
СССР в 1945-1953 
гг.



 Последствия ВОВ для экономики СССР.

1. 27 млн. жертв; 2,5 трлн. рублей - материальные 
потери за годы ВОВ.

2. Уничтожено 1700 городов и поселков, 70 тыс. сел и 
деревень, 5 млн. домов, без крова осталось 25 млн. 
человек.

3. Уничтожены многие отрасли промышленности.
4. Разорены наиболее населенные и развитые 

промышленные районы страны.
5. Уничтожены более 30 тыс. промышленных 

предприятий.
6. Сельское хозяйство испытывало острый дефицит 

в рабочих руках, технике и посевных материалах.
7. На четверть сократились посевные площади, 

урожайность упала в полтора раза

Наиболее развитые в СССР отрасли экономики 
оказались отброшены на 10-15 лет назад.



Миллионы фронтовиков вернулись с войны
 инвалидами, неспособными к тяжелому труду. 

Экономика, несмотря на осуществленную 
по окончании войны демобилизацию 3,3 млн. чел., 
испытывала колоссальную нехватку рабочих рук. 

Значительную часть работающих составляли теперь 
женщины, старики и подростки, чей труд был менее 

производительным.

Экономика СССР после войны



Экономика СССР после войны

Только цифры:
разрушено 1710 городов и 
поселков городского типа

уничтожено 70 тыс. сел и 
деревень

взорвано и выведено из строя 
31850 заводов и фабрик

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

железнодорожных путей

посевные площади сократились 
на 38,8 млн. га

Проанализируйте  данные материальных потерь СССР. 
Сделайте выводы. 



К восстановлению хозяйства страна приступила еще в 
годы войны. В 1943 г. было принято постановление ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации».

Экономика СССР после войны



Героизм тружеников тыла был 
не меньшим, чем у бойцов на 

фронте. Освобожденные 
районы страны уже в 1944 г. 

дали стране свыше половины 
общегосударственных 

заготовок зерна, четверть скота 
и птицы, около трети молочных 

продуктов.
Однако задача восстановления 
как центральная встала перед 
народами СССР лишь после 

окончания войны.

Экономика СССР после войныКакие задачи должны были, с вашей точки зрения, 
стать приоритетными для советской экономики 

в первые послевоенные годы?



Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 

Г.М. Маленков Н.А. 
Вознесенский

- Расширить 
демократические права 

граждан

Признать, что в СССР нет 
классовых врагов 

социализма

Допустить элементы смешанной экономики

Возможность роспуска колхозов

Разрешение частной предпринимательской 
деятельности



Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Какую программу предложил стране И.В. Сталин?

«Это был скачок (в 30-е гг.), при 
помощи которого наша Родина 

превратилась из отсталой 
страны в передовую, из 

аграрной в индустриальную. 
Партия намерена организовать 

новый мощный подъем 
народного хозяйства, который 

дал бы нам возможность 
поднять уровень нашей 

промышленности … втрое по 
сравнению с довоенным».

                                             Из речи И. Сталина         
1946 г. 



Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 

- Сохранение и укрепление 
командной экономики

Довоенная модель 
сверхцентрализации в 

планировании и управлении 
экономикой

Мобилизационные методы

Продолжение взятого перед войной курса на 
завершение строительства социализма и построение 

коммунизма

Как вы думаете, по какой модели стала 
восстанавливаться страна?



Всего за годы четвертой 
пятилетки (1946—1950) 
были восстановлены и 
вновь построены 6200 
крупных предприятий. 

В 1950 г., по официальным 
данным, промышленное 

производство превысило 
довоенные показатели на 
73 % (а в новых союзных 

республиках — Литве, 
Латвии, Эстонии и 

Молдавии — в 2—3 раза).
Днепрогэс

Экономика СССР после войны



Экономика СССР после войны

Показатели 1940 г. 1945 г. 1950 г. 
Электроэнергия

(млрд. квт. ч)
48 43 91

Нефть
(млн. т)

31 19 38

Уголь
(млн. т)

166 149 261

Сталь
(млн. т)

18 12 27

Западные специалисты считали, что восстановление 
разрушенной экономической базы займет не менее 25 лет. 



Развитие промышленности

Восстановительный период промышленности 
составил менее 5 лет. Наметилась тенденция к более 

широкому использованию научно-технических 
разработок на производстве. Однако она проявилась 

главным образом на предприятиях военно-
промышленного комплекса (ВПК), где шел процесс 

разработки ядерного и термоядерного оружия, 
ракетных систем, новых образцов танковой и 

авиационной техники.

 Военно-промышленный комплекс (ВПК)- союз 
системы национального военного производства и 

политических сил, заинтересованных в его 
постепенном развитии



Оборонные отрасли

1948 г. – под Челябинском 
пущен первый ядерный 
реактор и введен в 
эксплуатацию завод по 
производству плутония

1949 г. – под 
Семипалатинском 
проведено испытание 
атомной бомбы



1950 г. 
– на вооружение 

принята 
баллистическая 

ракета Р-1

1952 г.
 – началось строительство 
атомной подводной лодки

Оборонные отрасли



1953 г. – проведено 
испытание водородной 
(термоядерной) бомбы

1954 г. – в Обнинске 
введена в строй первая 
атомная электростанция

Оборонные 
отрасли



Развитие промышленности

Кроме ВПК, преимущество отдавалось также 
машиностроению, металлургии, топливной, 

энергетической промышленности, на развитие 
которых уходило 88 % всех капиталовложений в 

промышленность. Легкая же и пищевая 
промышленность, как и прежде, не удовлетворяла 

даже минимальным потребностям населения.



Возрождение промышленности проходило в очень 
тяжелых условиях. В первые послевоенные годы 

труд советских людей мало чем отличался от труда в 
военное время. Постоянную нехватку продуктов, 

тяжелейшие условия труда и быта, высокий уровень 
заболеваемости и смертности объясняли населению 
тем, что долгожданный мир только наступил и жизнь 

вот-вот наладится.

Развитие промышленности



Заработная  плата осталась на уровне 1940 г.
(500 рублей) 

Цены на продовольственные товары в предвоенные 
годы и в 1947 г., в рублях за 1 кг.

3.4

30

5,5
1
5

28

66

14
1

Проанализируйте данные диаграммы. Что и сколько 
можно было купить на среднемесячную зарплату? 



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

обязательного госзайма. 

Развитие промышленности



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

или в неотапливаемых помещениях, на старом 
оборудовании.

Развитие промышленности



К  1947 сохранялась  карточная система. 
Восстановление проходило в условиях резкого 
усиления перемещения населения, вызванного 

демобилизацией, репатриацией советских граждан, 
возвращением беженцев из восточных районов. 

Репатриация- возвращение на родину военнопленных, 
беженцев, эмигрантов, перемещенных лиц



 Как и прежде, решить острые 
проблемы предстояло путем 

увеличения перекачки 
средств из деревни в город и 

развития трудовой 
активности рабочих. 

Одним из самых знаменитых 
починов тех лет стало 

движение «скоростников», 
инициатором которого был 

ленинградский токарь 
Г.С. Борткевич, 

выполнивший на токарном 
станке в феврале 1948 г. за 

одну смену 13-дневную норму 
выработки. 

Г.С. Борткевич

Развитие промышленности



Снятие ограничений военного времени

В 1947 г. проведена 
денежная реформа, которая 
предусматривала обмен 10 
старых рублей на 1 новый 

Отменена карточная 
система

Вводится 8-часовой 
рабочий день

Восстановлены отпуска

Отменены обязательные 
сверхурочные работы



Источники восстановления народного хозяйства

Перераспределение ресурсов легкой и 
пищевой  промышленности в пользу тяжелой.

Трудовой энтузиазм. Движение передовиков

Германские репарации (4.3 млрд. долларов)

Труд заключенных

Труд немецких и японских военнопленных

Увеличение прямых и косвенных налогов

Увеличение норм выработки при сохранении 
довоенной заработной платы.

Репарация- возмещение побежденным государством 
ущерба государству-победителю



Сельское хозяйство

 Ослабленным вышло из войны сельское хозяйство 
страны, продукция которого в 1945 г. не превышала 60 

% от довоенного уровня. Еще более ухудшилось 
положение в нем в связи с засухой 1946 г., вызвавшей 

сильный голод. Государство, покупая по твердым 
ценам сельскохозяйственную продукцию, 

компенсировало колхозам лишь пятую часть 
расходов на производство молока, десятую часть -

зерна, двадцатую — мяса. 



Сельское хозяйствоЧем вы можете объяснить такое положение дел в 
сельской местности после окончания войны? 

 

Какие меры необходимо было, по-вашему, 
предпринять властям для исправления ситуации? 

 
«Основной причиной высокой 

смертности является 
дистрофия. Крестьяне 
большинства районов 

Молдавии употребляют в 
пищу различные 

недоброкачественные 
суррогаты, а также трупы 

павших животных. За 
последнее время имеются 

случаи людоедства…»
Из информации спецслужб в ЦК ВКП(б) о 

положении дел в Молдавии в 1947г



  Колхозники практически ничего не получали. 
Спасало их подсобное хозяйство. Однако и по нему 
государством был нанесен удар. В 1946—1949 гг. в 
пользу колхозов прирезали 10,6 млн. га земли из 

крестьянских приусадебных участков.

Сельское хозяйство



  Были значительно 
повышены налоги с 

доходов от продаж на 
рынке. Торговать на рынке 

разрешалось лишь 
крестьянам, колхозы 
которых выполнили 

государственные поставки. 
Каждое крестьянское 

хозяйство было обязано 
сдавать государству в 

качестве налога за 
земельный участок мясо, 

молоко, яйца, шерсть. 

Сельское хозяйство



  В 1948 г. колхозникам было «рекомендовано» 
продать государству мелкий скот (держать который 
было разрешено колхозным уставом), что вызвало 

массовый забой по стране свиней, овец, коз (до 2 млн. 
голов).

Сельское хозяйство



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

Сохранялись нормы довоенного времени, 
ограничивавшие свободу передвижения колхозников: 

они были фактически лишены паспорта, им не 
оплачивали дни, когда они не работали по болезни, не 

платили пенсии по возрасту.

Сельское хозяйство



В колхозах проведена в очередная структурная 
перестройка. Вместо звена было рекомендовано 

развивать бригадную форму работы. Это вызвало 
недовольство крестьян. Последовавшее за этим 

укрупнение колхозов привело к дальнейшему 
сокращению крестьянских наделов.

Сельское хозяйство



  Тем не менее с помощью принудительных мер и ценой 
огромных усилий крестьянства в начале 50-х гг. 

удалось добиться выведения сельского хозяйства 
страны на довоенный уровень. Однако лишение 
крестьян еще сохранявшихся стимулов к труду 
подвело сельское хозяйство страны к кризису и 

заставило правительство принять чрезвычайные меры 
для снабжения продовольствием городов и армии.

Сельское хозяйство



Курс на «закручивание гаек»

« Необходимо... поднять колхозную собственность 
до уровня общенародной собственности, а 

товарное обращение тоже путем постепенных 
переходов заменить системой продуктообмена, 

чтобы центральная власть или другой какой-либо 
общественно-экономический центр мог охватить 

всю продукцию общественного производства в 
интересах общества...

Нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего 
покрыть все потребности общества, ни перехода к 
формуле «каждому по потребностям», оставляя в 
силе такие экономические факторы, как колхозно-

групповая собственность, товарное обращение и т. 
п.»

        И.В. Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР»

Какова основная мысль документа? Как вы понимаете слова о замене товарного 
обращения системой продуктообмена? 

Что значит предложение об охвате государством 
всей продукции общественного производства в 

интересах общества? 



  Курс на дальнейшее 
«закручивание гаек» в экономике 

получил теоретическое 
обоснование в опубликованной в 

1952 г. работе Сталина 
«Экономические проблемы 

социализма в СССР». В ней он 
отстаивал идеи 

преимущественного развития 
тяжелой промышленности, 

ускорения полного 
огосударствления собственности и 

форм организации труда в 
сельском хозяйстве, выступал 

против любых попыток оживления 
рыночных отношений.

Курс на «закручивание гаек»



Итоги восстановления народного хозяйства

Довоенный уровень промышленного 
производства достигнут в 1948. 

Восстановлено и построено 6200 промышленных 
предприятий

Приоритетное развитие тяжелой 
промышленности и ВПК

Довоенный уровень развития сельского 
хозяйства был достигнут в н. 50-х гг.

Сокращение расходов на социальную сферу



«Знаешь, родная, я часто думаю о 
том, как будут жить люди после 
войны, - мне кажется, что за это 
время все так научились ценить 
жизнь - даже в самых простых ее 

проявлениях, что каждая минута ее 
будет радостна и каждое движение 

благостно. А может, это только 
так кажется…»

В.Л. Занадворов

Война изменила общественно-политическую 
атмосферу. Особые условия войны заставляли людей 

мыслить творчески, действовать  самостоятельно, 
принимать на себя ответственность.

Война проломила тот «железный занавес», которым 
страна была отгорожена от остального, 

«враждебного» ей мира.



Победа в войне породила надежды у крестьян на 
роспуск колхозов, у интеллигенции — на ослабление 

политического диктата, у населения союзных— на 
изменение национальной политики.

Демократический импульс войны



 Власть была обеспокоена подобными настроениями. 
Однако абсолютное большинство населения 

воспринимало победу в войне как победу Сталина и 
его системы. 

Возникшее социальное напряжение было решено 
подавить путем, с одной стороны, внешней 

демократизации, а с другой — усиления борьбы с 
«вольнодумством» и укрепления режима.

Хотя, большинство населения считало, 
что победа в войне - это заслуга Сталина и партии.



– 1945 год – упразднен ГКО.
– 1946 год – СНК преобразован в 

Совет Министоров СССР, а 
Совнаркомы республик в 
Советы Министров 
национальных образований.

– 1946-1947 гг. – работа над 
проектами Конституции СССР и 
Программы ВКП (б).

– 1946 год - выборы в местные 
советы, Верховные советы 
республик, Верховный Совет 
СССР, прямые и тайные 
выборы народных судей и 
заседателей.

“Демократический импульс” власти:



Раздувая штат руководящих органов, 
Сталин пытался уменьшить влияние своих «старых коллег», 

разбавив их «новичками», более молодыми и менее опытными, 
которыми было гораздо легче управлять. 

Октябрь 1952 г. – 
XIX съезд КПСС 
(переименовани

е 
ВКП (б) в КПСС)



1. Борьба с «элементами свободы»
     и «свободомыслия», возникшими
     в обществе.
2. Воссоздание атмосферы всеобщего страха.
3. Поиск «внутреннего врага», ответственного за 

нарастание испытываемых страной трудностей.
4. Противостояние «чуждой идеологии».
5. Использование репрессий как средства борьбы за 

власть в

Новый виток репрессий

 Направления 
репрессивной 

политики государства



 Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в 
послевоенные годы. К узникам середины 30-х гг. 

добавились миллионы новых «врагов народа». Один 
из первых ударов пришелся по военнопленным. Туда 

же были сосланы «чуждые элементы» из 
прибалтийских республик, Западной Украины и 

Западной Белоруссии.

Новый виток репрессий



В 1948 г. были созданы лагеря специального режима 
для осужденных за «антисоветскую деятельность» и 

«контрреволюционные акты». В этих лагерях 
использовались особо изощренные методы 

воздействия на заключенных. Не желая мириться со 
своим положением, политические заключенные в 

ряде лагерей поднимали восстания.

Новый виток репрессий



Данные о численности заключенных в этот период 
колеблются от 4,5 до 15 млн человек. 

Большинство историков считает, что именно в
1948—1952 гг. количество заключенных было 

максимальным. 

Новый виток репрессий



Общее количество лагерей и групп лагерей, по 
западным источникам, — 165.



Высокая смертность заключенных приводила 
к сокращению бесплатной рабочей силы

Новый виток репрессий



С 1950 г. было решено улучшить питание в лагерях. 
«С 1950 года в лагерях средний рацион питания 

составлял для выполняющих норму: 

хлеба — 0.8кг, 
жиров—20г, 
крупы—120г, 
мяса—30 г, 

сахара—27 г. Только 
хлеб выдавался на 

руки, остальное шло 
на приготовление 

горячей пищи 
(два раза в день, 

утром и вечером»

Новый виток репрессий



Подъем был в 4 часа утра, отбой — в 22 часа, рабочий 
день продолжался 10—12 часов.
Те, кто не выполнял норму, получали половинный 
хлебный паек, штрафники — его четвертую часть.



В 1948 г. были созданы лагеря «специального режима» для лиц,
сотрудничавших с фашистами, и «контрреволюционеров». 

Условия жизни в особых лагерях были намного тяжелее, чем в 
«обыкновенных». Практически все заключенные таких лагерей прошли 
через войну. Именно эти лагеря в первую очередь становились очагами 

восстаний и политического сопротивления. 
Каждый год, начиная с 1946 г., отмечен восстаниями в лагерях. 

Самые известные — 
в Печоре (1948 г.), 

Салехарде (1950 г.), 
Кенгуре и Экибастузе 

(1952 г.), 
Воркуте (1953 г.),

Норильске (1953 г.).

Новый виток репрессий



Опасаясь возросшей в ходе войны популярности 
военных, Сталин санкционировал арест маршала 

авиации А. А. Новикова, ряда сослуживцев маршала 
Г. К. Жукова. Самому полководцу были предъявлены 

обвинения в сколачивании группы недовольных 
генералов и офицеров, в неблагодарности и 

неуважении к Сталину.

Новый виток репрессий

А. А. Новиков

Новый виток репрессий



Репрессии затронули и часть партийных 
функционеров. Были арестованы многие партийно-

государственные деятели из числа руководящих 
работников Ленинграда. Общее число арестованных 

по «ленинградскому делу» составило около 2 тыс. 
человек. Спустя некоторое время были отданы под 

суд и расстреляны 200 из них.

Н.А. ВознесенскийА.А. Кузнецов

Новый виток репрессий



Последним из готовившихся процессов стало «дело 
врачей» (1953).

Новый виток репрессий



 
Вслед за переселенными в годы войны немцами 

Поволжья, крымскими татарами, чеченцами, 
ингушами, калмыками, карачаевцами, балкарцами в 

послевоенные годы были подвергнуты 
насильственной депортации и представители ряда 

других народов (в частности, молдаване).

Национальная политика



 Особого размаха национальная нетерпимость 
достигла в отношении представителей еврейской 

нации. В годы войны был создан Еврейский 
антифашистский комитет (во главе его стоял 

выдающийся актер С. М. Михоэлс). После войны 
представители комитета предлагали создать 

еврейскую автономию в Крыму или Поволжье. 

Национальная политика



 Это было представлено властями как свидетельство 
заговора. Михоэлс в 1948 г. был убит, 

как предполагается, агентами органов госбезопасности. 
С ноября 1948 г. начались аресты членов 

Антифашистского комитета. 

Национальная политика



С.Бандера-лидер 
Украинских националистов.

Война привела к оживлению 
национальных движений. 

На Украине в Белоруссии и 
Прибалтике действовало около 
4000 партизанских отрядов. 

От их рук погибло 16 тыс. 
партийных и советских 
работников. 

В Молдавии численность 
подпольщиков составляла 
ок.1000 человек. 

Они протестовали против 
присоединения к СССР и 
коллективизации. 

НКВД проводило массовые 
операции в этих районах и к 
1951 г. сопротивление 
практически было сломлено.



АПОГЕЙ СТАЛИНИЗМА – усиление культа личности Сталина:
– “Чистки” командного состава армии и флота.
– “Ленинградское дело” – репрессии в отношении партийных 

руководителей Ленинграда и области.
– “Дело врачей”- обвинение виднейших врачей в шпионаже и 

убийстве крупных политических и общественных деятелей.
– “Чистки” в министерстве госбезопасности (арест В.С. 

Абакумова).
– “Мингрельское дело” – репрессии в отношении руководящих 

работников, выходцев из Мингрелии. 
– Репрессии в отношении военнопленных.
– Насильственная коллективизация                                                      

в Западной Украине и Прибалтике.
– Массовые депортации и аресты.
– Борьба с украинскими националистами                                         

(ОУН) и партизанскими группами в                                 
Прибалтике.

Внутренняя политика в СССР в 1945-1953 
гг.



Духовная жизнь советского общества в 1945-1953 гг.
• Рост расходов на образование.
• Начало 1950-х гг. – переход на всеобщее семилетнее обучение.
• Возрождение исторических городов, дворцов-музеев и 

памятников.
• Развитие науки и техники, связанных с атомной энергетикой и 

ядерными проблемами.
• Открытие новых институтов, связанных с ВПК.
• Развитие в искусстве соцреализма:

– Литература: (писатели – “лакеровщики действительности”: Э.
Казакевич “Звезда”, В.Некрасов “В окопах Сталинграда”; 

– Кино: “Молодая гвардия” (реж. С.Герасимов), “Подвиг 
разведчика” (реж. Б.Барнет);

– Живопись: картины П. Корина, Ю.Непринцева, М. Сарьяна.
– Архитектура: мемориальные комплексы  (Некрополь советских 

воинов в Берлине, арх. Я. Белопольский, скул. Е. Вучетич), 
высотное строительство в Москве, новые станции Московского 
метрополитена.



Кадр из 
фильма

С. Герасимова
«Молодая 
гвардия»

Афиша к фильму 
«Повесть о настоящем 

человеке» (1948)

Музыкальная 
комедия, 

кинофильм 
«Кубанские 

казаки» 
(режиссер      

И.А. Пырьев, 
1950). 



Жилой дом
на Котельнической 

набережной 
1952 г. 26 этажей

Жилой дом на
Кудринской

улице
1954 г. 22 этажа

Высотное здание
на площади 

Красных ворот
 1953 г. 24 этажа

«Сталинские высотки» Москвы



Главное здание МГУ
1953 г. 36 этажей 

МИД России
1953 г. 27 этажей



 Гостиница Ленинградская 
1952 г.   17 этажей

 Гостиница «Украина»
1957 г.   29 этажей



Ужесточение партийного контроля:
– Август 1946 г. – постановление            

ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и 
“Ленинград” (исключение А.Ахматовой 
и М.Зощенко из Союза писателей).

– Идеологические постановления о 
кинофильме “Большая жизнь” (1946), 
об опере “Великая дружба”                    
В. Мурадели (1948) и т.п.

– 1948 г. - убийство сотрудниками МГБ 
худ. руководителя Еврейского театра 
С.М. Михоэлса.

– Распущен Еврейский антифашистский 
комитет.

– Гонения на генетику, кибернетику, 
социологию и др. науки.

– 1948—1949 гг. - возобновились 
антирелигиозная пропаганда и гонения 
на священнослужителей, в печати 
нагнетались антицерковные 
настроения.

Духовная жизнь 
советского 
общества 

в 1945-1953 гг.



«Апогей сталинизма»

На рубеже 40—50-х гг. - культ личности Сталина достиг своего пика: 
• изображения Сталина были повсюду, 
• без цитирования его трудов и многократного упоминания его 

имени практически не обходились книги, статьи, радиопередачи, 
• сама фигура вождя уже при жизни превратилась в 

мифологическую.





Жизнь в 
городах

Уровень жизни советских людей был очень низким.
• Значительная часть городского населения имела 

общественное жилье: от деревянных бараков и заводских 
общежитий до коммунальных квартир. 

• Отдельная городская квартира была в основном привилегией 
руководящих партийных, хозяйственных и творческих 
работников. 

• Жили бедно, на виду у соседей, досуг проводили в основном 
не в тесных помещениях, а прямо во дворах. 

• Рацион рядового городского жителя в первые годы после 
войны оставался скудным. В городах продуктов не хватало, и 
основные из них по-прежнему выдавались по карточкам. 



Все жили вровень, скромно так,-    
Система коридорная,                         
На тридцать восемь комнаток -      
Всего одна уборная.

Здесь на зуб зуб не попадал,                        
Не грела телогреечка,                                     
Здесь я подлинно узнал,                               
Почем она – копеечка…

Было время – и были подвалы,          
Было дело – и цены снижали,            
И текли, куда надо, каналы,                  
И в конце, куда надо, впадали.

В. Высоцкий





Жизнь 
на селе

Жизнь в деревне была гораздо беднее городской. 
• Первые годы после войны многие крестьяне на разоренных войной 

землях жили в сараях и землянках.
• Строительством жилья на селе государство всерьез не занималось. 
• Крестьяне должны были строиться своими силами. 
• Питались колхозники в основном тем, что выращивали сами. 
• Государственные поставки обеспечивали село только самым 
• необходимым — хлебом, солью, мылом, спичками, но и эти поставки 

не всегда были регулярными. 
• Внешне деревня мало изменилась с довоенных времен. 
• Развлечения для деревенских жителей ограничивались, как правило, 

сельским клубом (он же кинозал) и танцплощадкой. 



1. Ужесточение идеологического контроля государства 
    над обществом в связи с началом «холодной» войны.
2. Новые гонения на церковь.
3. Преследование «несоветских» деятелей культуры.
4. Борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед 
    Западом».
5. Развитие культа личности Сталина.
6. Идеализация советской действительности в советском 
    искусстве.
7. Развитие образования и науки.
8. Низкий уровень жизни советских людей, по сравнению со
    станами Западной Европы.

Основные особенности 
духовной жизни 

советского общества в 1945-1953 гг.



Вывод:
•Большинство населения в суете 
повседневных забот не очень 
задумывалось о политических и духовных 
проблемах. Оно предпочитало верить 
официальной пропаганде, объяснявшей 
все трудности реальными последствиями 
войны и якобы новыми происками 
“внешних и внутренних врагов”. 
•Между тем, противоречие между этой 
пропагандой, теорией марксизма-ленинизма 
и реалиями жизни ощущались многими 
мыслящими людьми. 
•Все они хотели и ждали перемен.


