
Советский Союз в 
середине 1940-х – середине 

1960-х гг.
1. Послевоенное восстановление: 

государство, общество, экономика. 
2. «Управляемая десталинизация» 

середины 1950-начала 1960-х гг. 



Советский Союз – страна, 
победившая фашизм

Предпосылки для альтернативных 
вариантов развития

демократизаци
я режима

укрепление 
тоталитаризма 



Предпосылки демократизации режима
Победа укрепила в людях уважение к себе, чувство 
собственного достоинства
Люди, пережившие ужасы войны, ежедневно видевшие с 
смерть, меньше испытывали чувство страха, их было 
труднее запугать
Люди в условиях войны вынуждены принимать 
самостоятельные решения, как следствие – развитие 
самостоятельности и инициативы и среди военных, и среди 
хозяйственных работников
Возможность доступа к независимой информации через 
репатриантов, солдат, освобождавших Европу порождала 
своеобразное брожение умов, усиление критики режима
Надежды на ослабление репрессий, амнистию осужденных  



Предпосылки укрепления тоталитарного режима
Вера в гений Сталина как организатора победы, 
убежденность в правильности социалистического выбора и 
преимуществах советского строя
Ограниченные возможности для формирования оппозиции 
из-за огромных бытовых, психологических трудностей 
послевоенного обустройства в сочетании с усталостью от 
войны
Крайне неблагоприятная демографическая ситуация: резкое 
преобладание в гендерной структуре женщин, на которых  
пришлась основная тяжесть тыловых работ и послевоенного 
восстановления экономики 

Усилия власти по предотвращению потенциальной 
оппозиции, блокированию самой возможности выступления 
против режима



Меры по предотвращению потенциальной 
оппозиции

❑Изоляция репатриантов – заключение в лагеря по 
подозрению в сотрудничестве с врагом; только 20% из 227 
тыс. получили разрешение вернуться домой

❑Нейтрализация усилившегося авторитета высшего 
командования: ссылка Жукова, репрессии против 
командного состава, обезличивание войны (говорится о 
победе народа, замалчивается роль отдельных выдающихся 
командиров)

❑Репрессии против влиятельных деятелей культуры: 
постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», 
направленное персонально против Зощенко и Ахматовой. 

❑Политические процессы: против Ленинградской партийной 
организации (ленинградское дело), Еврейского 
антифашистского комитета



Послевоенные годы – апогей сталинизма
❑Культ личности Сталина: празднование 70-летнего юбилея в 

1949 г. вызвало поток славословий, художественных 
произведений; присвоение Сталину всех возможных 
должностей и званий: генералиссимус, маршал, 
Генеральный секретарь, Председатель Совета министров

❑Свертывание последних признаков партийной демократии, 
нарушении уставных норм функционирования партии: не 
собираются съезды (с марта 1939 по октябрь 1952) и пленумы 
ЦК (с февраля 1947 по октябрь 1952), решения принимаются 
узким кругом лиц – малые комиссии Политбюро, личный 
секретариат Сталина, спецсектор Секретариата









❑Сталин манипулирует своими выдвиженцами, разжигая их 
взаимную подозрительность и конкуренцию: сначала 
поддерживал Маленкова, потом Жданова, с 1948 – снова 
Маленкова, репрессии против сторонников Жданова; в 
последние годы стремился ослабить влияние Берии: 
разделены МГБ (во главе Абакумов) и МВД (Круглов), 
«менгрельское дело» 

❑Партия окончательно подмяла под себя государство: высшие 
органы - Верховный Совет, Совет министров - фактически 
лишь утверждают партийные решения; 
постояннодействующим органом является лишь Президиум 
ВС, который состоит из секретарей ЦК и членов Политбюро; 
то же самое происходит и на уровне местных советов



❑Изменение названий партийных и государственных органов 
отражает смену идеологических приоритетов: вместо ВКП(б) 
– КПСС (1952), вместо СНК и наркоматов Совмин и 
министерства (1946), вместо Рабоче-крестьянской Красной 
армии Советские вооруженные силы; восстановление 
воинских званий еще во время войны; стремление 
дистанцироваться от революционного прошлого и утвердить 
великодержавные, имперские ценности

❑Ужесточение идеологического контроля («ждановщина»): 
осуждение деятелей искусства (Ахматова, Зощенко, 
Прокофьев, Хачатурян, Мурадели, Эйзенштейн); «научные 
дискуссии» конца 1940-х гг. – в биологии (1948), философии 
(1947), языкознании (1950), политэкономии социализма (1951), 
гонения на генетику и кибернетику, идеологические журналы 
– «Культура и жизнь»



❑Возобновление репрессий и массовые политические 
процессы: ленинградское дело, дело врачей, дело 
Еврейского антифашистского комитета, кампания по борьбе 
с космополитизмом

❑Репрессии и массовые депортации народов: чеченцев и 
ингушей (1946), крымских татар (1944), калмыков, 
карачаевцев, балкарцев

❑Расширение компетенции органов надзора – МГБ и МВД. 
Ведают автотранспортом, дорогами, геологической съемкой 
и картографированием, переселением, пожарной охраной, 
ЗАГС, архивным делом

❑Максимальное развитие системы ГУЛАГ: по данным 
лагерных архивов численность достигает 2,5 млн; еще 2,5 
млн. -спецпереселенцы



Проблемы послевоенной экономики
Общие экономические потери на сумму 3 трилл., падение 
производства промышленности до 92% от довоенного уровня 
(за счет военного производства), легкой промышленности - 
до 59%

особенно тяжелое положение в сельском хозяйстве: падение 
производства на 60%, сокращение посевных площадей на 
треть, сбор урожая в 1945 г. в 2 раза меньше, чем в 1940 г. 

необходимость одновременно решать задачи 
восстановления и конверсии – переход к гражданскому 
производству





Альтернативные варианты развития 
послевоенной экономики

либерализации экономической жизни
• ослабление контроля и рост самостоятельности хозяйственных 
руководителей

• частичный возврат к рыночным отношениям в сельском 
хозяйстве

• Возможность ослабления приоритета тяжелой промышленности
возврат к экономической модели 1930-х гг.

• Необходимость противостоять капитализму в условиях холодной 
войны определяет приоритет тяжелой промышленности

• Форсирование темпов и перевыполнение плановых показателей
• Перекачка ресурсов из сельского хозяйства



Особенности и итоги послевоенного 
восстановления

Достижение довоенного уровня развития промышленности в 
1948 г. (118% по валовой продукции) и превышение его на 73% 
к концу пятилетки 

общий рост промышленного производства в 1,9 р.; 
восстановлено или построено заново около 6200 
предприятий; рост капиталовложений в экономику в 2,3 р. 

Рост доли отраслей группы «А» по сравнению с довоенной в 
2 раза, преимущественный рост топливно-энергетическая 
отрасли и машиностроения (в 2,3 раза при общем росте в 1,9 
р), сохранение высокой доли ВПК  (25% госбюджета)

отрасли легкой промышленности к окончанию пятилетки 
превысили довоенный уровень только на 17%





Восстановление сельского хозяйства завершено только к 
1952 г. 

Возврат к методам коллективизации – в 1946 у колхозов 
изъято 52% зерна – в 2 раза больше, чем во время войны

Ужесточение контроля над колхозами: Постановление «О 
мерах по ликвидации нарушений Устава сельхозартели», 
детализация плановых заданий

Восстановление методов неэквивалентного обмена: 
закупочные цены покрывают только 1/5 расходов на 
производство зерна, 1/10 – на производство молока, 1/20 – 
мяса; обязательная норма трудодней, которые в половине 
колхозов ничем не оплачиваются; запрет натуральной 
оплаты труда





Самоуничтожение ЛПХ и массовое бегство крестьян в 
города в следствие чрезмерного налогообложения (отток 
около 1/3 населения)

Как следствие –  заметное ухудшение положения в сельском 
хозяйстве к концу пятилетки по сравнению с первыми 
послевоенными годами

Уровень жизни населения практически не вырос: к 1952 г. 
реальная заработная плата рабочих составляла 94% от 
уровня 1928 г. 

Снижение цен имело ограниченный эффект из-за дефицита 
товаров; при снижении в целом на 47% цены оставались 
выше уровня 1930-х гг. в 1,5-2 р, уровня 1920-х – в 8 раз



Меры социального обеспечения (пенсии, медицинское 
обслуживание) и снижение цен не распространялись на 
сельское население

Преждевременная отмена карточек в 1947 г. не была 
обеспечена товарами и продуктами

Изъятие средств у населения для финансирования 
промышленности через конфискационную денежную 
реформу (1947 г.), регулярные трехпроцентные 
государственные займы, носившие принудительный 
характер, достигавшие четверти ежемесячной зарплаты



Источники быстрого восстановления экономики
Перераспределение средств из сферы потребления в сферу 
накопления, из сельского хозяйства в промышленность
Мобилизация и концентрация ресурсы посредством 
директивного централизованного управления в условиях 
сохранения возможностей экстенсивного развития (новое 
строительство, вовлечение огромной массы трудовых 
ресурсов, дополнительных источников топлива и сырья)

Репарации с Германии как источник обновления 
устаревшего оборудования (4 млрд. долл. в виде станков и 
оборудования)

Использование труда заключенных, спецпереселенцев, к 
которым добавились военнопленные (около 2 мн.)

морально-психологический подъем, энтузиазм, усилившийся 
в результате победы над фашизмом



Борьба за власть после смерти И.В. 
Сталина (5.03.1953)

Расстановка сил в руководстве партии и правительства: В.В. 
Молотов – первый зампредсовмина, МИД, Л.П. Берия – 
первый зампредсовмина, МВД (с 5 марта), Г.М. Маленков – с 
5 марта Предсовмина, Н.С. Хрущев – один из руководителей 
ЦК КПСС
14 марта – перераспределение постов в соответствии с 
решением о коллегиальности руководства: Маленков 
уступил пост руководителя секретариата ЦК КПСС Н.С. 
Хрущеву
Понимание необходимости перемен среди всех преемников 
Сталина: осуждение Маленковым культа личности – 
выступал за облегчение положения крестьян, переход к 
мирному сосуществованию, за развитие лёгкой и пищевой 
промышленности, за борьбу с привилегиями и 
бюрократизмом партийного и государственного аппарата









•Выступление Берии с критикой политики Сталина как 
инструмент в борьбе за власть: инициативы по 
либерализации внешней политики в отношении 
социалистических стран (критика курса на ускоренное 
строительство социализма в Восточной Германии), критика 
курса на русификацию и насильственные социалистические 
преобразования в Западной Украине, Белоруссии и 
Прибалтике, первым разоблачил преступления карательных 
органов (МГБ и МВД), заявив о применении пыток при 
дознании, о фальсификации дела врачей

•Объединение всех соперников против Берии, имеющего 
необъятную власть и компромат на всех; 26.06.1953– арест, 
приговор и расстрел (23.12.1953), 



Товарищ 
Берия 
вышел 
из доверия, 
а товарищ 
Маленков
надавал 
ему 
пинков



•Борьба Хрущева против Маленкова: критика на 
сентябрьском (1953 г.) пленуме за сокрытие положения в 
сельском хозяйстве и в январе 1955 г. за ошибки в 
экономической политике, дискредитация  в связи с 
разоблачением руководителей МГБ в за фальсификацию 
«ленинградского дела» 

• избрание Хрущева первым секретарем ЦК на сентябрьском 
(1953 г.) пленуме ЦК, отставка Маленкова с поста 
Председателя Совета Министров СССР в январе 1955 г.
•Выступление с программой по улучшению положения в 
сельском хозяйстве: сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК, идея 
освоения целины на февральско-мартовском (1954 г.) 
пленуме ЦК





Противоречивость политики Хрущева в сельском 
хозяйстве

•Рост производства на 25 % за три года (до 1957 г.) в 
результате мер по экономическому стимулированию и 
освоению целины
•Авантюристические инициативы: кукурузная кампания (еще 
с января 1955), идея ликвидации личных подсобных хозяйств 
(1954 - ограничение на количество скота, 1956 – запрет 
использовать на корм скоту продукты из магазина), 
строительства агрогородов, укрупнение колхозов (1958), 
призыв догнать и перегнать США по производству продуктов 
(призыв в 1957 г. за три года утроить производство молока и 
мяса)

•Ликвидация МТС имела противоречивые последствия: 
колхозы стали самостоятельно распоряжаться техникой, но 
стали должниками государства, ухудшение обслуживания из-
за ухода прежних кадров и как следствие – плохое состояние 
техники









Ухудшение ситуации в сельском хозяйстве к концу 1950-х 
из-за некомпетентного вмешательства в сочетании с 
катастрофой на целине: падение урожаев в связи с 

засухой и эрозией почвы

Необходимость закупок зерна за границей с 1962, что 
отразилось на снабжении городов продуктами, росте цен 

(в 1962 г. на 25-30%), как следствие – недовольство, 
выступление рабочих в Новочеркасске



Реформы управления промышленностью
•Ликвидация ряда отраслевых министерств и переход к 
территориальному принципу управления через совнархозы 
(1957): шаг к децентрализации, но непоследовательный 
(подчинение территориальных совнархозов 
республиканским и ВСНХ); негативный эффект проявился в 
разрыве отраслевых связей, нерациональном размещении 
предприятий
•разделение местных партийных организаций, органов 
советской власти на промышленные и 
сельскохозяйственные с целью приближения партийного 
руководства к производству; привело к росту аппарата, 
дублированию функций, путанице в решении дел   



Реформы в коммунистической партии
•Принятие нового Устава КПСС в 1961 г. на XXII съезде: 
принцип обязательной ротации руководящих лиц - при 
каждых выборах менять 1/3 состава партийных комитетов на 
всех уровнях
•Принятие новой Программы КПСС на XXII съезде в 1961 г.  - 
программы построения коммунизма в течение 20 лет: 
построение материально-технической базы коммунизма, 
формирование нового человека (Моральный кодекс 
строителя коммунизма), новой бесклассовой социальной 
общности – советского народа в результате стирания 
различий между городом и деревней, между умственным и 
физическим трудом.





Социальные реформы
•Сокращение продолжительности рабочего дня: 6-часовой 
рабочий день для подростков 16-ти лет. сокращение на 2 
часа рабочего дня рабочих и служащих по субботам и в 
предпраздничные дни (1956 г.); с 1957 г. начался переход на 
семичасовой рабочий день
• снижение налогов на рабочих и служащих с 1957 г. 
•Широкомасштабное жилищное строительство: по темпам 
строительства и количеству вводимой жилой площади СССР 
вышел на первое место в мире; жилой увеличивается на 40% 
за семилетку
•отмена оплаты обучения в старших классах и вузах с 
сентября 1956 г. 







•Ведение вместо семилетки обязательной восьмилетней 
политехнической школы, замена полного среднего 
образования средней политехнической школой (ПТУ, 
вечерней или заочной школой), обязательный 
производственный стаж  для поступления в вуз
•реформа пенсионного законодательства: с июля 1956 г. 
пенсию стали получать мужчины после 60 лет и женщины с 
55 лет, выплата пенсии крестьянам (июль-ноябрь 1964 г.) при 
сохранении неравенства с рабочими и служащими
•С февраля 1958 г. началась постепенная паспортизация 
крестьян-колхозников.

•Установление минимальной зарплаты в промышленности 
300-350 р, в сельском хозяйстве – 270 р с января 1957 г.



Борьба с «культом личности И.В. Сталина»
Реабилитация жертв политических репрессий: упразднении 
особого совещания при министре внутренних дел СССР, 
предоставление Верховному Суду СССР права пересматривать 
по протесту Генерального прокурора СССР решения коллегии 
ОГПУ, троек НКВД-УНКВД, особого совещания при НКВД-МГБ-
МВД СССР, Реабилитация осужденных по ленинградскому делу, 
делу ЕАК, по кремлевскому процессу» 1935 г., Тухачевского и 
других командиров РККА

массовый пересмотр других дел, но в закрытом режиме, всего за 
1054 – 1957 гг. реабилитировано 300-600 тыс., к 1964 г. от 800 тыс. 
до 2 млн.

Реабилитация депортированных народов: в 1956 г. – снятие 
правовых ограничений, в 1957—1958 гг. восстановление 
национальных автономий калмыков, чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и балкарцев; разрешение вернуться на свои 
исторические территории



Выступление с докладом на XX съезде КПСС в феврале 1956 
г. (шестичасовой доклад на закрытом заседании с указанием 
многочисленных фактов злоупотреблений и ошибок 
Сталина)

Принятие Постановления ЦК КПСС «О борьбе с культом 
личности и его последствиями»

Обсуждение и разъяснение доклада Хрущева на собраниях 
партийных организаций при отсутствии открытой публикации
•Борьба с противниками десталинизации в руководстве 
партии и правительства: устранение «антипартийной 
группы» Маленкова, Молотова, Кагановича в 1957 г.  
•Продолжение критики Сталина на XXII съезде: решение о 
выносе тела Сталина из мавзолея, переименовании городов 
и улиц 





Демократизация общественной и культурной 
жизни

•Опора на общественную инициативу, энтузиазм, веру в 
идеалы коммунизма: мобилизация молодежи на 
грандиозные проекты по комсомольским путевкам (освоение 
целины, строительство Запсиба и др.), обещание построить 
коммунистическое общество уже при жизни взрослого 
поколения
•Появление новых литературных журналов с критическими 
дискуссионными публикациями, журнальная полемика: 
«Новый мир», «Юность» ка опора демократизации и свободы 
против консервативных «Октября» и
•Расширение рамок свободы творчества: выступление поэтов 
в Политехническом музее, авторская песня, театр на 
Таганке, художники-авангардисты и др. 





Противоречивость и ограниченность 
«десталинизации»

•Сохранение партийного и идеологического контроля в 
культуре, недопущение отказа от «социалистического 
реализма» как единственного метода в искусстве (критика 
Евтушенко на встрече с поэтами, разгром выставки в 
Манеже)

•Установление границ допустимой критики советского строя и 
свободы творчества: запрет на антисталинские публикации 
после «Последнего дня Ивана Денисовича», борьба с 
первыми образцами самиздата (журнал «Синтаксис»), дело 
Пастернака (исключение из Союза писателей в 1958 г.)





Причины утраты общественно-политической 
поддержки:

•Склонность к авантюризму, непродуманным, популистским 
решениям, ведущим к негативным результатам и падению 
авторитета
•Утрата веры в обещания существенного улучшения условий 
жизни из-з ухудшения экономической ситуации, 
невыполнимости принятых планов
•Утрата поддержки среди интеллигенции из-за 
некомпетентной критики, ограничения свободы, низкого 
уровня личной культуры
•Недовольство среди партийных кадров всех уровней 
нестабильностью своего положения, ограничением 
карьерного роста (принцип ротации кадров, разделение 
парторганизаций)
•Склонность к утверждению личной власти, формированию 
собственного культа, особенно после расправы с оппозицией 
в 1957 г.  



Утрата общественно-политической поддержки 
сделала возможным заговор с целью смещения 
Хрущева, но его результаты показали успех 

десталинизации и ее необратимость


