организации, как хозяйственные, так и административные и 
партийные». Наиболее четко на Пленуме была сформулирована 
сталинская теория о непрерывном усилении классовой борьбы наряду с 
успехами строительства социализма в СССР. На Пленуме была также 
принята резолюция об исключении из состава кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б) и членов ВКП(б) Бухарина и Рыкова и о направлении их дел в 
НКВД. Репрессии против бывших оппозиционеров перерастают в 
массовый террор против партии, ставящей целью ее окончательное 
огосударствление, подчинение режиму личной власти Сталина. 
Особенно показательна в этом плане судьба делегатов XVII съезда ВКП
(б) (1934 г.), еще недавно провозглашавшего полную победу над всякой 
оппозицией. Из его состава будут репрессированы 1108 из 1961 
делегата.
Массовый террор затронул и армию. Прежние репрессии были 
направлены против военных специалистов, примкнувших к советской 
власти в период Гражданской войны и послевоенного развития РККА. На 
этот раз террор был направлен против высших должностных лиц РККА, 
представлявших угрозу потенциального сопротивления сталинскому 
режиму. 31 мая 1937г., предчувствуя свой арест, застрелился начальник 
Политуправления РККА Я.Б.Гамарник. В июне 1937 г. после 
однодневного разбирательства военным трибуналом были расстреляны 
обвиненные в шпионаже и подготовке фашистского заговора 
заместитель наркома обороны маршал Тухачевский, видные 
военачальники, герои гражданской войны Уборевич, Якир, Корк, 
Фельдман, Примаков и Путна. Позднее были расстреляны командующий 
Дальневосточной армией маршал Блюхер, начальник Генштаба маршал 
Егоров, начальник морских сил РККФ Орлов, начальник ВВС Алкснис, 
руководитель армейской разведки Берзин. Были уничтожены трое из 
пяти маршалов СССР, трое из четырех командармов первого ранга, все 
12 командармов второго ранга, 60 из 67 командиров корпусов, 133 из 
199 командующих дивизий, 221 из 397 командующих бригадами, 
половина командиров полков. Не меньший урон понес флот. Фактически 
в 1937—1938 гг. армия и флот были обезглавлены.
Продолжались репрессии и против оппозиции в партии. В марте 1938 г. 
состоялся третий Московский процесс, среди обвиняемых на котором 
были Бухарин, Рыков, Раковский, Крестинский, бывший руководитель 
НКВД Ягода, а также представители партийного руководства республик 
— всего 21 человек. Обвинения, предъявленные на суде, мало 
отличались от аналогичных на предыдущих московских процессах. 18 
обвиняемых были расстреляны. Процесс 1938 г. положил начало целой 
череде региональных и столичных процессов, которые дополнили 
картину массового террора. В указанный период были расстреляны 
несколько сот тысяч человек, а всего в период правления Сталина в 
СССР были приговорены к высшей мере наказания за различные виды 
преступлений около 800 тыс. человек. Были уничтожены члены 
Политбюро Чубарь, Эйхе, Косиор, Рудзутак, Постышев. Из 139 членов и 
кандидатов в члены ЦК ВКП(б) репрессиям подверглись 98 человек. Из 
15 членов первого Советского правительства 10 человек были 
объявлены врагами народа и репрессированы. Замена в конце 1938 г. 
Ежова (расстрелян в 1940 г.) на посту главы НКВД Л.П.Берией 
первоначально снизила уровень репрессий. В 1938—1940 гг. в партии 
были восстановлены 164,8 тыс. человек, реабилитированы и 
освобождены из мест заключения 837 тыс. человек. Реабилитации в 
армии коснулись более 13 тыс. человек. Вместе с тем накануне Великой 
Отечественной войны репрессиям подверглись органы внешней 
разведки, связи, ПВО и других родов войск. Объектом карательно-
репрессивной политики стали присоединенные к СССР в период 
1939—1940 гг. территории. НКВД по-прежнему выполнял возложенные 
на него руководством страны функции по защите экономических и 
политических основ тоталитарного строя.
Итоги репрессий:
1) В результате репрессий Сталину удалось закрепить свое положение в 
партии, подавить недовольство ходом экономических преобразований.
 2) Были ослаблены определенные сепаратистские тенденции в 
союзных республиках, автономия которых носила теперь формальный 
характер.
3) Террор также позволил совершить своеобразную бюрократическую 
революцию — октябрьское поколение большевиков из руководства 
страны сменили сталинские выдвиженцы. Террор закрепил положение в 
обществе социальных групп, выдвинувшихся в ходе индустриализации, 
коллективизации и культурной революции: нового директорского корпуса 
(руководители предприятий и колхозов), партийной и государственной 
бюрократии, советской интеллигенции.
4) Сталинский террор знаменовал становление тоталитарного строя в 
СССР с полным контролем государства над экономикой, 
огосударствлением политической системы, включая общественные 
организации, и всепроницающим идеологическим контролем. 
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Политические 
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1930-х гг.

(продолжение)

Итоги репрессий:
1) В результате репрессий Сталину удалось закрепить свое положение в 
партии, подавить недовольство ходом экономических преобразований.

2) Были ослаблены определенные сепаратистские тенденции в союзных 
республиках, автономия которых носила теперь формальный характер.

3) Террор также позволил совершить своеобразную бюрократическую 
революцию — октябрьское поколение большевиков из руководства страны 
сменили сталинские выдвиженцы. Террор закрепил положение в обществе 
социальных групп, выдвинувшихся в ходе индустриализации, 
коллективизации и культурной революции: нового директорского корпуса 
(руководители предприятий и колхозов), партийной и государственной 
бюрократии, советской интеллигенции.

4) Сталинский террор знаменовал становление тоталитарного строя в 
СССР с полным контролем государства над экономикой, 
огосударствлением политической системы, включая общественные 
организации, и всепроницающим идеологическим контролем. 



СССР в 30-е гг. Эпоха Сталина (1922-1953) (продолжение)
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«Вредители» в 
промышленности

1928 г. – 
Шахтинское дело 
(в Донбассе)

Враждебность Запада и его готовность вмешиваться во внутренние дела страны 
должно было продемонстрировать первое крупное дело «Об экономической 
контрреволюции в Донбассе». В 1928 г. советская пресса сообщила о 
разоблачении «крупной вредительской организации» в Шахтинском 
районе Донбасса. На скамье подсудимых по проходившему в 1928 г. 
«Шахтинскому делу» оказались 53 человека (в том числе и несколько 
граждан Германии), работавшие на угледобывающих предприятиях. 
Большинство из них представляли старую техническую 
интеллигенцию. Инженеров обвиняли в заговоре, инспирированном из-
за границы.

Государственное обвинение поддерживал Н.В.Крыленко, выделивший «три формы вредительства»: неправильную 
эксплуатацию шахт, порчу машин и оборудования, неправильный выбор места для новых разработок угля, в результате 
чего себестоимость угля якобы была высокой, а качество — низким. «Шахтинцам» вменялась в вину не только 
«вредительская» деятельность, но и создание подпольной организации, поддерживавшей связи с «московскими 
вредителями» и с зарубежными антисоветскими центрами. Подсудимые обвинялись в том, что они должны были 
преднамеренно нарушать производственный процесс, устраивать взрывы и пожары на фабриках, электростанциях и 
шахтах, портить системы вентиляции в шахтах, тратить деньги на ненужное оборудование, всячески ухудшать 
условия жизни рабочих. Все это для разрушения каменноугольной промышленности района.

Объективные условия первых лет индустриализации СССР, такие как использование труда 
неквалифицированных и неграмотных рабочих, отсутствие у ряда руководителей технического образования и т.д., 
действительно приводили к крупным авариям, порче оборудования, взрывам. Однако о 
целенаправленной, преднамеренной вредительской политики, якобы проводимой 
буржуазными специалистами, объединенными в некую преступную группу, не могло быть и 
речи. Тем не менее приговор Специального присутствия Верховного Суда Союза ССР под председательством А.Я. 
Вышинского был суров: 11 человек приговаривались к высшей мере наказания, остальные 
подсудимые получали различные сроки лишения свободы. Только несколько человек, 
включая германских граждан, были помилованы.
Шестерым осужденным к высшей мере наказания Президиум ЦИК СССР заменил расстрел 10 годами тюрьмы со строгой 
изоляцией, с последующим поражением в правах на пять лет и конфискацией всего имущества. Однако пять человек — 
инженеры Н.Н.Горлецкий, Н.К.Кржижановский, А.Я.Юсевнч, Н.А.Бояринов и служащий С.З.Будный — 9 июля 1928 г. были 
расстреляны.
На первом показательном процессе сталинской эпохи лишь 10 из 53 подсудимых полностью признались во всех 
предъявленных им обвинениях. Пять человек признались частично. Остальные отстаивали свою невиновность и отвергали 
все обвинения.
Равные по масштабу Шахтинскому делу процессы прошли в 1929 г. в Брянске и Ленинграде

Не успел закончиться суд над «шахтинцами», как на июльском 
Пленуме ЦК ВКП(б) 1928 г. Сталин выдвинул свой печально известный 
тезис о том, что «по мере нашего продвижения вперед, сопротивление 
капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба 
будет обостряться».
Исходя из официальных установок, была развернута кампания, 
направленная на поиск «вредителей». Очередной «мощной 
вредительской организацией», раскрытой ОГПУ, стала 
«Промышленная партия» («Промпартия»). Согласно обвинительному 
акту эта организация была создана в конце 1920-х гг. представителями 
старой технической интеллигенции. Всего в ней насчитывалось якобы 
более 2 тыс. инженеров. Целью «Промпартии» была подготовка путем 
экономического саботажа почвы для переворота, намечаемого на 1930 
или 1931 г., который должна была поддержать англо-французская 
военная интервенция. В области планирования, согласно обвинению, 
специалисты (а среди обвиняемых были те, кто работал над 
«стартовым» вариантом пятилетнего плана) отстаивали те планы, 
которые бы замедляли темпы экономического развития, создавали 
диспропорции, ведущие к экономическому кризису.
Процесс «Промпартии» проходил с 25 ноября по 7 декабря 1930 г. 
Перед судом предстали восемь человек, среди которых профессор 
МВТУ Л.К.Рамзин, являвшийся директором Теплотехнического 
института; ответственные работники Госплана и ВСНХ И.А.Иконников, 
В.А.Ларичев, Н.Ф.Чарновский, СВ.Куприянов и др. В ходе процесса 
обвиняемые признались, что в случае прихода к власти они 
намеревались сформировать контрреволюционное правительство, в 
котором премьер-министром должен был стать П.И.Пальчинский 
(расстрелян в 1929 г.), министром внутренних дел — бывший 
промышленник П.П.Рябушинский (умер во Франции еще в июле 1924 
г.) и министром иностранных дел — известный историк Е.В.Тарле. 
Несмотря на неправдоподобность этого спектакля, подсудимые 
признали все предъявленные им обвинения. Пять человек из них были 
приговорены к расстрелу. Однако Президиум ЦИК СССР заменил эту 
меру наказания на 10 лет лишения свободы и пять лет поражения в 
правах.
Прошло всего несколько месяцев со дня окончания дела 
«Промпартип», как в Москве начался очередной публичный процесс. 
На этот раз на скамье подсудимых оказались 14 человек из «Союзного 
бюро ЦК меньшевиков». С 1 по 9 марта 1931 г. они выслушивали набор 
тех же обвинений: от развала советской экономики до установления 
связи с правительствами империалистических держав. Среди тех, кто 
проходил по этому процессу, оказались член президиума Госплана В.Г.
Громан, известный экономист и журналист Н.Н.Суханов, член 
правления Госбанка СССР В.В.Шер и другие специалисты. Все они 
признали себя виновными и получили от трех до 10 лет лишения 
свободы.
Обвиняемые на публичных процессах 1928—1931 гг. представляли 
только верхушку внушительной пирамиды из многих сотен 
арестованных в те годы по «вредительским» делам. Только в 1931 г. во 
внесудебном порядке на Особом совещании ОГПУ и его коллегии были 
рассмотрены дела в отношении почти 2,5 тыс. человек: профессоров, 
инженеров, экономистов, агрономов и служащих. «Вредительство» в 
широких масштабах обнаруживалось в лесоводстве, микробиологии, 
горном деле, мелиорации и т.д.
Меньшевистская газета «Социалистический вестник», выходившая в 
Берлине, отмечала весной 1931 г., что массовые аресты инженеров 
осуществлялись для того, чтобы с помощью террора подхлестнуть 
производительность труда. По данным эмигрантов, из 35 тыс. 
имевшихся тогда в стране инженеров в заключении находились 7 тыс. 
человек. В тюрьмах, где они содержались, создавались специальные 
«технические бюро».
Под прикрытием публичных судебных процессов конца 1920-х — 
начала 1930-х годов предпринимались попытки списать хозяйственные 
трудности СССР, диспропорции и сбои на счет «буржуазного 
вредительства» и отвести тем самым критику от руководства партии и 
государства.
Кампания по борьбе с «вредительством» захлестнула и военную 
промышленность СССР. 25 февраля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление «О ходе ликвидации вредительства на 
предприятиях военной промышленности». В результате в течение 
нескольких лет количество инженеров и техников в оборонном 
производстве сократилось до 6,2 тыс. человек при потребности более 
10 тыс. инженеров и 16,5 тыс. техников. 
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Дата Событие

Положение во 
властных 
структурах

Советский строй выдержал проверку в грандиозной битве за 
независимость. Отсюда был сделан вывод о необходимости продолжения 
той политики, реализация которой началась в предвоенный период.

4 сент. 1945 г. – упразднён Государственный комитет обороны, все его функции 
перешли Совнаркому СССР; при этом вся власть осталась в руках тех же лиц.
1946 г. – наркоматы были переименованы в министерства, Совет Народных Комиссаров 
СССР был преобразован в Совет Министров СССР. Председателем его стал И.В.Сталин.
Сталин заметил, что сочетание Народный комиссар или вообще комиссар «отражает период неустоявшегося строя, период 
гражданской войны, период революционной ломки».
В Совете министров выделился его Президиум, куда вошли В.М.Молотов, А.И.Микоян, Н.А.Вознесенский 
(председатель Госплана), А.Н.Косыгин и др. Одновременно шло увеличение числа министерств, прежде 
всего промышленных. Возросла личная ответственность министров за выполнение заданий и 
принимаемые решения.
Весной 1947 г. значительная часть полномочий правительства была передана Сталину. 
В 1946-47 гг. прошли выборы (безальтернативные) в Верховный совет СССР, Верховные 
советы союзных республик и в местные советы.
Коллегиальность в деятельности советов усилилась в результате более частого созыва их сессий. Председателем 
Президиума Верховного совета СССР вместо тяжело больного М.И.Калинина стал Н.М.Шверник.

Были проведены выборы народных судей.
В марте 1947 г. отменена смертная казнь (в 1950 г. возвращена)
Вся полнота власти в СССР по-прежнему оставалась у коммунистической партии, в 
которой все более усиливалась единоличная власть И.Сталина и его ближайшего 
окружения.
После войны до 1953 г. прошло всего 2 пленума ЦК ВКП(б), хотя они должны были собираться 3 р. в год.
В 1952 г. на XIX Съезде партии было принято решение о переименовании ВКП(б) в КПСС 
(Коммунистическую партию Советского Союза.
 Объявлялось, что двойное наименование партии «коммунистическая» — «большевистская» образовалось в результате 
борьбы с меньшевиками. Но поскольку меньшевистская партия в СССР уже давно сошла со сцены, двойное наименование 
партии потеряло смысл.
Роль Политбюро падало, оно почти не собиралось. Политбюро с 1952 г. заменялось более громоздким 
Президиумом ЦК, в котором теперь было 36 членов и кандидатов. В Президиуме сразу выделилось Бюро 
Президиума из нескольких человек. Определяющую роль в повседневном руководстве играли комиссия ЦК 
по внешнеполитическим вопросам из 7 членов, Оргбюро и Секретариат ЦК.



СССР в 1945-1953 гг. «Апогей сталинизма»
Дата Событие
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потери 

Изменение 
социального 
состава 
населения

СССР потерял в годы войны 27 млн. чел.
Великая Отечественная война привела к резкому изменению 
половозрастной структуры населения страны. Особенно тяжелые потери 
понесло мужское население в самом дееспособном возрасте. Так, в 1946 г. на 
одного молодого мужчину 21—23 лет (т.е. 1923— 1925 гг. рождения, наиболее пострадавших 
поколений), проживавшего в сельской местности РСФСР, в среднем приходилось по пять девушек-
ровесниц. Понадобилось десять послевоенных лет, чтобы население 
Советского Союза вновь достигло своей довоенной численности, 
Белоруссии, где нацисты уничтожили четверть населения, — свыше 25 лет.
К 27 млн погибших на войне следует добавить существенное сокращение 
рождаемости и возросшую смертность населения. В результате значительно 
сократились трудовые ресурсы страны. Численность рабочих и служащих уменьшилась 
на 5,3 млн человек. В сельском хозяйстве накануне войны были заняты 35,5 млн человек, а в 1945 г. 
— всего 29,3 млн человек.
В 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об амнистии в связи с Победой над 
гитлеровской Германией. От наказания освобождались осуждённые к заключению до 3 лет. До конца 
ноября было освобождено 621 тыс. чел., амнистировано также 841 тыс. приговорённых к 
исправительно-трудовым работам без лишения свободы и т.д.
Вскоре после капитуляции Германии в СССР стали возвращаться «перемещенные» 
лица (угнанные на работы – 5,6 млн.), военнопленные – 4,5 млн. Часто их 
приговаривали к срокам заключения.
До сер. 1950-х гг. в Казахстане, Средней Азии и в других районах страны 
оставались представители депортированных в годы войны народов: 
крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков и др.
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Послевоенная 
экономика
Материальные 
потери

Общая сумма только прямых потерь, причиненных войной, оценивалась в 679 млрд .
руб. (125 млрд дол.). Если же учесть и средства, потраченные на ведение войны, 
потери доходов вследствие оккупации территорий, то окажется, что за годы войны 
была потеряна почти ⅓ всего национального богатства страны.
Война привела к полной перестройке экономики на военный лад. Во многих отраслях значительно 
снизилось производство продукции. Так, выплавка чугуна в 1945 г. уменьшилась по сравнению с 
1940 г. с 14,9 до 8,8 млн т. Произошел гигантский рост военного производства, прежде всего за счет 
нового размещения производительных сил в восточных районах страны, где в 1945 г. 
промышленной продукции было выпущено в два раза больше, а продукции военной — в 5,6 раза 
больше, чем в 1940г. Снижение объемов промышленного производства в СССР в годы войны 
составило 24%.
     Что же касается пищевой и легкой промышленности, то сахарного песка произвели в победном 
году 21,02%, масла животного и других молочных продуктов — 44,6%, хлопчатобумажных тканей — 
41%, кожаной обуви — 30% показателей 1940 г.

Аналогичная картина наблюдалась и в сельском хозяйстве. Тракторный парк сократился на четверть. 
Урожайность за годы войны снизилась с 8,6 до 5,6 центнера с гектара. Посевные площади сократились со 150 до 114 млн. 
га. (заминированы, покрыты воронками и траншеями). В 1945 г. валовая продукция сельского хозяйства 
составляла 60% довоенного уровня. Численность трудоспособных крестьян в результате 
войны уменьшилась на треть.
В первые послевоенные месяцы были распространены настроения за демократизацию 
общественной жизни, свободный выход из колхозов, проведение альтернативных выборов. 
Солдаты и офицеры, прошедшие войну, не боялись критиковать поведение начальников, ситуацию со строительством, 
снабжением, социальными льготами. Однако тенденции к внутренней демократизации строя входили в 
противоречие с внешнеполитическими задачами государства, экономическими планами, 
устоявшимися методами управления и идеологическими императивами
Дискуссий о том, как проводить восстановление экономики по сути не было. Внутреннее и 
международное положение диктовало только форсированные темпы, без щадящей 
либерализации. Инерция войны и моральный подъем вследствие победы позволяли государству, как и в 30-е гг., 
использовать энергию людей для подъёма и развития народного хозяйства. Путём жестких директивных указаний страна 
продолжала двигаться по пути «мобилизационного» развития. Роль партии и её вождя оставались непререкаемыми. Начало 
холодной войны, противостояние СССР и Западного блока в глазах простых людей выглядели более чем достаточным 
основанием авторитарных мер в экономике и общественной жизни.

Труд советских людей при восстановлении промышленности мало чем отличался от военной 
чрезвычайщины. Но некоторые ограничения военного времени были сняты: введён 8-часовой 
рабочий день и отпуска, отменены принудительные сверхурочные работы.
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Восстановление западных районов страны начиналось сразу после их 
освобождения Красной Армией.
Осенью 1947 г. был достигнут довоенный уровень развития 
промышленности (выпуска продукции). В 1946-47 гг. промышленность 
переводилась на мирные рельсы.

Причины быстрого восстановления промышленности:
1) Во главу угла ставилось выполнение плановых заданий 
2) Централизованное управление экономикой
3) Трудовой энтузиазм народа. Возникло так называемое движение 
«скоростников» - людей, стремившихся выполнить за одну смену сразу 
несколько дневных норм.
4) Правительство постоянно выпускало облигации государственного займа, 
приобретать которые на свои сбережения считалось обязательным. За 
1946-56 гг. в СССР было размещено 11 займов
5) Использовались методы денежного стимулирования. На многих 
предприятиях сохранялась или вводилась сдельная оплата труда.
6) Происходила переориентация целых наркоматов на выпуск мирной 
продукции (на базе наркоматов боеприпасов, миномётного вооружения, танковой продукции 
создавались новые министерства приборостроения, транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения и др.)
7) Репарации с Германии – поставки оборудования с немецких заводов, 
находившихся в советской зоне оккупации. Эти поставки оценивают сегодня в сумму ок. 4 млрд 
долларов (на базе оборудования, вывезенного с завода «Опель», в Москве стали производить легковые 
автомобили «Москвич».

8) На стройках и восстановлении разрушенных зданий в различных регионах 
СССР использовался труд сотен тысяч немецких военнопленных.
9) Активно использовался труд заключённых ГУЛАГа
10) Как и в 30-е гг. промышленность получала свои основные источники 
прежде всего из деревни. В город для работы на заводах перемещались 
миллионы людей.
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В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял новый четвертый 
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 
1946—1950 гг., предусматривавший полное восстановление экономики тех 
районов, которые подверглись немецкой оккупации.
В августе 1945 г. Госплану СССР было поручено подготовить план. Планом предполагалось увеличить 
(по сравнению с 1940 г.) выпуск продукции сельского хозяйства на 27%; промышленности — на 48%, а в 
освобождаемых районах — на 15%; обеспечить рост производительности труда на 36%; национального 
дохода — на 38%.
В первую очередь уделялось внимание восстановлению предприятий черной 
металлургии и топливно-энергетической базы юга страны. На развитие 
машиностроения, металлургии, топливной, энергетической промышленности уходило более 80% 
капиталовложений. Легкая промышленность была обречена на отставание.

Открывались новые месторождения полезных ископаемых, нефти и газа 
(Урал, Поволжье), были построены магистральные трубопроводы в 
центральные и северо-западные районы страны, в кратчайшие сроки прорыт 
Волго-Донской канал и т.д.
Всего за годы 4-й пятилетки было восстановлено и вновь построено более 6 
тыс. крупных предприятий. По официальным данным продукция 
промышленности превысила в 1950 г. довоенный уровень на 70%.
Начался выпуск сложных потребительских товаров – легковых 
автомобилей «Победа» и «Москвич», мотоциклов, телевизоров, 
радиоприемников.

Приоритетное значение в экономике имел военно-промышленный 
комплекс. Сталин исключал мысль, что страна может, как и в 1941 г., оказаться неготовой к войне. 
Львиная доля ресурсов направлялась на развитие военных технологий. Главный упор делался 
на скорейшую ликвидацию ядерной монополии США – создание собственной 
атомной бомбы («урановый проект») и средств доставки ядерного оружия 
на территорию противника (к тому времени в США имелись планы нанесения атомных ударов 
по советским городам). Курировать советский атомный проект в 1945 г. со стороны 
правительства был назначен специальный комитет во гл. с Л.П.Берией, 
который был назначен председателем специального атомного комитета при 
Президиуме Совета министров.
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- В 1946 г. был запущен первый в Европе уран-графитовый реактор (Ф-1).
- В 1948 г. в СССР была успешно запущена первая баллистическая ракета 
Р-1.
- В 1949 г. СССР произведено испытание атомной бомбы на 
Семипалатинском полигоне. Ядерными исследованиями руководил физик И.
В.Курчатов (также участвовали в создании атомной бомбы Ю.Харитон, П.
Капица, Я.Зельдович, Г.Флеров)
(работы в этой области были ускорены советской разведкой и контрразведкой. Советские ученые 
использовали в своих разработках информацию о производстве немецких ракет «Фау», добытую в 
советской зоне оккупации Германии и сверяли свои исследования в ядерной сфере с данными об 
американском атомном проекте, полученном от советской разведки на Западе. В СССР были вывезены 
немецкие учёные и инженеры, конструкторы и техники, способные воспроизвести технологию 
производства реактивного вооружения и продолжить свои исследования).

- В 1953 г. в СССР была создана и испытана водородная бомба (создатели: 
И.В.Курчатов, И.Тамм, А.Д.Сахаров). Мощность новой бомбы была выше, чем 
у атомной.
- В эти годы успешно разрабатывались и средства доставки ядерного оружия 
– вначале ракета Р-5, затем баллистическая ракета Р-7.

В процессе реализации «уранового проекта» в СССР в сжатые сроки были 
созданы новые отрасли народного хозяйства – атомная промышленность, 
атомное машиностроение. 

К концу войны в вооруженных силах СССР находилось 11,3 млн. чел. В 
соответствии с принятым законом о демобилизации 23 июня 1945 г. началось 
увольнение военнослужащих из армии. В 1948 г. процесс демобилизации 
армии был закончен полностью. В народное хозяйство влились 8,5 млн. человек, в армии 
остались 2,8 млн. военнослужащих. 
Возвращение населения из эвакуации и демобилизация несколько улучшили демографическую 
ситуацию в российской деревне.
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1946 г. - 
засуха и 
голод

1946—1947 гг. - засуха и голод. 
Причины голода:
1) Засуха охватила почти все зерновые области страны: Украину, Молдавию, 
правобережье Нижней и Средней Волги, Центральную Черноземную область. По 
силе и масштабам охвата территории природное бедствие напоминало засуху 1891 г., превосходя даже 
печально известный 1921 г.
2) К природным явлениям добавилось и то, что в первый послевоенный год 
колхозы и совхозы не могли предпринять такого комплекса мер, который не 
допустил бы пагубного воздействия засухи: не соблюдались основные требования 
агротехники (сроки посева, качество семенного материала и т.д.). На Украине, в 
Белоруссии во многих колхозах при проведении весеннего сева приходилось использовать вместо лошадей 
коров. 
3) Там, где не было засухи — в Сибири, Казахстане, Алтае, — полностью собрать 
урожай не удалось из-за проливных дождей. Так, в Казахстане уборка зерновых продолжалась 
100 дней и под снег ушли десятки тысяч гектаров зерновых.
В среднем по стране урожайность зерновых в 1946 г. составила 4,6 центнеров с га 
— вдвое меньше, чем в 1940 г., и значительно меньше показателей 1945 г.
4) Неурожай требовал изменений в заготовительной политике государства, 
создании условий заинтересованности колхозов при продаже своей продукции. 
Этого не произошло. Для увеличения темпов хлебозаготовок на места 
направлялись специальные уполномоченные, которые широко использовали 
чрезвычайные методы. Правительство вынудило колхозы сдать государству более 
50% урожая. На начало 1947 г. план хлебозаготовок был выполнен на 78,8%. По всем категориям 
хозяйств оказалось собрано 17,5 млн т (в 1945 г. — 20 млн т). Таким образом, собранный продовольственный 
фонд был примерно вдвое меньше, чем в 1940 г.
В результате голода погибли 770,7 тыс. чел.

Прежде всего принимались весьма жестокие меры по обеспечению сохранности 
хлеба, недопущения его разбазаривания, хищений и порчи. По указу от 4 июня 
1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и 
общественного имущества» предусматривались длительные сроки лишения 
свободы за подобные деяния, за недонесение органам власти о достоверно 
известном готовящемся или совершенном хищении предполагалось 2-3 года 
исправительно-трудовых лагерей.
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Дата Событие

1946 г. - 
засуха и 
голод

(продолжение)

В 1946 г. норма выдачи хлеба по карточкам различных категории городского населения несколько раз 
менялась в сторону их сокращения. С сентября 1946 г. с пайкового снабжения хлебом были сняты рабочие 
совхозов, МТС, сельские работники культпросветучреждений (колхозники и раньше не получали карточек), 
более 2 млн. иждивенцев и детей железнодорожников, проживавших в сельской местности. Всего 
численность сельских жителей, снабжавшихся хлебом, сократилась с 27 до 4 млн. Были сняты с пайкового 
снабжения хлебом 3,5 млн. взрослых иждивенцев в городах и рабочих поселках. Одновременно в районах, 
наиболее сильно пострадавших от засухи, в конце 1946 г. число лиц, снабжавшихся хлебом, было увеличено 
на 2 млн. человек.

Несмотря на продовольственные трудности, СССР оказывал в тот период 
большую помощь Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии. Экспорт зерновых 
из СССР в 1946 г. составил 1,7 млн т, или 10% всего заготовленного за год, что было 
существенным изъятием из скромного продовольственного фонда государства. В то же время СССР 
закупил у Китая 1 млн. т зерна и соевых бобов и 10 тыс. т мяса.
Ряд районов СССР, пострадавших от засухи, охватил голод. Только в Молдавии от 
дистрофии и связанных с ней болезней умерли тогда около 80 тыс. человек. В регионах открывались 
бесплатные питательные пункты. Резко возросла детская смертность.
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Дата Событие

Послевоенная 
экономика

(продолжение)

Сельское 
хозяйство

Тяжелое положение сельских жителей, низкий жизненный уровень стали 
толчком для более активной миграции колхозников в города — на работу в 
промышленность и строительство. Всеобщая паспортизация, осуществленная в СССР в 
1933—1935 гг., не распространялась на крестьян. Но даже «второсортность» колхозников не могла 
полностью остановить процесс широкомасштабной миграции. В 1946—1953 гг. около 8 млн. 
сельских жителей покинули свои деревни.
Часть из них сознательно шла на сложную процедуру выдачи временного (на срок не более одного года) 
паспорта в городе, другая — уходила через оргнабор в промышленные, строительные и транспортные 
предприятия. Молодежь пользовалась общественными призывами обучаться в системе ФЗО (фабрично-
заводского обучения), ремесленных и железнодорожных училищ. Т. о., именно сельское хозяйство 
оставалось самым уязвимым звеном послевоенной экономики.

Обмен продукцией между городом и деревней оставался неравноценным. Сдавая зерно и 
другую продукцию государству, колхозы получали обратно лишь часть затраченных ими 
средств и усилий. Крестьяне продолжали работать за трудодни, ничего не получая. 
Закупочная цена зерна была более чем в 6 р. ниже себестоимости (8 руб. вместо 49 за ц.).
Помогало подсобное хозяйство. Но и личные участки колхозников уменьшались: в пользу 
колхозов было отрезано несколько миллионов га земли. Увеличились налоги на подсобные 
хозяйства и продажу крестьянами своих продуктов на рынке. В ответ на эти меры крестьяне 
вырубали сады, вырезали скот.
В послевоенное время подсобные хозяйства крестьян увеличивались за счёт колхозных 
земель. В 1946 г. было выпущено постановление Совмина СССР и ЦК партии «О мерах по 
ликвидации нарушений устава сельхозартели в колхозах». Постановление обязывало 
руководителей всех уровней прекратить расхищение земель.
Глубокий кризис в сельском хозяйстве руководство страны пыталось ликвидировать путём усиления контроля, укрупнения колхозов.

Предусматривалась закладка большого количества лесополос против суховеев. 
К концу четвертой пятилетки важнейшие отрасли земледелия были в основном 
восстановлены. К 1950 г. удалось довести производство зерна до довоенного уровня. 
Превзойти довоенный уровень в целом по всем отраслям производства не удалось. 
Несмотря на победные реляции руководителей, темпы роста в сельском хозяйстве 
оставались очень скромными. Из-за быстрого роста численности населения, особенно 
городов, продовольственное снабжение в СССР продолжало оставаться острой проблемой.
С 1950 г. -  
укрупнение 
колхозов

В 1950 г. в СССР началось массовое укрупнение колхозов. Предполагалось, 
что эта мера будет содействовать концентрации средств производства, 
землепользования и трудовых ресурсов. Только за один год число колхозов 
сократилось с 225 тыс. до 125 тыс., а к концу 1952 г. — до 94 тыс.
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1947 г. - 
денежная 
реформа

Необходимость денежной реформы определялась полной разбалансированностью денежной системы 
в годы войны, поскольку резкий рост военных расходов требовал постоянного выпуска в обращение 
огромного количества денег. На руках у населения денег оказалось больше, чем требовалось для 
нормального функционирования народного хозяйства, поэтому покупательная способность денег 
упала. Кроме того, в стране ходило много фальшивых денег, выпущенных фашистами во время войны. 
К денежной реформе начали готовиться заблаговременно, еще в годы войны. Реформа готовилась в 
обстановке строгой секретности под личным контролем Сталина: типично экономическая акция 
проводилась с серьезным политическим подтекстом. Тайна информации о реформе оказалась 
нарушена. На места рассылались специальные пакеты с документами о принципах реализации 
реформы. На них стоял гриф «Вскрыть только по получении особого указания». Однако нередко 
любопытство местных сотрудников оказывалось сильнее служебного долга, и пакеты вскрывались 
раньше времени. Из-за разглашения информации объем денежных операций в сберкассах увеличился 
28 ноября в три раза, 29 ноября — в семь раз, а 30-го — уже в 10 раз.
С конца ноября, подогреваемый слухами, наблюдался массовый наплыв покупателей в столичные 
магазины. Особым спросом пользовались дорогостоящие товары (мебель, меха, ювелирные изделия). 
Вскоре население начало лихорадочно раскупать и менее ценные товары. Так, в Петровском пассаже 
Москвы были распроданы все узбекские тюбетейки, несмотря на абсолютное отсутствие спроса на них 
в прежние месяцы. Крупные магазины поспешили закрыться под предлогом «учета», «ремонта» или 
«приема товаров».
14 декабря 1947 г. И.В.Сталиным и А.А.Ждановым было подписано 
постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) о денежной реформе, в котором говорилось, 
что реформа проводится с целью укрепления рубля и изъятия из обращения большого количества 
фальшивых денег. Кроме того, реформа должна была воспрепятствовать спекулятивным элементам, 
накопившим значительные суммы за годы войны, скупать товары после отмены карточной системы.
Обмен старых денег на новые производился: 10 рублей в старых деньгах 
на 1 рубль в новых. Переоценка вкладов населения в сберкассах и Госбанке 
осуществлялась на более льготных условиях — вклады размером до 3 тыс. 
рублей включительно оставались без изменения, т.е. переоценивался 1 рубль 
старыми деньгами на 1 рубль новыми. По вкладам размером до 10 тыс. 
рублей во вклад зачислялись: первые 3 тыс. рублей — без изменения 
номинальной суммы, а остальная часть вклада переоценивалась в 
соотношении 3 рубля старых денег — на 2 рубля новых. Если же размер 
вклада превышал 10 тыс. рублей, то во вклад зачислялись: первые 10 тыс. 
рублей в размерах, указанных выше, а остальная часть вклада 
переоценивалась из расчета 2 рубля старых денег на 1 рубль новых.
Реформа привела к принудительному изъятию денег у всех, кто каким-либо 
образом накопил значительные суммы. Пострадали в основном те, кто 
хранил деньги в «кубышках», вне государственных сберегательных касс.
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1947 г. -  
отмена 
карточная 
система

Снижение 
цен

В 1947 г. была отмена карточная система. В СССР данный шаг был сделан раньше, 
чем в других странах — участницах Второй мировой войны (Англии, Франции, Италии). Отмена 
карточек, по мнению советского руководства, должна была продемонстрировать динамичное развитие 
отечественной экономики. Устанавливались единые розничные государственные 
цены на продовольственные и промышленные товары. При этом цены на 
хлеб, муку, крупу и макароны были снижены на 10—12%; цены на мясо, рыбу, 
жиры, сахар, соль, картофель, овощи и кондитерские изделия сохранялись на 
прежнем уровне. Одновременно отмечалось, что цены на молоко, яйца, чай, 
фрукты, а также на ткани, обувь, одежду «слишком низки». После проведения 
в жизнь реформы и упразднения карточной системы цены на 
потребительские товары стали выше прежних нормированных, но ниже 
коммерческих, соответствуя условиям рынка. При среднем размере заработной платы в 
стране (около 500 руб. в месяц) это означало, что большая часть населения далеко не сразу 
почувствует на себе «повышение уровня материального благосостояния», обещанного постановлением 
от 14 декабря.

Нельзя не отметить, что первое время после отмены карточной системы возникли трудности в снабжении населения 
продуктами. Значительная часть населения считала, что вместо отмены карточек лучше было бы постепенно увеличивать 
нормы выдачи по ним. Следует учитывать, что на сроки отмены карточной системы влиял пропагандистский фактор: 
наиболее пострадавшее от войны социалистическое государство первым перешло к свободной торговле.
Денежная реформа отменила параллельное существование двух систем цен: твердых, гарантируемых 
государством и реализуемых по карточкам, и рыночных, зависящих от спроса и предложения, т.е. цен в 
коммерческих магазинах и ресторанах, открытых в годы войны, где не требовались карточки. Такое параллельное действие 
двух систем цен принципиально не отличалось от хождения старых и новых денег (совзнаков и червонцев) при нэпе. 
Реформа заложила привычку хранить деньги в сберегательной кассе, что создавало 
устойчивый и постоянный источник инвестиционной активности государства. 
На 15 лет (до конца 1950-х гг.) удалось сохранить товарно-денежную сбалансированность и 
обеспечить стабильность цен. Этому в немалой степени способствовало прекращение с 
марта 1950 г. определение курса рубля по отношению к доллару. Советский рубль был 
переведен «на более устойчивую, золотую основу, в соответствии с золотым содержанием 
рубля», что соответствовало 0,222168 г чистого золота. Тем самым были решены две задачи: 
обеспечена независимость рубля от иностранных валют и осуществлено его превращение в 
ведущую валюту стран народной демократии. Денежная реформа позволила оздоровить 
финансы государства и способствовала восстановлению экономики в целом. Рубль был 
неконвертируемым в другие валюты. Благодаря огромным золотым запасам поддерживались 
достаточно низкие внутренние цены и сдерживалась инфляция
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В 1946-50 гг. в СССР регулярно проводились снижения розничных цен на 
товары народного потребления. Эти меры стояли в первом ряду 
популистских начинаний власти, использовавшей для укрепления своего 
авторитета положительные эмоции общества. Начавшись с 1946 г., снижения 
цен уже в 1948 г. воспринимались как обязательные. Постановлениями партии и 
правительства объявлялось, что снижение цен связано с «успехами, достигнутыми в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом производительности труда и 
снижением себестоимости продукции». В 3 р. Подешевел хлеб, в 2,5 р. Мясо. На 30% на одежду, обувь. 
Однако в основе данной политики лежала перекачка средств из сельского 
хозяйства, что приводило к еще большему ухудшению материального 
положения крестьян. В значительной степени снижение цен было подчинено 
политическим, а не экономическим целям.
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Борьба за 
власть в 
партийном 
руководстве

24 мая 1945 г. И.Сталин выступил на приеме генералитета Советской Армии с признанием особой 
роли русского народа в победе над врагом. Параллельно у вождя росло подозрение и 
недоверие к тем, кто войну выиграл, — населению страны и высшему 
руководству армии.
После окончания войны начались процессы изменений в высшем 
руководстве страны. Несмотря на то что радио и пресса СССР сообщили об 
упразднении Государственного Комитета Обороны, вся власть осталась в 
руках тех же лиц.
В конце марта 1946 г. были распределены обязанности между заместителями главы 
правительства. Берии, в дополнение к должности руководителя атомного проекта, 
поручалось наблюдение за работой министерств внутренних дел, госбезопасности и 
госконтроля. Сталин утратил доверие к Министерству государственной безопасности 
(МГБ) и пытался создать своеобразную «партгосбезопасность». Столь огромные 
полномочия делали его по сути вторым человеком в государстве, дав возможность 
официально контролировать деятельность всего аппарата власти в стране, решая 
порой судьбы не только рядовых граждан, но и тех, кто находился с ним на одной 
иерархической лестнице.
В марте 1946 г. Пленум ЦК ВКП(б) утвердил новый секретариат 
Центрального Комитета. Он состоял из пяти человек: И.В.Сталина, Г.М.
Маленкова, А.А.Жданова, А.А.Кузнецова и Г.М.Попова.
Удалось восстановить свою довоенную роль А.А.Жданову, которому 
«возвратили» руководство Управлением пропаганды ЦК ВКП(б) и контроль 
за деятельностью партийных и советских организаций в области пропаганды 
и агитации (печать, издательства, кино, радио, ТАСС, искусство, устная 
пропаганда и агитация).
Одним из существенных моментов внутрипартийной, верхушечной борьбы за власть в высшем 
руководстве страны был политический конфликт, который развивался с конца 1945 г. вокруг вопроса, 
связанного с вывозом немецкой промышленности в СССР. Маленков возглавлял специально 
созданный для этих целей комитет. По мнению Жданова и Вознесенского, данная политика приводила 
к чудовищному разбазариванию средств. Сталин направил в Германию Микояна для того, чтобы 
разобраться с вопросом на месте. Тот вернулся с крайне неблагоприятным докладом, суть которого 
заключалась в необходимости отказаться от политики демонтажа промышленности в пользу создания 
смешанных фирм, способных организовать в Германии производство продукции для Советского 
Союза. Сталин поддержал в этом вопросе Жданова.

В последние годы своей жизни Сталин способствовал продвижению по 
иерархической лестнице Н.С.Хрущева, получившего в 1949 г. посты первого секретаря 
Московского обкома партии и секретаря ЦК. 



СССР в 1945-1953 гг. «Апогей сталинизма» (продолжение)

Дата Событие

Период 1945-1953 гг. характеризуется как пик сталинской системы власти, «апогей 
сталинизма», апогей культа Сталина.
После победоносной войны у Сталина не осталось политических соперников и оппонентов.
Новый 
виток 
репрессий

Причины репрессий 40 – 50-х гг.:
1) Сталин постепенно с возрастом утрачивал активность, становился все 
более подозрительным. Многочисленные перемещения и аресты близких к 
вождю людей объяснялись маниакальной подозрительностью последнего 
(Сталин стремился ослабить позиции своих соратников).
2) В организации «дел» большое влияние оказала борьба сталинского окружения за власть. Сталин перестал доверять своим старым соратникам Л.П.Берии, К.Е.Ворошилову, А.И.Микояну, В.М.Молотову, противопоставляя им более молодых: А.А.Жданова, Г.М.Маленкова, Н.С.Хрущева, которые выдвинулись во властных структурах только в 1930-е гг. и были, по мнению Сталина, более преданными ему и партийной линии. Между «старыми» и «новыми» соратниками вождя и внутри этих группировок, постепенно разгоралась борьба за влияние на Сталина и за место его главных преемников во власти. Очередным этапом этой борьбы стала серия 
сфабрикованных «дел» различного рода «вредителей». 
Многие представители «старой гвардии» Сталиным отстранялись от рычагов 
власти.
Вождь, играя на противоречиях между своими соратниками, менял 
конфигурацию власти, умело манипулировал соперничающими 
группировками, но и те, в свою очередь, использовали недоверие и 
подозрительность вождя в своих целях. Все это создавало в стране атмосферу 
напряженности и нестабильности
3) По мере роста противостояния СССР и западных стран, обострения 
между ними военно-политических и идеологических противоречий под 
подозрение власти, органов госбезопасности попадали те лица, которые 
были связаны с общественными и политическими деятелями за границей.
4) Победа над фашизмом, обретение статуса «сверхдержавы» подтвердили 
правильность выбранного пути. Это обусловило ошибочность оценки 
ситуации в мире и стало причиной принятия неадекватных мер для решения 
задач, возврате к механизму репрессий



СССР в 1945-1953 гг. «Апогей сталинизма» (продолжение)
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Новый 
виток 
репрессий

(продолжение)

Причины репрессий: (продолжение)

5) Большое количество советских людей – военных и гражданских – 
познакомились с западным образом жизни, который отличался от того, что 
говорилось в большевистской пропаганде. Впечатления о заграничных 
походах заставили вчерашних фронтовиков иными глазами взглянуть на 
советскую действительность. Критические настроения не носили массового характера. 
Очень немногие в стране, подобно генералам С.Д.Рыбальченко и В.Н.Гордову, вели в 
первые послевоенные месяцы разговоры (подслушанные МГБ) о необходимости иметь в 
стране настоящую демократию, распустить колхозы
6) Усиление власти Сталина и отсутствие у него оппозиции
7) Через ужесточение режима власть стремилась пресечь возможный рост 
критических и тем более оппозиционных настроений. Избирательные чистки 
использовались Сталиным в качестве эффективного способа удержания в 
повиновении региональных лидеров.
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1945 г. - 
«авиационное 
дело»

Сталин не доверял военным никогда. Но после войны, когда резко повысился их 
авторитет, его недоверие к высшим военачальникам выросло многократно. Начался 
сбор компрометирующих материалов на многих видных полководцев, включая Жукова.
В конце декабря 1945 г. на заседании Политбюро принимается решение об 
освобождении от должности наркома авиационной промышленности А.И.Шахурина. В 
конце апреля 1946 г. он был арестован вместе с главнокомандующим ВВС Главным 
маршалом авиации дважды Героем Советского Союза А.А.Новиковым. Началась 
разработка «авиационного дела», давшая повод для вывода из секретариата ЦК Г.М.
Маленкова, отвечавшего в годы войны за выпуск самолетов.
В апреле 1946 г. от А.А.Новикова было получено «признание», в котором он подтверждал, что 
являлся «непосредственным виновником приема на вооружение авиационных частей 
недоброкачественных самолетов и моторов». Кроме этого, он признавал себя виновным в 
«приобретении различного имущества с фронта» для своего «личного благополучия». Следствие 
длилось всего две недели, во время которых подследственных обвиняли в 
антигосударственной деятельности, а судили их как лиц, допускавших 
злоупотребления властью, превышение власти, халатное отношение к 
выполнению служебных обязанностей. Таким образом, следователи добились нужных 
показаний, заставили подписать «заявления» на имя И.В.Сталина и тут же забыли об 
антигосударственной деятельности «врагов народа». По данному делу проходили семь 
человек, получивших сроки от двух до семи лет. Однако даже отбывшие срок 
наказания продолжали находиться в заключении вплоть до смерти И.В.Сталина. Г.М.
Маленков, сумевший в середине 1948 г. с помощью Берии восстановить свои позиции в партийной 
иерархии, вновь стал секретарем ЦК, возглавившим Оргбюро. 

А.А.Новикова принудили дать компрометирующие показания на Г.К.Жукова, обвинив 
последнего в стремлении «умалить руководящую роль в войне Верховного 
главнокомандования», т.е. И.В.Сталина. 
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. осуществляются чистки в Вооруженных Силах. В опале 
оказался Г.К.Жуков. Летом 1946 г. маршал Жуков был освобожден от должности 
главнокомандующего Сухопутными войсками, вынужден был командовать сначала Одесским, а затем 
Уральским военным округом. В 1948 г. в связи с празднованием трехлетней годовщины взятия Берлина в советской прессе 
не было даже упоминания его имени.
В эти годы оказались лишены своих постов главнокомандующий ВМС адмирал И.С.Юмашев, 
командующий ВВС (после Новикова) маршал авиации К.А.Вершинин, командующий 
бронетанковыми войсками маршал СИ.Богданов, командующий артиллерией маршал Н.Н.
Воронов, начальник Главного Политического Управления Вооруженных Сил генерал-
полковник И.В.Шикин и другие военачальники.



СССР в 1945-1953 гг. «Апогей сталинизма» (продолжение)

Дата Событие

1949 – 1952 гг. - 
«Ленинградское 
дело»

Маленков и Берия болезненно воспринимали возросший авторитет 
коллег-выдвиженцев из Ленинграда.
Сталин высоко ценил ум и организаторский талант Н.А.Вознесенского, председателя Госплана, своего первого заместителя по 
правительству, которого однажды назвал своим преемником на посту председателя Совета Министров. Значительно возрос за годы 
войны и авторитет секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецова. В сент. 1947 г. на него были возложены обязанности по наблюдению за 
работой Министерства государственной безопасности. А.А.Кузнецов становился одной из ключевых фигур группировки в ЦК, 
пришедшей туда до, во время и после войны (А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, А.А.Кузнецов, А.Н.Косыгин, М.И.Родионов)

По делу проходили: Н.А.Вознесенский (председатель Госплана, первый заместитель Сталина в 
правительстве), А.А.Кузнецов (секретарь ЦК ВКП(б)), М.И.Родионов (председатель Совмина РСФСР), П.С.
Попков (первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)), Я.Ф.Капустин (второй секретарь 
Ленинградского горкома ВКП(б)), которые работали в Ленинграде. 
Используя патологическую подозрительность диктатора к любым проявлениям 
самостоятельности и инициативы, Г.М.Маленков выступил одним из главных организаторов 
«ленинградского дела».
Формальным поводом для организации «ленинградского дела» послужило проведение в Ленинграде в янв. 
1949 г. без разрешения Совета Министров СССР Всероссийской оптовой ярмарки по реализации остатков 
залежавшихся товаров. К этому добавилось обвинение в фальсификации результатов голосования во 
время городской партийной отчётно-выборной конференции. Аресты начались в 1949 г.
В 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о снятии со своих постов главных обвиняемых по делу. В 
1949/52 гг. в Ленинграде и области были сняты с работы св. 2000 ответств. работников.
Ленинградские руководители обвинялись в стремлении создать в Ленинграде 
организованную группу, действующую в противовес центральному руководству, т.е. создать по 
образцу др. союзных республик компартию РСФСР со штаб-квартирой в Ленинграде, перевести туда правительство РСФСР.
В 1949 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было утверждено постановление Совмина СССР, в котором осуждалась 
«неправильная линия» Госплана СССР в вопросах планирования темпов роста промышленного производства. Со своих 
постов были сняты  и арестованы председатель Госплана Н.А.Вознесенский, ряд его заместителей. Началась проверка, в 
ходе которой выяснилось, что в период с 1944 по 1948 гг., в период работы Н.А.Вознесенского председателем Госплана, 
«пропало большое количество секретных документов, составляющих по своему содержанию государственную тайну». Всего 
за этот отрезок времени оказалось утрачено «свыше 200 секретных материалов и документов». Также Вознесенского 
обвиняли в развале социалистического хозяйства. В ходе следствия арестованных заставляли «признаваться» в 
преступлениях, которых они никогда не совершали, им предъявлялись обвинения в измене Родине и ведении 
«вредительско-подрывной деятельности в партии».
В 1950 г. в здании Ленинградского окружного Дома офицеров начался судебный процесс над группой 
обвиняемых по этому «делу». В октябре 1950 г. были расстреляны А.А.Кузнецов, М.И.
Родионов, Н.А.Вознесенский, П.С.Попков, Я.Ф.Капустин, П.Г.Лазутин и др.
Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951 —1952 гг. Всего список расстрелянных по «ленинградскому 
делу» насчитывает 26 чел., около 10 чел. умерли во время следствия, погибли в лагерях или покончили с собой. Помимо 
приговоренных к высшей мере наказания свыше 300 руководителей и членов их семей, а также родственников были 
осуждены к различным срокам заключения вплоть до 25 лет, арестованы и высланы из Ленинграда.
Реабилитация осужденных началась уже после смерти Сталина, с 1955 г.
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Конец 1951 —
начало 1952 гг.  -
дело
менгрельской 
националистической 
организации

Вслед за «ленинградским делом» последовали «московское», 
«менгрельское», «эстонское».

В конце 1951 — начале 1952 гг. Сталиным было инспирировано 
«разоблачение» в Грузии так называемой менгрельской 
националистической организации, возглавляемой секретарем ЦК ВКП(б) 
Грузии М.Барамия. Националисты якобы ставили своей целью ликвидацию 
советской власти в республике с помощью империалистических государств. 

В результате 37 партийных и советских работников были арестованы, а их семьи высланы с территории 
Грузии. Даже Берия в этих условиях не мог не почувствовать угрозы своему положению. Он имел основания полагать, что 
следующей жертвой диктатора может стать он сам.

1946 - 1952 г. –
«дело»
Еврейского 
антифашистского 
комитета (ЕАК)

Наиболее крупным послевоенным витком репрессий стало «дело» 
Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).
Обвиняемые по делу: С.Михоэлс (руководитель ЕАК), С.А.Лозовский 
(начальник Совинформбюро, зав. кафедрой международных отношений Высшей партийной 
школы при ЦК ВКП(б)), И.Фефер (поэт, секретарь ЕАК), Б.Шимелиович (главн. врач 
Центральной клинической больницы им. Боткина) и др.

Сам Комитет был создан в феврале 1942 г. Его цель — вовлечь в борьбу с фашизмом еврейские народные массы во всем мире. ЕАК готовил 
материалы для советской и зарубежной прессы о борьбе советского народа на фронте и в тылу, о зверствах оккупантов, издавал газету «Единение», 
организовывал радиомитинги. Во время войны на нужды Красной Армии на Западе при активном участии председателя Комитета народного артиста 
СССР СМ.Михоэлса было собрано около 45 млн. дол. Этот успех после войны был расценен иначе.
     После окончания Второй мировой войны и вхождения образованного при содействии СССР государства 
Израиль в орбиту влияния США для Сталина стала неприемлема международная активность Еврейского 
антифашистского комитета. В докладной записке следователя Рюмина говорилось:
«Следствием установлено, что бывшие руководители ЕАК Михоэлс и Фефер в 1943 г. во время своего 
пребывания в Америке получили от еврейских реакционеров задание добиться заселения Крыма 
евреями, создав там самостоятельную республику, которую американцы в нужный момент 
рассчитывали использовать как плацдарм против СССР».
     В феврале 1948 г. СМ.Михоэлс был убит по личному указанию Сталина (под видом автомобильного наезда). Затем 
последовали аресты активистов. В ноябре 1948 г. ЕАК был распущен. Следствие длилось свыше трех лет. 
Многие деятели ЕАК, установившие связи с сионистскими организациями, 
поддерживавшими в годы войны СССР, были обвинены в шпионаже и планах создания 
Еврейской АССР в Крыму. К весне 1952 г. «дело» было закончено. Военная коллегия 
Верховного суда СССР в июле 1952 г. приговорила 13 человек к высшей мере наказания — 
расстрелу с конфискацией имущества, Л.С.Штерн, первую женщину-академика в СССР, к лишению свободы в ИТЛ 
сроком на три года и шесть месяцев, а после отбытия этого срока — к пятилетней ссылке в отдаленную местность. 12 
августа приговор был приведен в исполнение. Также были репрессированы по «дочерним» делам 110 
человек, в том числе приговорены к высшей мере — 10, умерли в ходе следствия — пятеро, прекращены дела после 
ареста в отношении пяти лиц. Остальные были приговорены к различным срокам ИТЛ или ссылке. 
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1953 г. – 
«дело 
врачей»

В янв. 1953 г. был арестован цвет тогдашней элитной медицины: профессора В.
Н.Виноградов (личный врач Сталина), М.С.Вовси (главный терапевт Красной Армии), 
Б.Б.Коган, А.М.Гринштейн, А.И.Фельдман и др.
Сталин разрешил руководству МГБ применить к врачам методы физического воздействия (пытки). В январе 
1953 г. было опубликовано сообщение ТАСС под заголовком «Арест группы врачей-вредителей». В нем 
отмечалось, что врачи, воспользовавшись болезнью секретаря ЦК А.А.Жданова, неправильно 
диагностировали его заболевание, назначили противопоказанный больному режим и тем самым умертвили 
его. При лечении кандидата в члены Политбюро ЦК А.С.Щербакова врачи якобы «неправильно применяли 
сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный режим и довели его таким путем до 
смерти».
В сообщении ТАСС содержалось утверждение, что врачи старались путем 
вредительского лечения подорвать здоровье советских государственных 
руководителей, руководящих военных кадров, культурных деятелей, вывести 
их из строя и тем самым ослабить оборону страны. Указывалось, будто 
действия медиков были направлены прежде всего на ухудшение здоровья 
маршалов A.M.Василевского, Л.А.Говорова, И.С.Конева, генерала армии СМ.
Штеменко, адмирала Г.И.Левченко и др. Врачи обвинялись в том, что они 
являлись наемными агентами иностранных разведок, большинство из них 
были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической 
организацией «Джойнт», созданной американской разведкой для проведения 
шпионской и террористической деятельности.
Разоблачителем врачей-вредителей Кремлёвской больницы была Л.Тимашук (за 
«своевременный сигнал» её наградили орденом Ленина, который затем отобрали)
Общее число арестованных по «делу врачей» к февралю 1953 г. достигло 37 человек, среди 
них большинство евреев.
Под пытками многие из них дали показания, что руководителем террористической группы 
являлся профессор П.И.Егоров, который, «враждебно относясь к партии и советской власти, 
действовал по указанию врага народа А.А.Кузнецова».
«Дело врачей» поначалу было лишено национальной окраски, но затем 
приобрело отчетливый антисемитский характер.
Смерть Сталина 5 марта 1953 г. означала прекращение дела. Судебный процесс 
не успел состояться.
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В начале июля 1951 г. ЦК ВКП(б) получил заявление старшего 
следователя по особо важным делам МГБ СССР подполковника М.Д.
Рюмина, в котором он «сигнализировал» о неблагополучном положении 
дел в министерстве и обвинял в этом своего непосредственного 
начальника министра госбезопасности B.C.Абакумова. Данное 
обстоятельство устраивало Берию и Маленкова, которые летом 1951 г. 
возглавили специальную комиссию ЦК по расследованию деятельности 
Абакумова и сделали все возможное, чтобы устранить его с 
занимаемого поста. Бывший глава МГБ был исключен из партии и взят 
под стражу. Развернулась новая кампания по выявлению «врагов».

В промышленности 1946—1950 гг. были временем быстрого роста 
важнейших видов продукции. Только в 1950 г., по официальным данным, 
валовая продукция промышленности СССР выросла по сравнению с 
1949г. на 23%. В последующие несколько лет темпы роста существенно 
снизились. Это было обусловлено как произвольным пересмотром планов в сторону 
увеличения показателей, так и продолжением репрессий в отношении руководителей Госплана и 
других ведомств. 

Советское производство послевоенных лет унаследовало многие 
параметры военной экономики. За годы войны, как известно, 
руководство страны приобрело опыт решения сложнейших 
хозяйственных задач в предельно сжатые сроки при ограниченности 
ресурсов. И в мирное время главным содержанием экономического 
развития оставался приоритет военно-промышленного комплекса. 
Считалось необходимым мобилизовать огромные людские и 
материальные ресурсы, с тем чтобы сделать все возможное для 
успешного завершения в самые сжатые сроки производства ядерного 
оружия. 
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Снижения контроля и идеологического руководства над работой культурных 
и научных деятелей после войны не произошло. Помешала «холодная 
война». Сталин осознавал, что крепость советской системы напрямую зависит от веры советских 
людей в непогрешимость марксистско-ленинских идей. Обозначившееся в начале войны 
укрепление связей советской интеллигенции с различными 
интеллектуалами в западных странах после победы стало 
сворачиваться и сводиться к минимуму. С 1946 г. правительство 
инициировало кампанию по борьбе с «западным влиянием» на развитие 
отечественной культуры. По инициативе главного партийного идеолога А.А.
Жданова вновь начинается массированная кампания по насаждению в 
обществе образа врага.
Начались массовые идеологические проработки отечественной 
интеллигенции.
Начало этому процессу было положено уже в 1943 г., когда начальник Управления пропаганды и 
агитации (УПА) Г.Ф.Александров информировал секретарей ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкова и А.С.
Щербакова о «грубых политических ошибках» целого ряда советских журналов. Наиболее 
скрупулезному «критическому анализу» в тот период подверглись произведения М.М.Зощенко, A.M.
Платонова, И.Л.Сельвинского, а также творчество режиссера А.П.Довженко. Первая гроза для 
литераторов, деятелей культуры прошла стороной. Более того, автор многих известных сатирических 
произведений М.М.Зощенко и другие литераторы в апреле 1946 г. были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945».
     В 1946 г. принимается решение об отмене постановления Секретариата ЦК «О 
контроле над литературно-художественными журналами». Многим тогда показалось, 
что наступает ослабление идеологического пресса. Этого между тем не произошло.
     67,2% коммунистов, включая работников обкомов и крайкомов, к моменту 
окончания войны не имели даже среднего образования. В целях устранения указанных 
недостатков постановлением от 1946 г. «О подготовке и переподготовке руководящих 
партийных и советских работников» вводилось обязательное обучение 
партийных функционеров. Для этого создавались Высшая партийная 
школа, Академия общественных наук, восстанавливалась Военно-
политическая академия. 

Начало кампании, которая была развернута в 1946 г. против автономии 
культурной жизни, связано с именем А.А.Жданова. А.А.Жданов озвучивал идеи 
главного организатора и вдохновителя травли интеллигенции — Сталина. Одновременно стремление 
руководства «поставить на место» интеллигенцию тесно переплеталось с интригами в Кремле, 
борьбой за власть между А.А.Ждановым и Г.М.Маленковым.
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В 1946 г.Сталин обрушил обвинения на А.А.Ахматову и М.М.Зощенко. В 1946 г. 
по инициативе Жданова (отвечал в партии за идеологию) вышло постановление ЦК 
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», которое подвергло 
разгромной критике ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград», где 
печатались эти авторы. В опубликованном документе отмечалось, что «Ленинградский 
горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства ими». 
Издания обвинялись в пропаганде чуждых советским людям концепций, публикации 
«безыдейных, идеологически вредных произведений». Журнал «Ленинград» был закрыт, а в 
«Звезде» поменялось руководство.
М.М.Зощенко (в 1939 г. за литературные заслуги был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени) и А.А.Ахматова в 1946 г. были исключены из Союза писателей. Авторов 
обвиняли в «безыдейности, беспринципности, формализме, низкопоклонстве 
перед гниющей, упадочной буржуазной культурой», партийные идеологи 
рассчитывали таким образом «указать место всем советским писателям»
Позже были приняты другие постановления по проблемам литературы. Критике 
подверглись писатели, в чьем творчестве руководство могло усмотреть отход от 
твёрдой линии партии – Фадеев А.А. за первоначальный вариант романа 
«Молодая гвардия» и др.

Далее последовали другие постановления : «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению» (1946 г.), в котором осуждалось 
навязывание пьес буржуазных авторов , преобладание классического 
репертуара над современными пьесами, «О кинофильме «Большая жизнь»». 
Объектами нападок стали именно те области культуры, которые в послевоенное 
время были наиболее доступны широким народным массам. Разгромной 
критике подверглась вторая серия картины С.М.Эйзенштейна «Иван 
Грозный». Режиссера обвинили в том, что он обнаружил невежество в 
изображении фактов истории, представив царя «чем-то вроде Гамлета», в то 
время как Сталин считал его выдающимся человеком с сильной волей и 
характером.
Некоторое время спустя был нанесен удар по представителям музыкальной 
культуры. В 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О декадентских 
тенденциях в советской музыке». Критике подверглись Шостакович, 
Прокофьев, Мурадели и другие композиторы за то, что в их музыкальных 
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произведениях не было ни единой мелодии, которую мог бы насвистывать 
простой рабочий. Постановления «Об опере Великая дружба» Мурадели (1948 
г.) и др. говорили об искажении советской действительности, заискивании перед 
Западом.
Композиторам инкриминировался отрыв от народа. Они квалифицировались как носители буржуазной 
идеологии, поборники субъективизма, конструктивизма, крайнего индивидуализма, отсталого, затхлого 
консерватизма. Их произведения перестали исполняться в театрах и концертных залах. Одновременно 
провозглашалось, что русская классическая опера — лучшая в мире. В музыке предписывалось черпать 
вдохновение исключительно из наиболее распространенных народных мелодий. Любая творческая 
полемика на демократических началах исключалась, композиторам в административном порядке 
предписывались эстетические и творческие нормы. Композиторам предписывалось черпать вдохновение 
исключительно из наиболее популярных народных мелодий. Вся эта критика вела к большей 
изолированности отечественной культуры от западной

С 1947 г. борьба с «низкопоклонством» перед Западом стала одним из главных 
идеологических направлений – борьба с космополитизмом.
В 1946 г. выдающийся физик П.Л.Капица послал И.В.Сталину письмо, в котором писал о недооцененном таланте русских 
инженеров. К нему была приложена рукопись книги писателя Гумилевского «Русские инженеры», которую не хотели 
публиковать. рукопись была опубликована, а данное письмо послужило толчком к борьбе с «низкопоклонством».
С лета 1947 г. партийное и советское руководство стало принимать жесткие меры по предотвращению публикаций 
материалов, якобы представляющих собой государственную тайну. Началось глушение заграничных радиостанций, были 
запрещены браки с иностранцами. В министерствах и ведомствах «в целях содействия воспитания работников 
государственных органов  в духе советского патриотизма и преданности интересам советского государства» вводились 
«суды чести».
Говорилось о преклонении и самоуничижении перед западной культурой. Тема превосходства всего советского или русского 
получает приоритет над всем иностранным. Космополитизм и формализм были объявлены сторонами низкопоклонства 
перед Западом. Осуждалось проявление интереса к образу жизни в западных странах, восхваление западной культуры и 
техники. Был переименован ряд городов (напр., Шлиссельбург стал Петрокрепостью

Существенный ущерб в конце 1940-х гг. был нанесен биологии. С новой силой 
продолжились преследования генетиков, начатые еще до войны. Академик Лысенко в 
1947г. инициировал борьбу против «антинаучных» опытов известных генетиков. «Школа» 
академика Т.Д.Лысенко (президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 
Ленина), уничтожая своих оппонентов и имея при этом официальную поддержку, тем не 
менее не смогла получить сколько-нибудь существенных результатов. Лысенко стал одним из 
главных гонителей классической генетики, виновником разгрома советской биологии и гибели 
многих отечественных ученых. Генетика была запрещена как буржуазная наука. 
Все это, однако, не помешало ему стать Героем Социалистического Труда, трижды лауреатом Сталинской премии, 
награжденным восемью орденами Ленина и заручиться в последующие годы поддержкой Н.С.Хрущева.
Реакционной наукой называли кибернетику.

Для тех, чье творчество отвечало официальным установкам и приносило пользу советскому 
народу, существовали Сталинские премии (они были введены постановлением СНК 20 
декабря 1939 г. в ознаменование 60-летия вождя). Ими награждались за выдающиеся 
достижения в области науки, изобретательства, литературы и искусства, за коренные 
усовершенствования методов производственной работы. С марта 1941 по 1952 г. премий были удостоены 
8470 работников науки, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 2339 работников литературы и искусства. 
Сталин лично определял список лауреатов Сталинских премий.

В конце 1940-х гг. вопросы литературы и искусства решались на уровне Секретариата и 
Оргбюро ЦК ВКП(б), часто при личном участии Сталина. Текущее руководство творческой 
жизнью монополизировало Управление пропаганды и агитации ЦК (УПА). Любое 
произведение пропускалось через многоступенчатый, контролируемый УПА механизм 
цензуры.






