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Введение

В жизни советского государства после победы в Великой Отечественной 

войне и капитуляции Японии 3 сентября 1945 г.  начался совершенно новый 

этап.  В  1945  г.  Победа  породила  в  народе  надежды  на  лучшую  жизнь, 

ослабление  пресса  тоталитарного  государства  на  личность.  Открывалась 

потенциальная  возможность  перемен  в  политическом  режиме,  экономике, 

культуре1.

"Демократическому импульсу" войны, однако, противостояла вся мощь 

созданной Сталиным Системы.  Ее  позиции не  только  не  были ослаблены в 

годы войны, но,  казалось,  еще более окрепли в послевоенный период.  Даже 

сама  победа  в  войне  отождествлялась  в  массовом  сознании  с  победой 

тоталитарного  режима.  Борьба  демократической  и  тоталитарной  тенденции 

становилась в этих условиях лейтмотивом общественного развития.

Советский  Союз  представлял  собой  победоносную,  но  полностью 

разрушенную страну. Для того чтобы выиграть величайшую в истории войну, 

пришлось понести потери, которые превышали потери врага и вообще потери 

любой нации в любой войне. 

Только усилиями миллионов можно было поднять из руин разрушенные 

города,  заводы,  восстановить  инфраструктуру.  Этот  период  не  может  не 

волновать нас - граждан сегодняшней России.

В  работе  упор  делается  на  социально-политический  аспект  общества. 

Послевоенный период (1945-1953), по мнению автора, период установившегося 

тоталитаризма, время единоличного сталинского правления, когда экономика и 

политика были неразделимы. 

Данную работу отличают простота изложения и обилие фактов.Победа 

над фашизмом досталась СССР дорогой ценой. Военный ураган несколько лет 

бушевал над основными районами наиболее развитой части Советского Союза. 

Удару подверглись большинство промышленных центров на европейской части 

страны.  В  пламени  войны  оказались  и  все  основные  житницыУкраина, 

Северный Кавказ, значительная часть Поволжья.

1 Назаров М. Россия накануне революции и февраль 1917 года // Наш современник, № 2, 2019, С. 145-163. 
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 Разрушено  было  так  много,  что  восстановление  могло  занять  многие 

годы, а то и десятилетия.

Цель:  рассмотреть  роль  народа  в  восстановлении  послевоенной 

экономики страны.

Методы: анализ, синтез, системный подход.
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1.Экономические потери   в войне

Победа над фашизмом досталась СССР дорогой ценой. Военный ураган 

несколько  лет  бушевал  над  основными  районами  наиболее  развитой  части 

Советского Союза. Удару подверглись, большинство промышленных центров 

на  европейской  части  страны.  В  пламени  войны  оказались  и  все  основные 

житницы  -  Украина,  Северный  Кавказ,  значительная  часть  Поволжья. 

Разрушено было так много, что восстановление могло занять многие годы, а то 

и десятилетия1.

В  условиях  перехода  от  войны  к  миру  встали  вопросы  о  путях 

дальнейшего развития экономики страны, о ее структуре и системе управления. 

Речь  шла  не  только  о  конверсии  военного  производства,  но  и  о 

целесообразности сохранения сложившейся модели экономики. Во многом она 

формировалась в условиях чрезвычайной обстановки тридцатых годов. Война 

еще  более  усилила  эту  «чрезвычайность»  характера  экономики  и  наложили 

отпечаток  на  ее  структуру  и  систему  организации.  Годы  войны  выявили 

сильные  черты  существовавшей  модели  экономики,  и  в  частности,  очень 

высокие  мобилизационные  возможности,  способность  в  короткие  сроки 

наладить  массовое  производство  высококлассного  вооружения  и  обеспечить 

необходимыми  ресурсами  армию,  ВПК  за  счет  перенапряжения  остальных 

секторов экономики. Но война также со всей силой подчеркнула и слабости 

советской  экономики:  высокий  удельный  вес  ручного  труда,  низкие 

производительность и качество невоенной продукции. То, что было терпимо в 

мирное, довоенное время, теперь требовало кардинального решения.

К восстановлению хозяйства страна приступила еще в год войны, когда в 

1943г. было принято специальное партийно-правительственное постановление 

"О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации". Колоссальными усилиями советских людей к концу 

войны в этих районах удалось восстановить промышленное производство на 

треть от уровня 1940 г. Освобожденные районы в 1944 г. дали свыше половины 

общегосударственных заготовок зерна,  четверть  скота  и  птицы,  около трети 

молочных продуктов.

1  Хоскинг Джеффри. История Советского Союза. 1917-1991. - М., 2018.
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Особенно  большое  внимание  уделялось  развитию  металлургии, 

машиностроения,  топливно-энергетического  и  военно-промышленного 

комплексов. Были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной 

промышленности. Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в Сибири, в 

республиках  Закавказья  и  Средней  Азии  (Усть-Каменогорский  свинцово-

цинковый  комбинат,  Кутаисский  автомобильный  завод).  Вступил  в  строй 

первый в стране дальний газопровод Саратов -  Москва.  Начали действовать 

Рыбинская и Сухумская гидроэлектростанции.

Развитие экономики СССР упиралось в ее чрезмерную централизацию. 

Все экономические вопросы, большие и малые, решались только в центре, а 

местные хозяйственные органы были строго ограничены в решении любых дел. 

Основные материальные и денежные ресурсы, необходимые для выполнения 

плановых заданий, распределялись через большое количество бюрократических 

инстанций. Ведомственная разобщенность, бесхозяйственность и неразбериха 

приводили к постоянным простоям на производстве, штурмовщине, огромным 

материальным издержкам, абсурдным транспортным перевозкам из края в край 

необъятной страны.

Размежевание  мира  на  два  враждебных  лагеря  имело  негативные 

последствия  для  экономики  страны.  С  1945  по  1950  г.  на  35%  сократился 

внешнеторговый оборот  с  западными странами,  что  заметно сказывалось  на 

советской экономике, лишенной новой техники и передовых технологий. Вот 

почему в середине 1950-х гг. Советский Союз оказался перед необходимостью 

глубоких социально-экономических и политических перемен. Поскольку путь 

прогрессивных  изменений  политического  характера  был  заблокирован, 

сузившись  до  возможных  (и  то  не  очень  серьезных)  поправок  на 

либерализацию,  наиболее  конструктивные  идеи,  появившиеся  в  первые 

послевоенные годы, касались не политики, а сферы экономики. Центральный 

Комитет  ВКП(б)  рассматривал  различные предложения экономистов  на  этот 

счет.  Среди  них  -  рукопись  “Послевоенная  отечественная  экономика”, 

принадлежащая  С.Д.  Александеру.  Суть  его  предложений  сводилась  к 

следующему:

преобразование государственных предприятий в акционерные или паевые 

товарищества,  в  которых  держателями  акций  выступают  сами  рабочие  и 

служащие, а управляет полномочный выборный совет акционеров;
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децентрализация снабжения предприятий сырьем и материалами путем 

создания  районных  и  областных  промснабов  вместо  снабсбытов  при 

наркоматах и главках;

отмена  системы  госзаготовок  сельскохозяйственной  продукции, 

предоставление колхозам и совхозам права свободной продажи на рынке;

реформа денежной системы с учетом золотого паритета;

ликвидация государственной торговли и передача ее функций торговым 

кооперативам и паевым товариществам.

Эти идеи можно рассматривать в качестве основ новой экономической 

модели,  построенной  на  принципах  рынка  и  частичного  разгосударствления 

экономики, - весьма смелой и прогрессивной для того времени.

Всего  в  стране  было  создано  105  экономических  административных 

районов, в том числе 70 в РСФСР, 11 -  на Украине, 9 -  в Казахстане,  4 -  в 

Узбекистане, а в остальных республиках - по одному совнархозу. В функциях 

Госплана  СССР  осталось  лишь  общее  планирование  и  координация 

территориально-отраслевых  планов,  распределение  между  союзными 

республиками важнейших фондов.

Первые результаты реформы управления были вполне успешными. Так, 

уже в 1958 г.,  т.е. через год после ее начала, прирост национального дохода 

составил 12,4% (по сравнению с 7% в 1957).
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2. Анализ восстановительного периода

В первые послевоенные годы труд советских людей мало, чем отличался 

от  военной  чрезвычайщины.  Постоянная  нехватка  продуктов  (карточная 

система была отменена лишь в  1947 г.),  тяжелейшие условия труда и быта, 

высокий уровень заболеваемости и смертности объясняли населению тем, что 

долгожданный мир только наступил и жизнь вот-вот наладится. Однако этого 

не происходило.

Огромные потери в  войне  обернулись  нехваткой рабочей силы,  что,  в 

свою  очередь,  вело  к  росту  текучести  кадров,  искавших  более  выгодные 

условия  труда.  На  некоторых  предприятиях  были  предприняты  попытки 

внедрения хозрасчета. Но для закрепления этих новаций не были приняты меры 

материального стимулирования, наоборот, при повышении производительности 

труда  понижались  расценки.  Административно-командной  системе  было 

выгодно  достижение  высоких  производственных  результатов  без 

дополнительных вложений.

Наряду с приоритетным развитием ВПК преимущество отдавалось также 

машиностроению, металлургии, топливной, энергетической промышленности, 

на  развитие  которых  уходило  88%  капиталовложений  в  промышленность. 

Легкая  же  и  пищевая  промышленности,  как  и  прежде,  финансировались  по 

остаточному  принципу  (12%)  и,  естественно,  не  удовлетворяли  даже 

минимальных потребностей населения.

Экономика быстро набирала темпы своего развития. Значительно вырос 

объем машиностроительной продукции, увеличилась добыча нефти, газа, угля и 

других  сырьевых  материалов.  Значительно  выросло  производство  стали, 

цветных  металлов,  сделала  шаг  вперед  технология  производства.  Заметные 

успехи в восстановлении хозяйства были достигнуты еще в первые годы после 

окончания  войны.  В  кратчайшие  сроки  был  восстановлен  ДнепроГЭС,  и 

промышленные центры Юга России получили электроэнергию, поднялись из 

руин цементные заводы Новороссийска и вся их продукция была направлена в 

освобожденные от гитлеровцев районы страны. Быстро пошел уголь первых 

восстановленных  шахт  Донбасса,  большое  значение  имело  восстановление 

крупных машиностроительных заводов Ленинграда.
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Огромные  средства  были  сконцентрированы  на  реализации  атомного 

проекта,  который  курировал  всесильный  Л.  П.  Берия.  Благодаря  усилиям 

советских  конструкторов,  а  отчасти  и  разведки,  сумевшей  выкрасть  у 

американцев важные атомные секреты, атомное оружие в СССР было создано в 

непредсказуемо короткие сроки - в 1949 г. А в 1953 г. Советский Союз впервые 

в мире создал водородную (термоядерную) бомбу1.

Таким  образом,  в  послевоенные  годы  Советскому  Союзу  удалось 

добиться  немалых успехов  в  развитии  экономики  и  перевооружении армии. 

Однако  Сталину  эти  достижения  казались  недостаточными.  Он  считал,  что 

необходимо «подстегнуть» темпы экономического и военного развития. В 1949 

году  руководитель  Госплана  Н.А.  Вознесенский  был  обвинен  в  том,  что 

составленный в 1946 г. план восстановления и развития народного хозяйства 

СССР на 1946-1950 гг.  содержал заниженные показатели.  Вознесенский был 

осужден  и  казнен.  В  1949  г.  по  указанию  Сталина  без  учета  реальных 

возможностей  развития  страны  были  определены  новые  показатели  для 

основных отраслей промышленности. Эти волюнтаристские решения создали 

крайнюю напряженность в экономике и замедлили повышение и без того очень 

низкого  жизненного  уровня  народа.  (Через  несколько  лет  этот  кризис  был 

преодолен  и  в  1952  г.  прирост  промышленной  продукции  превысил  10%). 

Однако  реализация  атомного  проекта  явилась  не  только  исследовательской, 

конструкторской  задачей,  но  и  экономической  проблемой,  потребовавшей 

создания  новых  производств  и  отраслей,  а  отчасти  и  общей  перестройки 

народного хозяйства. В результате были заложены урановые рудники, начали 

действовать  заводы  по  производству  обогащенного  урана  на  Урале. 

Практически  заново  создана  приборостроительная  промышленность,  которая 

обеспечивала  быстрые  темпы  реализации  атомного  проекта.  Крупные  шаги 

были  сделаны  в  развитии  электроэнергетики.  Наряду  с  восстановлением 

разрушенных во время войны электростанций вводились новые энергетические 

мощности,  которые  обеспечивали  нужды  гражданских  отраслей 

промышленности,  бытовое  потребление  и  приоритетное  снабжение 

производств, связанных  атомным проектом и ракетной программой.

Признавая несомненные экономические успехи, следует отметить, что в 

тяжелейших  условиях  восстановления  разрушенного  войной  хозяйства 

1 Тимошина Т. М Экономическая история России. Учеб. Пособие/ Под ред. М.Н Чепурина. М., 2020. 
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односторонний сдвиг в пользу военных отраслей, по существу подчинявших 

себе  остальную  часть  промышленности,  создавал  дисбаланс  в  развитии 

экономики. Военное производство ложилось тяжелым бременем на экономику 

страны,  резко  ограничивало  возможности  повышения  материального 

благосостояния народа.

Прежняя модель управления экономикой осуществлялась даже с большей 

жесткостью,  чем  это  имело  место  в  годы  предвоенных  пятилеток.  По 

сталинскому  плану  окончательно  оформлялось  общество  с  ликвидацией 

рыночных  отношений  и  полным  подчинением  человека  политико-

административной  власти.  Эта  целостная  модель  охватывала  все  народное 

хозяйство.

3. Хозяйственные реформы  
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В 1959г.,  когда принимался семилетний план на 1959-1965гг.,  впервые 

была поставлена и научно обоснована задача интенсификации производства, с 

вторичного  выдвижения  которой  на  первый  план  начались  и  реформы  в 

середине  80-х  г.  Промышленность  может  развиваться  либо  экстенсивным 

путем, либо интенсивным.

На  первый  взгляд,  промышленность  в  годы  семилетки  развивалась 

вполне  успешно.  Было  намечено  увеличить  промышленное  производство  на 

80%,  а  выросло  оно  на  84%,  так  что  количественно  план  перевыполнен. 

Произошли  структурные  сдвиги,  отражавшие  технический  прогресс.  Черная 

металлургия увеличила производство на 66-67%, а цветная -  в 2-3 раза.  Для 

изготовления  новых  машин  требовалось  не  так  много,  как  прежде,  черного 

металла, зато больше - цветных сплавов. Добыча угля выросла только на 16%, а 

добыча  нефти  -  в  2,2раза.  Новые  двигатели  требовали  жидкого  топлива. 

Химическая промышленность увеличила производство в 2,5 раза: рост выпуска 

синтетических материалов был одним из ведущих направлений в техническом 

прогрессе  нового  времени.  Однако  некоторые  из  этих  прогрессивных 

структурных сдвигов происходили с запозданием; угольная промышленность и 

черная  металлургия  перешли  в  разряд  "старых"  отраслей  уже  после  первой 

мировой  войны.  Теперь  на  первый  план  выдвигались  отрасли  научно-

технической революции -  робототехника,  микроэлектроника  и  т.п.  Впрочем, 

технический прогресс в годы семилетки выражался не только в структурных 

сдвигах. Именно в это время происходил переход к индустриальным методам в 

строительстве,  когда  детали  здания  готовились  на  заводе,  а  строительная 

площадка превращалась в сборочную.

Но  за  годы  семилетки  темпы  роста  производительности  труда  не 

увеличились, а понизились. Сократилась фондоотдача, Т.е. выпуск продукции 

на единицу основных фондов. Выпуск продукции BbIPOC на 84%, а основные 

фонды промышленности - на 100%. А ведь при интенсификации фондоотдача 

должна расти: новые фонды - новая техника, более производительная. Таким 

образом,  те  показатели,  которые  отражают  процесс  интенсификации, 

свидетельствовали о  замедлении этого  процесса.  Лозунг  интенсификации не 

подкреплялся  экономическими  стимулами.  Административная  система 

исключала  конкуренцию,  а  без  неё  предприятия  не  были  заинтересованы  в 

техническом  прогрессе,  потому  он  проводился  лишь  по  административным 
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указаниям "сверху".  Отставание СССР от  передовых стран по техническому 

уровню промышленности увеличилось.

В марте 1964 г. к власти пришла группировка, в основном не настроенная 

на  серьезное  реформирование  экономики  страны,  прежде  всего  в  области 

сельского хозяйства и промышленности. Однако к этому времени уже трудно 

было не реагировать на сложившиеся положение вещей: в отдельных районах 

страны  из-за  нехватки  продуктов  питания  возникла  необходимость  ввести 

нормированное  снабжение  населения  (по  талонам),  и  скрывать  ситуацию.  В 

марте  1965  г.  состоялся  Пленум  ЦК  КПСС,  на  котором  с  докладом  "О 

неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства" выступил 

новый лидер  партии Л.И.Брежнев.  Пленум в  своем решении был вынужден 

признать, что " сельское хозяйство замедлило темпы своего роста. Планы его 

развития  оказались  невыполненными.  Медленно  повышались  урожаи 

сельскохозяйственных культур. Производство мяса, молока и других продуктов 

за это время увеличились также незначительно".

Политика партии и государства после мартовского Пленума, естественно, 

принципиально измениться не могла,  но все  равно он стал весьма заметной 

вехой  в  истории  организации  сельскохозяйственного  производства.  После 

1965г. увеличилось ассигнования на нужды села: в 1965-1985гг. капитальные 

вложения  в  сельское  хозяйство  составили  670,4  млрд.  рублей,  в  2  раза 

поднялись  закупочные  цены  на  сельскохозяйственную  продукцию, 

продаваемую государству, укрепилась материально-техническая база хозяйств, 

возросла их энерговооруженность.

В Сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС было принято постановление 

«Об  улучшении  управления  промышленностью,  совершенствовании 

планирования  и  усилении  экономического  стимулирования  промышленного 

производства»,  в  соответствии  с  которым  в  стране  началась  новая 

экономическая реформа.

Реформу  практически  все  исследователи  связывают  с  именем 

А.Н.Косыгина.  В  докладе  на  сентябрьском  Пленуме  были  использованы 

некоторые  предложения  известного  экономиста  Е.Г.  Либермана.  В  качестве 

образца была взята система, существовавшая в советской экономике во времена 

нэпа, но при одном значительном отличии: в 1920-е годы довольно заметную 

роль  играли  частные  предприятия,  которые  в  1960-1970-х  годах  полностью 
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отсутствовали.  Реформа  предполагала  административные  и  экономические 

меры.

Общая концепция реформы 1965г., включала три направления.

Это, во-первых, проведение мероприятий по повышению материальной 

заинтересованности  коллективов  предприятий  в  увеличении  производства  и 

улучшения качества продукции.

Во-вторых,-  осуществление  мер  по  совершенствованию  планирования, 

нацеленные на то, чтобы планы гарантировали пропорциональность развития 

отраслей народного хозяйства и рост технического уровня производства.

В-третьих,  реорганизация  управления  промышленностью  путем 

ликвидации  совнархозов  и  создания  министерств,  причем,  не  только 

общесоюзных,  но  и  союзно-республиканских,  которые  обеспечивали  бы 

единую  техническую  политику  и  технический  прогресс.  Мотивы  были  как 

экономические,  так  и  политические:  отмеченные  реформационные  отвечали 

интересам большинства союзных республик.

Ключевой  задачей  экономической  реформы  был  переход  от 

административных  методов  управления  народным  хозяйством  к 

экономическим.  Предлагалось  усилить  воздействие  и  роль  стоимостных 

инструментов: цены, прибыли, кредитов, процентов, премий и пр. В этой связи 

под  реформаторские  преобразования  подводилась  теоретическая  база,  смысл 

которой  состоял  в  признании  товарной  природы  социалистического 

производства.

Другой важной задачей реформы провозглашались усиление оперативно-

хозяйственной  самостоятельности  предприятия.  Реформа  объявила 

предприятия  основным  звеном  социалистической  экономики.  Усиление 

самостоятельности  означало  существенное  сокращение  централизованно 

спускаемых  плановых  показателей.  Адресное  директивное  планирование  не 

устранялось, но ограничивалось всего несколькими показателями (вместо 30-9), 

среди  которых  были  объем  реализации  продукции,  фонд  заработной  платы, 

прибыль рентабельность. Выполнение плана теперь выражалось не в валовых 

показателях, а в объеме реализованной продукции, т. е учитывалось только то, 

что действительно было продано.

И,  наконец,  реформа закладывала идею перевода всех предприятий на 

полный хозяйственный расчет.  Это предполагало управление предприятиями 

посредством  экономических  стимулов.  Для  предприятий  устанавливались 
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долговременные  экономические  нормативы  и  налоговые  платежи, 

определяющие  взаимоотношения  с  госбюджетом:  плата  за  фонды,  рентные 

платежи,  нормативы  формирования  фондов  развития  и  экономического 

стимулирования.  Личные  стимулы  тесно  увязались  с  итогами  работы  всего 

предприятия.

Важным  результатом  восьмой  пятилетки  было  довольно  близкое 

соответствие  запланированных  и  фактических  показателей.  Например,  рост 

национального дохода за 1966-1970гг. был запланирован в 38- 42%, фактически 

рост  составил  38;  производительность  труда  -40-45,  фактически-36; 

производство продукции сельского хозяйства-25-27, фактически-21; реальные 

доходы на душу населения-30-34, фактически-33; розничный товаооборот-36--

40, фактически- 46%.[ История экономического развития России /Под ред. А. К. 

Шуркалина.- М.,2000. -с.191]

Отметим, что экономическое развитие в целом было устойчивым с точки 

зрения  темпов.  Ежегодные  темпы  прироста  промышленной  продукции 

составили  6-6,5%  (в  1961-1965гг.-4,5-4,7);  национального  дохода-7,1-7,5; 

производительности общественного труда-7,2-7,5% Ни одна прежняя пятилетка 

не обеспечивала в действительности таких темпов экономического роста.

Однако  позитивные  тенденции  закрепить  не  удалось.  Советское 

руководство  понимало,  чтобы  удержать  и  развивать  результаты  восьмой 

пятилетки будет чрезвычайно трудно.

Главной  задачей  послевоенного  периода,  стало  восстановление 

разрушенной экономики. В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял 

план реконструкции и восстановления народного хозяйства.

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного 
комплекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая промышленность, 
главным  образом  машиностроение,  металлургия,  топливно-энергетический 
комплекс.

К  1948  году  производство  достигло  довоенного  уровня,  благодаря 
героическому  труду  советского  народа,  бесплатному  труду  заключенных 
ГУЛАГа,  перераспределения  средств  в  пользу  тяжелой  промышленности, 
перекачки  средств  из  аграрного  сектора  и  легкой  промышленности, 
привлечению  средств  от  репарации  Германии,  жесткому  планированию 
экономики.
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В 1945 году валовая продукция сельского хозяйства СССР составляла 60 % 
довоенного  уровня.  Правительство  пыталось  карательными  мерами  вывести 
отрасль из кризиса.

В 1947 году установлен обязательный минимум трудодней,  ужесточен закон 
«За посягательство на колхозную и государственную собственность», повышен 
налог на содержание скота, что привело к массовому его забою.

Сокращены  площади  индивидуальных  наделов  колхозников.  Уменьшилась 
натуральная оплата труда.  Колхозникам отказывали в выдаче паспортов, что 
ограничивало  их  свободу.  Одновременно  с  этим  проводилось  укрупнение 
хозяйств и ужесточение контроля над ними.

Эти  реформы  не  имели  успеха,  и  лишь  к  50-м  годам  удалось  выйти  на 
довоенный уровень производства сельскохозяйственной продукции.

Послевоенная обстановка потребовала  от  правительства  проведения в  жизнь 
демократических принципов устройства государства.

В  1945  году  упразднен  Государственный  Комитет  Обороны.  Прошли 
перевыборы Советов всех уровней и участились их созывы и сессии. Увеличено 
количество  постоянных  комиссий.  Возобновлена  работа  общественных  и 
политических организаций
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Заключение

Сладкая эйфория победы не требовала принуждения к тяжелому труду по 

восстановлению  разрушенной  страны.  Энергия  войны  была  столь  велика  и 

имела  такую  инерцию,  что  ее  необходимо  было  «переключить»  на  мирное 

строительство. По напряженности оно было сходно с войной: в 1948 г. страна 

достигла и превзошла довоенный уровень промышленного производства, что 

по  нормальным  меркам  немыслимо.  А  в  1952  г.  объем  промышленного 

производства  в  2,5  раза  превысил  уровень  1940  г.  Сделано  было  много  - 

возрождались  к  жизни  разрушенные  города,  восстанавливались  и  строились 

новые предприятия.

Но  нельзя  забывать  о  том,  какой  ценой  достигался  этот  рост.  Война 

усилила  контроль  над  всеми  сферами  жизни.  Снижение  цен  в  городах 

проводилось  за  счет  ухудшения  жизни  сельского  населения.  Неадекватная 

оплата  за  напряженный  производительный  труд  не  давала  возможности 

поднять  уровень  благосостояния  народа.  В  ответ,  как  бы  в  вознаграждение 

народу за перегрузки двух десятилетий, принципом государственной политики 

было сделано постоянное, хотя бы и скромное, улучшение жизни населения. 

Именно  тогда  возникли  закрепленные  в  государственной  идеологии  (и 

укрепляющие  государство)  специфические  стереотипы  советского  массового 

сознания: уверенность в завтрашнем дне и убеждение, что жизнь может только 

улучшаться.  Народ  же  со  своей  стороны,  в  очередной  раз  предоставил 

государству,  власти огромный кредит доверия -  мирился с теми невзгодами, 

которыми была отмечена их жизнь, их быт, верил в «светлое будущее».

В конце 1960 - начале 1970-х годов позитивный потенциал хозяйственной 

реформы  стал  исчерпываться,  народное  хозяйство  возвращалось  к 

традиционным  источникам  экономического  роста  за  счет  топливно-

энергетического  и  военно-промышленного  комплекса  (в  рамках  ВПК 

находились  до  80%  машиностроительных  заводов  страны).  НЕ  принесли 

ожидаемых  результатов  попытки  внедрить  в  массовое  производство 

наукоемкие  технологии  (радиоэлектронику,  информатику,  вычислительную 

технику,  биотехнологию и др.)  Структура советской экономики приобретала 

все  более  нерациональный,  однобокий  характер  с  уклоном  в  тяжелую 

индустрию  и  с  минимальным  выходом  на  непосредственные  потребности 
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людей.  К  концу  1970  года  на  новую  систему  хозяйствования  из  49  тыс. 

промышленных предприятий было переведено более 41 тыс., на долю которых 

приходилось 95% прибыли и 93% общего выпуска промышленной продукции. 

Была  сделана  попытка  перевести  на  хозрасчетные  принципы  аппарат 

министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Сразу  после  войны  была  создана  государственная  комиссия  по 

восстановлению  народного  хозяйства.  Ее  задачей  было  определение 

приоритетов восстановления экономики и разработка планов восстановления. 

На первый план выдвигалась восстановление промышленности, так как именно 

она обеспечивала военное производство.

В  рамках  программы  восстановления  промышленности  были 

восстановлены и налажены производственные мощности в таких отраслях, как 

металлургия,  энергообеспечение,  машиностроение,  химическая 

промышленность и другие. 

Восстановление  производства  было  важным  шагом  к  восстановлению 

экономики,  но  стране  нужно  было  развиваться  и  создавать  новые  отрасли 

промышленности.  В  1948  году  была  принята  программа  развития 

электростанций,  которая  предусматривала  создание мощных электростанций, 

что  было  важным  условием  для  развития  промышленности  и  повышения 

уровня жизни населения.

Также были созданы новые отрасли промышленности, такие как ракетно-

космическая, электроника, компьютерная и другие, которые сыграли важную 

роль в дальнейшем развитии СССР в качестве научно-технической державы. 

Восстановление и развитие промышленности были ключевыми задачами, 

которые  стояли  перед  СССР  после  Второй  мировой  войны.  Благодаря 

правильной организации процесса восстановления и создания новых отраслей 

промышленности, страна преодолела все трудности и стала одной из ведущих 

экономических держав мира.
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