
Тема: Восстановление народного хозяйства СССР после 

Великой Отечественной войны 

 

Ответить на вопросы: 

1. Какой ущерб был нанесен стране в годы войны (людские и 

материальные потери)? 

2. Как происходило восстановление промышленности? Выясните 

причины дефицита продукции и весьма ограниченного ассортимента 

продуктов питания 

3. Как Вы оцениваете социально-экономическое положение сельского 

населения? 

4. Как происходило восстановление совхозов и колхозов? Почему было 

проведено укрупнение последних? 

5. Каковы итоги восстановления и развития народного хозяйства СССР? 

Приведите примеры из истории Башкортостана 

 

 

 Великая Отечественная война советского народа (1941-1945) являлась 

составной частью Второй мировой войны. Советские Вооруженные Силы 

отстояли свободу и независимость Родины. 

 Однако цена победы советского народа над фашизмом была огромной. 

Война унесла (по приблизительным подсчетам) свыше 27 млн. жизней наших 

сограждан, в том числе свыше 11 млн. воинов на фронте. За годы войны 

погибли, умерли от ран, пропали без вести более 1 млн. человек командного 

состава. В тылу врага и на оккупированных территориях погибли около 4 

млн. партизан и подпольщиков. В фашистской неволе оказались около 6 млн. 

советских граждан. СССР потерял 30% своего национального богатства. 

Оккупанты разрушили 1710 советских городов и поселков, свыше 70 тыс. сел 

и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов и 2 тыс. 

совхозов, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 музеев, 43 тыс. 



библиотек. Только прямой материальный ущерб (в ценах 1941 г.) составил 

679 млрд. рублей, а общие расходы – 1890 млрд. рублей. 

 В 1945 г. перед страной с населением в 160 млн. человек встала 

небывало сложная задача: в кратчайшие сроки восстановить разрушенное 

войной хозяйство, возродить экономику оккупированных территорий, 

быстрыми темпами перевести промышленные предприятия на мирные 

рельсы. 

 Прежде всего необходимо было провести демобилизацию огромной 

армии, которая к концу войны насчитывала 11,4 млн. человек. 23 июня 1945 

г. был принят Закон о демобилизации тринадцати возрастов личного состава 

Советских Вооруженных Сил. Процесс демобилизации завершился в 

основном в 1948 г. Всего из армии было уволено 8,5 млн. человек. 

 Одновременно проводилась репатриация  советских граждан, 

оказавшихся в фашистском плену или угнанных на работу в Германию. К 

концу 1945 г. в СССР возвратилось свыше 5,2 млн. человек, многие из 

которых стали так называемыми спецпереселенцами или «пораженными в 

правах». 4 сентября 1945 г. в стране было отменено чрезвычайное военное 

положение, возобновлены отпуска, восстановлен 8 часовой рабочий день. 

Большинство демобилизованных военнослужащих направлялись на 

восстановление промышленных объектов, а также в сельское хозяйство – 

колхозы, совхозы и МТС, где количество трудоспособных работников к 1946 

г.  было на 30% ниже довоенного уровня, а валовое производство упало на 

40%. 

 Процесс перехода от военной экономики к мирной был чрезвычайно 

сложным. Он требовал определения новых народнохозяйственных 

пропорций, перевода предприятий на выпуск продукции народного 

потребления, который был совершенно свернут в годы войны, 

перераспределения материальных, финансовых и людских ресурсов между 

отраслями хозяйства и экономическими районами с учетом возникновения в 

период войны совершенно новых промышленных районов на Урале, в 



Сибири и Средней Азии. Исходя из сложившихся условий, первая сессия 

Верховного Совета СССР 18 марта 1946 г. утвердила план четвертой 

пятилетки (1946-1950). 

 Особенно тяжелым было положение тех территорий страны, где велись 

боевые действия и где был установлен режим оккупации. До войны в этих 

районах проживало 88 млн. человек, или 45,5% всего населения СССР, здесь 

выплавлялось 68% чугуна, 58%; стали, 57% проката черных металлов, 

добывалось 63% угля, производилось более половины сельскохозяйственной 

продукции. После освобождения промышленность и сельское хозяйство этих 

территорий функционировали менее чем наполовину. Это являлось одной из 

причин того, что к концу войны резко снизилось производство продукции во 

всех отраслях народного хозяйства. Выплавка чугуна в 1945 г. по сравнению 

с 1940 г. снизилась с 14,9 до 8,8 млн. т., стали с 18,3 до 12,3 млн. т., 

производство хлопчатобумажных тканей сократилось более чем в 2 раза, 

кожаной обуви – в 3, сахара – почти в 5 раз, а производство предметов 

потребления в целом составило лишь 59% довоенного уровня. 

  В результате сокращения посевных площадей почти на 1/3 и снижения 

урожайности в 1945 г. зерна было собрано в 2 раза меньше, чем в 1940 г., 

сахарной свеклы и подсолнечника – в 3 раза, картофеля почти на 1/3, хлопка 

– сырца – почти в 2 раза. Уменьшилась количественно и предельно 

износилась сельскохозяйственная техника. Крупнейшие заводы 

сельхозмашиностроения – Сталинградский и Харьковский тракторные, 

Ростсельмаш и другие оказались почти полностью разрушенными. 

 Сельскохозяйственная продукция в целом сократилась в 1945 г. по 

сравнению с довоенным 1940 г. на 60%. Глубочайший кризис, который 

переживало сельское хозяйство, усугубила засуха 1946 г., поразившая 

наиболее плодородные регионы страны – Поволжье, Северный Кавказ, 

Центральночерноземную область, Украину и Молдавию. 

 Трудностями сопровождались также единовременный процесс 

восстановления промышленности и ее конверсии. Если в 1945 г. валовая 



продукция промышленности составляла 92% от уровня 1940 г., то в 1946 г. 

этот показатель снизился до 77%. Однако выход был найден: с одной 

стороны, сохранялся военно-промышленный комплекс, что обеспечивало 

трудоустройство основной массы демобилизованных, а с другой – 

интенсивно развивались отрасли легкой промышленности, что обеспечивало 

высокий процент накопления. За счет него и частично за счет конверсии 

военного производства быстро росли объемы гражданского машиностроения. 

 В годы четвертой пятилетки было восстановлено и построено вновь 

около 6200 крупных промышленных предприятий. На 25% повысилась 

производительность труда в промышленности по сравнению с довоенным 

1940 г. В целом по стране довоенный уровень промышленного производства 

был достигнут в 1948 г., а в 1950 г. превзойден на 73%. Уже в 1946 г. был 

перекрыт уровень 1946 г. по производству электроэнергии, в 1947 г. - угля, в 

1948 г. – стали. Одновременно происходило техническое перевооружение 

восстанавливаемых предприятий, в основном за счет трофейного 

оборудования, полученного из Германии по репарациям (на общую сумму 

4,3 млрд. долларов). В результате восстановлена металлургическая и 

топливно-энергетическая база страны. Задача восстановления разрушенных в 

годы войны предприятий была в основном решена к 1951 г. В 1949 г. 

мощность тракторного парка сельского хозяйства превзошла довоенный 

уровень. 

 К концу четвертой пятилетки частично были преодолены тяжелые 

последствия войны и в сельском хозяйстве. Его валовая продукция  в 1950 г. 

составила 97% от довоенного уровня, были восстановлены важнейшие 

отрасли землевладения. Мяса, молока, шерсти и яиц было произведено 

больше, чем до войны. Однако главная часть государственных вложений 

приходилась на восстановление промышленности. Помощь государства 

колхозникам выражалась лишь в поставках сельхозтехники, за которую они 

расплачивались сельхозпродукцией. Кроме того, крестьянство было 

обложено непосильными денежными и натуральными налогами, а плановые 



государственные закупки производились по крайне низким ценам, 

значительно ниже себестоимости. Таким образом, подъем 

сельскохозяйственного производства был достигнут в значительной степени 

за счет очередного ограбления крестьянства. 

 К 1950 г. в основном был восстановлен железнодорожный транспорт, 

но сооружение новых железнодорожных магистралей, в том числе такой 

крупной, как Южно-Сибирская, шло медленно. 

  В послевоенные годы несколько вырос уровень жизни советских 

людей в городах. В декабре 1947 г. была отменена карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Одновременно 

была проведена денежная реформа, произведен обмен старых денег на новые 

из расчета 10 рублей старых денег на 1 рубль новых. 

 Реформа оздоровила финансовую систему, но отрицательно сказалась 

на благосостоянии широких слоев населения. После 1947 г. происходило 

понижение розничных цен в городах. За период с 1947 г. по 1950 г. они 

снижались пять раз. В 1950 г. цены были ниже на 43%, чем в 1947 г. Росли и 

общественные фонды потребления, в том числе суммы отчислений на 

социальное страхование, пособие одиноким и многодетным матерям, 

стипендии учащимся. Однако все это достигалось в основном за счет 

выкачивания все новых и новых средств из деревни. 

 

 


