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Аннотация. В статье рассматривается состояние обеспечения пищевыми продуктами Советского народа в восстановительном пе-
риоде после Великой Отечественной войны в 1946—1948 гг. Показано, что, наряду с первоочередной целью восстановить разрушен-
ные фашисткой Германией города и сёла, народное хозяйство, не менее важной стояла задача, как накормить людей, спасти от го-
лодной смерти. При этом стратегия и мероприятия, осуществлённые Советской властью для этого, в историографии имеют устой-
чивую негативную оценку. Однако ряд авторов считает, что с появлением рассекреченных данных, проблема нуждается в объектив-
ном и беспристрастном исследовании. В представляемой работе раскрыты приоритеты государства в реабилитации народного хо-
зяйства, недостаточные меры по восстановлению пищевой отрасли и, следовательно, по снабжению продовольствием населения. 
Поддержаны выводы исследователей, считающих выделение государством минимальных ресурсов для борьбы с голодом вынужден-
ной мерой, обусловленной необходимостью, в частности, трат средств на предупреждение внешних угроз. Приведены различные 
мнения исследователей о причинах голода. Подчёркнут масштаб голода с огромными жертвами. Продемонстрировано значение 
введения карточной системы, единственно возможного выхода в то страшное время из существующего бедственного положения. 
Дано объяснение противоречивым взглядам учёных на значение денежной реформы, в зависимости от времени написания и виде-
ния ими событий тех далёких и трагических лет. Изложен нарратив о мероприятиях, проводимых Советским правительством в те 
годы, их отрицательные и положительные стороны, в частности “бескомпромиссный большевизм“, проявляемый в ряде регионов, 
оборачивающийся негативным исходом. Представлены данные о состоянии питания детей, на примере Куйбышевской области, ти-
пичные для всей страны, разница в продолжительности голода в целом в СССР и отдельных регионах. Проблема снабжения населе-
ния продовольствием и состояние питания населения, в отличие от других исследований по данной теме, подвергнута комплексно-
му анализу в целом по стране и в разрезе отдельных регионов.
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Annotation. The article examines the state of food supply of the Soviet people in the recovery period after the Great Patriotic War in 
1946—1948. It is shown that, along with the primary goal of restoring cities and villages destroyed by Nazi Germany, the national econo-
my, the task of feeding people and saving them from starvation was no less important. At the same time, the strategy and measures im-
plemented by the Soviet government for this purpose have a stable negative assessment in historiography. However, a number of au-
thors believe that with the advent of declassified data, the problem needs an objective and impartial study. The presented work reveals 
the priorities of the state in the rehabilitation of the national economy, insufficient measures to restore the food industry and, conse-
quently, to supply food to the population. The conclusions of researchers who consider the allocation of minimal resources by the state 
to combat hunger to be a forced measure due to the need, in particular, to spend money on the prevention of external threats are sup-
ported. Various opinions of researchers on the causes of hunger are given. The scale of the famine with huge victims is emphasized. The 
significance of the introduction of the card system, the only possible way out of the existing plight at that terrible time, is demonstrated. 
An explanation is given for the contradictory views of scientists on the meaning of monetary reform, depending on the time of writing 
and their vision of the events of those distant and tragic years. The narrative of the events held by the Soviet government in those years, 
their negative and positive sides, in particular “uncompromising Bolshevism“, manifested in a number of regions, turning into a negative 
outcome, is presented. Data on the nutritional status of children are presented, using the example of the Kuibyshev region, typical for the 
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whole country, the difference in the duration of hunger in the USSR as a whole and in individual regions. The problem of food supply to 
the population and the state of nutrition of the population, unlike other studies on this topic, has been subjected to a comprehensive 
analysis in the whole country and in the context of individual regions.
K e y w o r d s : history; nutrition; USSR; famine of 1946—1948; card system; monetary reform; children; food; mortality
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Научные исследования, касающиеся обеспечения 
пищевыми продуктами и организации питания Со-
ветского народа в восстановительном периоде после 
Великой Отечественной войны в 1946—1948 гг., не-
многочисленны и опубликованы в основном после 
рассекречивания архивов в 90-е и последующие го-
ды [1—3].

Большей частью они посвящены влиянию мас-
штабного голода 1946—1947 гг. на социальные и 
трудовые детерминанты состояния ресурсов обще-
ства и населения [4—6].

Продовольственная проблема во время руковод-
ства страной И. В. Сталиным в 1946—1948 гг. пред-
ставлена отдельными фрагментами, с часто проти-
воречивыми смыслами.

В последнее время появились исследования, в 
которых обозначена актуальность всестороннего и 
беспристрастного анализа стратегии и тактики Со-
ветского правительства в послевоенное десятиле-
тие. Главным для установления истины считают ав-
торы надо придерживаться принципа, при котором 
важным является извлечение и применение опыта, 
всего наработанного для пользы людей, что проде-
монстрировала в периоды своего могущества совет-
ская система управления государством [7,8].

Голод, возникший в 1946 г. практически сразу 
после ВОВ, явился началом этого уникального пе-
риода. Восстановление разрушенных фашистами го-
родов, промышленных предприятий и колхозов 
стало главной целью в СССР после Победы в ВОВ. 
Не менее важной была задача накормить людей.

Последний массовый голод в СССР был в 1947 го-
ду. Пагубную роль в негативном сценарии, происхо-
дящем в сельском хозяйстве, от состояния которого 
зависело производство продовольствия в стране, 
сыграла засуха, разразившаяся в СССР в 1946 г. 
Другими причинами являлись необходимость госу-
дарства посылать на экспорт большие объёмы зер-
на, из-за необходимости наполнить казну и поддер-
жать лояльную к нам власть.

Отметим, что народное сарафанное радио, затем 
подхваченная антисоветчиками, связывала голод в 
основном с поставками зерна в страны «народной 
демократии». Но по мнению большинства специа-
листов: главные причины — послевоенный недоста-
ток техники, лошадей и рабочих рук (множество 
мужчин не вернулись в родные села с фронтов), за-
суха и снижение урожая, бесхозяйственность (за 
1946—1947 годы на складах было сгублено около 1 
миллиона тонн зерна) и подготовка стратегического 
запаса на случай новой войны, которую ожидало ру-
ководство страны (ведь в выступлении Премьера 
Великобритании У. Черчилля в Фултоне в 1946 г. 
прозвучало о грядущей войне с Советской Россией).

Исследователи их сводят к объективным (после-
действие войны, погодные условия и т. п.) и субъек-
тивным (ошибочные действия государства). По-
следние Зима В. Ф. назвал «рукотворными» [4], изу-
верской политикой, направленной на развитие во-
енно-промышленного комплекса и отправкой про-
довольствия за рубеж в социалистические страны, 
несмотря на гибель от голода массы людей в своей 
стране [4]. На взгляд других учёных, мнение авто-
ров, считающих голод «рукотворным» возникло из-
за недооценки системных проблем, колоссальных 
средств, выделяемых на восстановление разрушен-
ных городов, промышленности и сельского хозяй-
ства, общей ситуации в мире и из-за отсутствия 
скрываемых, засекреченных данных о намерениях 
США и Великобритании сбросить атомные бомбы 
на советские города, не малые бюджетные расходы 
на оборону СССР, в частности, на создание атомной 
бомбы и ракетно-космической отрасли в 1949 г. [9]. 
Власти, обладая информацией о планах США и Ве-
ликобритании, понимали реальную обстановку и 
делали попытки сгладить действие голода. Для изу-
чения ситуации на места выезжали комиссии. В 
Молдавию для оказания помощи с продуктами был 
направлен заместитель председателя правительства 
Н. А. Косыгин [10]. Совет Министров СССР на ос-
новании секретного постановления от 3 июля 
1947 г. выделил регионам из госрезерва 61 620 тонн 
зерна. Но в список, получивших помощь, попали не 
все нуждающиеся в хлебе области [4].

В некоторых городах, например, в Ленинграде 
работникам промышленных производств с дистро-
фией и авитаминозом назначали дополнительное 
питание, но ни количество, ни калорийность не да-
вали необходимых ингредиентов для выздоровле-
ния [4].

Приведённые материалы позволяют нам согла-
ситься с мнением Зеленина И. Е. [9], что историкам, 
придерживающиеся в основном «рукотворной» вер-
сии причины голода в СССР, проблема голода зат-
мила существующую объективно реальность. 
Огромные внутренние проблемы и внешние угрозы 
безопасности страны, а то, что они существовали 
подтверждают документы, опубликованные в по-
следние годы (планы англосаксов бомбить СССР), 
не позволяли правительству игнорировать их, по-
этому приходилось минимизировать ресурсы для 
борьбы с голодом.

В этот период насущной оказалась задача накор-
мить людей, в связи с масштабным голодом, охва-
тившим Украину, Поволжье, Молдавию, Алтай, Си-
бирь и др. регионы страны, повлекшим гибель мил-
лионов людей [11—13].
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Питание в сельских поселениях в эти годы не от-
вечало даже базовым потребностям людей. Засуха 
1946 г. усугубила послевоенную обстановку. Однако 
трагедия замалчивалась властями, за что некоторы-
ми современными исследователями получила имя 
«неизвестный» голод [12]. Отметим, что в эти годы 
зарубежные организации оказывали помощь продо-
вольствием некоторым регионам СССР (Украина, 
Молдавия и др.). В частности, Украине в январе 
1947 г. Комитет помощи ООН направил продуктов 
на 100 млн.$. [10]. Значит называть голод 1946—
1947 гг. «неизвестный» неуместно. Правильнее на 
наш взгляд характеризовать его «замалчиваемой 
информацией», не доводимой до советских граж-
дан.

За пятилетний период в стране было восстанов-
лено и построено около 6 тыс. промышленных про-
изводств. Однако, пищевая отрасль финансирова-
лась по остаточному принципу и не могла покрыть 
даже минимальные нужды людей. Сельское хозяй-
ство после войны находилось в разорённом состоя-
нии, Большинство колхозов и совхозов влачили 
жалкое существование, не могли выполнить план и 
накормить своих работников. Материально-техни-
ческая база сельского хозяйства была разрушена и 
устарела морально и физически. Посевные площади 
сократились, их было нечем обрабатывать из-за от-
сутствия средств механизации, агротехника не со-
блюдалась, кормов для животных не хватало, упала 
урожайность пшеницы, ячменя, кукурузы и т. д., не-
достаток семян не позволял получать достаточно 
картофеля, регистрировалось уменьшение домаш-
него скота [14].

В 1945 г. зерна в стране собрали вдвое меньше, 
чем в 1940 г. [15]. В 1946 г. удалось собрать лишь 40 
млн. тонн зерна, даже меньше, чем в последнем во-
енном году [16].

В 1947 г. голод достиг апогея, но продолжался и в 
последующие годы [17]. В 1948—1950 гг. регистри-
руемые резкие колебания рождаемости в СССР так-
же свидетельствовали о продолжающем влиянии 
голода на жизнь людей [18].

Тяжёлое положение усугублялось необходимо-
стью выполнять Постановление Правительства о 
принудительной сдаче государству зерна, мясо-мо-
лочной и другой продукции, действовавшем не-
сколько лет  1. Для покрытия налогов жители дере-
вень по дешёвке продавали на рынках с трудом вы-
ращенную продукцию. Благодаря этому, цены в го-
роде пошли вниз: картошка с 3 руб. до 56 коп., мясо 
с 17 руб. до 11 руб. за кг. и т. д. [19].

Дошло до того, что в 1948 г. сельчанам рекомен-
довали продавать государству мелкий скот. Выпол-
нение плана по мясу было невозможно без убоя жи-
вотных. Действительно, в стране было уничтожено 
только за шесть месяцев 1948 г. более 2 млн. голов 

скота [20]. В итоге стало меньше мясо —молочной 
продукции. Секретное постановление Совмина 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об экономии и расходовании 
хлеба» от 27 сентября 1946 г. требовало уменьшения 
числа лиц, получающих продукты по талонам и сни-
жения норм выдачи иждивенцам и детям [11]. При 
этом, жители деревень, за исключением работников 
совхозов, врачей, учителей не имели карточек на 
продукты. Государство обеспечивало хлебом в дека-
бре 1947 г. около 63 млн человек: 59,5 млн. горожан 
и лишь 4 млн. сельчан  2.

На местах директивы стали выполнять с «боль-
шевистской» решимостью. Например, 5 ноября 
1946 г. бюро обкома ВКП(б) Куйбышевской области 
в постановлении предупредило: «…всякая малей-
шая попытка свёртывания хлебозаготовок под ка-
кими бы то ни было предлогами будет рассматри-
ваться как антипартийное, антигосударственное де-
ло… Виновники в подобных делах будут исключать-
ся из партии, сниматься с постов и предаваться су-
ду… райкомы и райисполкомы обязаны беспощад-
но бороться с саботажниками хлебозаготовок и рас-
хитителями государственного хлеба, решительно 
ликвидировать имеющиеся до сих пор безобразия в 
организации дела хлебозаготовок в колхозах, опи-
раясь при этом на широкие массы передовых кол-
хозников и колхозниц»  3. В конце сентября 1946 г. 
бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло ре-
шение о сокращении контингента населени, получа-
ющего хлеб по карточкам. В городах это достига-
лось уменьшением численности лиц, имевших пра-
во на получение пайковых карточек и снижением 
норм выдачи хлеба иждивенцам с 300 до 250 гр. в 
день на человека, детям. с 400 до 300 гр.  4.

Власть уменьшила нормы хлеба, сняла с доволь-
ствия ряд категорий жителей страны, правда дерев-
не оказали помощь, поставив зерно. Но эта была ка-
пля в море. Крестьянин одной из областей России 
писал в дневнике: «Ели траву, мололи лутошку, ели 
гнилую колоду, белый мох, падаль и всякие отбро-
сы. И многие умерли с голоду. Очень тяжелый, не-
выносимый голод 1947 г.» [21].

Излишне говорить о возможности употребления 
в пище молока, масла, сахара. Если были деньги, что 
было исключением, за продуктами надо было от-
правляться в город [10].

Типичной для всей страны была картина с пита-
нием детей в послевоенном Куйбышеве: пищевые 
станции отпускали 200 грамм манной каши на воде 
с 2 граммами жира от супа, вместо ежедневно регла-
ментируемых по нормам на 1 ребёнка 200 грамм 
манной каши на 1/3 молока с 2 граммами жира, 
200 грамм супа и 19 грамм мяса. Молока не было по-
стоянно  5.

1 «О государственном плане развития животноводства в колхо-
зах и совхозах на 1945 г.». В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б). Прав-
да 6 апреля 1945 г.; История колхозного права: Сб.: законодатель-
ных материалов СССР и РСФСР 1917—1958 гг. Т.2 (1937—1958гг). 
М.: Госюриздат; 1958.

2 Нар. хоз-во СССР в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. Стат. сб. М.: Госкомстат СССР, Информац.-издат. Центр; 
1990.

3 Самарский областной государственный архив социально-поли-
тической истории (СОГАСПИ). Ф.656. Оп. 10. Д. 115. Л. 24, 38.

4 СОГАСПИ. Ф.656.Оп.10. Д. 101. Л. 9.
5 Центральный государственный архив Самарской области 

(ЦГАСО). Ф.Р. 2148. Оп. 4. Ед. хр. 33. Л. 4.
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Анализ архивных данных по-
казал, что в Куйбышевской об-
ласти в детских учреждениях 
было отсутствие даже подобия 
полагаемой ребёнку пищи. Ясли 
Куйбышева получали лишь 15 
процентов молока и молочных 
продуктов, вместо которых в пи-
щу включали растительное мас-
ло, сыр, сметану. Мясо было 
низкокачественным. Недостава-
ло жиров. Манная крупа не по-
ступала. 4-х — 5-месячные мла-
денцы страдали от нехватки 
прикорма.

В связи с тем, что детям, при-
крепленным к консультациям, не 
полагались пайковые карточки, 
они вообще не получали продук-
ты. У детей развивались дистро-
фия, рахит  6.

Голод вызвал рост уровня заболеваемости и уве-
личение смертности населения в СССР. По сравне-
нию с 1945 г., от дизентерии в 1946 г. умерло в 2,5, а 
в 1947 г. — в 6,9 раза больше; септической ангины в 
2,4 и 4,8; эмфиземы лёгких — в 1,8 и 3,4 соответ-
ственно  7.

Аналогичные события происходили в первые по-
слевоенные 2 года в регионах. Так, в Куйбышевской 
области произошёл всплеск смертности В 1947 ко-
личество умерших по сравнении с 1945 г. увеличи-
лось от дизентерии в 6,9, септической ангины — 4,6, 
эмфиземы лёгких —3,4 раза  8.

На городских жителей голод сказался не меньше. 
Так, дистрофией и авитаминозом страдали не менее 
30 % работников предприятий Ленинграда. Сыпной 
и возвратный тиф, психические расстройства, 
септическая ангина, вследствие употребления людь-
ми, находившимся под снегом зерна для утоления 
голода, выросли многократно [10].

Зима В. Ф. называет цифру в 2 мл. умерших лю-
дей в послевоенный голод 1946—1947 гг. [4].

Безусловно голод нанес существенный вред де-
мографии, приросту населения, являющегося след-
ствием того, что во второй половине 40-х годов 20 
столетия для внутреннего потребления хлеба посту-
пало в 3 раза меньше, чем в начале 1940 г. до войны 
[19].

Показатели смертности детей до 1 года, являю-
щиеся наглядной иллюстрацией событий, происхо-
дящих в стране, отражают, что если в целом в СССР 
последствия голода к 1948 г. снижались, то на при-
мере Куйбышевской области видно, что так было не 
везде.

На рисунке показано, что в СССР в 1947 г. отме-
чался резкий скачок младенческой смертности. В 
1948 г. младенческая смертность в Советском Союзе 

стала снижаться, В Куйбышевской области она, нао-
борот, продолжалась и достигла максимума в 
1948 г.  9.

Несмотря на возросшую рождаемость в конце 
1945 — начале 1946 гг. и стабилизацию в дальней-
шем (1947—1948), голод прервал компенсаторную 
волну рождаемости [4,11]. По подсчетам известного 
российского демографа В. Б. Жиромской, в обла-
стях Поволжья естественный прирост населения в 
1947 г. был близок к нулю [23].

Причинами явились последствия голода и не 
прекращавшаяся засуха и неурожай.

Подчеркнём, это был последний массовый голод, 
вызвавший по данным идеологически не ангажиро-
ванных учёных, смерть 1—1,5 млн. людей [24]. Для 
сравнения: только в европейской части России во 
время страшного голода 1891—1892 годов погибло 
по подсчётам разных специалистов от 500000 [25] — 
650000 [26] — 654500 [27] до 1,75 [28]. миллиона че-
ловек.

Противоположный нарратив у разных авторов в 
отношении карточной системы, отменённой в 
1947 г. Некоторые пишут, что её ликвидация вызва-
ла в реальности троекратное увеличение цен, из-а 
повышения расценок на производстве, навязыва-
ния облигаций госзайма населению и прочих обре-
менительных обязанностей для граждан [4]. Другие, 
наоборот, сообщают о существенном снижении 
цен  10.

В связи с нехваткой продовольствия в стране, в 
1946 г. еще действовало нормированное распределе-
ние, введенное в начале войны  11. Карточная система 
снабжения населения, как один из способов рацио-
нирования, была единственным выходом в услови-
ях дефицита. Карточки или талоны определяли нор-

6 Там же, Л.12.
7 Государственный архив Российской федерации (ГАРФ). Ф. 

А374. Оп. 30. Д. 6856. Л. 6—8.
8 ЦГАСО Ф.Р. 2148. Оп. 4. Ед. хр. 33. Л.7.

9 ЦГАСО Ф.Р. 2148. Оп. 5. Ед. хр. 53. Л. 2.
10 Торгашев В. А. Послевоенный быт в СССР. Available at: https://

nashenasledie.livejournal.com/2056615.html (Дата обращения: 15.08. 
2019 г.)

11 Приказ Наркомторга Союза ССР за № 275 от 16 июля 1941 г.

Младенческая смертность на 1000 родившихся в СССР и Куйбышевской области с 1946 по 1949 гг.9 
[22].
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мы потребления товаров на человека в месяц. По 
ним продукты питания можно было в основном 
приобрести в государственных магазинах. Главным 
продуктом в пище оставался хлеб. Нормированное 
снабжение населения хлебом и другими наиболее 
важными продуктами питания касалось всех горо-
жан, включая детей [29].

Приказ Наркомторга Союза ССР за № 275 от 16 
июля 1941 г.11 о введении нормированного распре-
деления населению продуктами питания во время 
Великой Отечественной войны, из-за дефицита 
продовольствия, продолжал действовать весь 
1946 г. Все жители городов получали ежемесячно 
карточки для покупки хлеба и наиболее значимых 
продуктов. Люди отваривались главным образом в 
государственных магазинах по талонам, на которых 
указывалось количество приобретаемого товара 
[29].

В 1946 г. цены в магазинах на продукты питания 
соответствовали предвоенным показателям. До кон-
ца 1947 г. карточная система регулярно обеспечива-
ла горожан хлебом, сахаром, мясом, рыбой, крупа-
ми. В 1946 г. более 90 млн. человек получали хлеб по 
карточкам. Снабжение осуществлялось по катего-
риям, введённым в годы ВОВ. Например, в военно-
промышленной отрасли рабочие 1 категории имели 
800 г хлеба, 2-ой — на 200 г меньше. Служащие, 
иждивенцы, дети до 12 лет получали продукты по 
сниженным нормам. Усиленное питание осущест-
влялась в яслях и детских садах. В школах учащихся 
поили чаем с сахаром, давали хлеб  12,  13. С 1944 г. в 
Москве работали государственные и коммерческие 
гастрономы, рыбный, кондитерский, табачный и 
винный магазины.

14 декабря 1947 г. в СССР вышло Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведе-
нии денежной реформы и отмене карточной систе-
ма: «…При проведении денежной реформы требу-
ются известные жертвы. Большую часть жертв госу-
дарство берёт на себя. Но надо, чтобы часть жертв 
приняло на себя и население, тем более что это бу-
дет последняя жертва… Потери же подавляющего 
большинства трудящихся… будут полностью по-
крыты благодаря отмене высоких коммерческих 
цен и снижению существующих пайковых цен на 
хлеб и крупу»  14.

Подготовка к проведению реформы началась 
ещё летом 1946 г. В то время коммерческие цены 
превышали пайковые (государственные) в восемь 
раз. В первую очередь власти начали с повышения 
осенью цены на масло, мяса, сахар, соль и другие 
продукты, выдаваемые пайками, в три, а на хлеб да-
же в 3,8 раза [30].

К этим мерам правительство вынудили прибег-
нуть, кроме плохого урожая 1946 г. и вывоза зерна в 
социалистические страны, ухудшение отношений с 
США и Западной Европой [31].

Возможность у населения купить продукты в это 
время, с учётом увеличения цен, в сравнении с 
1940 г., упала  15.

Во время денежной реформы за 10 старых рублей 
давали один рубль. Банковские вклады до 3 тыс. ру-
блей меняли по курсу один к одному, от 3 до 10 тыс. 
рублей — два новых рубля за три старых, более 10 
тыс. рублей — один за два  16.

Потери в деньгах ощущали в основном крестья-
не, протест которых отражен в документах партий-
ных органов: «отдельные крестьяне, хранившие сбе-
режения дома в «кубышках» выражают недоволь-
ство тем, что старые наличные деньги будут обме-
ниваться по очень высокому коэффициенту»  17. При 
этом, несколько торговых учреждений продолжали 
отпускать продукты по карточкам, действующих в 
конкретных магазинах. Газеты или радио сообщали 
о дне, когда можно было отовариться. Карточки бы-
ли отдельные для рабочих, иждивенцев, детей с от-
меткой месяц, год, хлеб, столько грамм и т. п. К при-
меру, одному человеку полагалось 100 граммов сли-
вочного масла [19].

Ассортимент в государственных магазинах был 
скудный. Хлеб, одного вида развесной, отпускался 
согласно количеству, указанному в отрезаемом та-
лоне. Напротив, в коммерческих магазинах прилав-
ки «ломились» от изобилия продовольствия. Но це-
ны в них «кусались» и были мало доступны боль-
шинству людей. В 1947 г. стало возможным отме-
нить приобретение продуктов на карточки. Ликви-
дация карточной системы происходила одновре-
менно с понижением коммерческих цен в процессе 
денежной реформы на продукты, не подлежащие 
нормированию. При отмене карточной системы бы-
ло объявлено о снижении цен в среднем на 10% от 
уровня действующих пайковых.

По нелестному мнению экономиста Маркина Я. 
о реформе, осуществляемое одновременно сниже-
ние цен и увеличение доходов с 1947 г. по 1953 г. 
происходило за счёт 2-х факторов: экспроприации 
денег у населения в 1947 г., и роста промышленной 
продукции в результате повышения производитель-
ности труда. Он утверждает, что это создаёт ложное 
позитивное впечатление о преимуществе админи-
стративно-командной экономики. И при этом счи-
тает, что они оправданы в военное время  18. Но в ре-
алиях того времени, когда в США и Великобрита-
нии готовились в 50-е годы бомбить советские горо-
да, советское правительство должно было однознач-

12 Похлебкин В. В. Кухня века. М.: Полифакт. Итоги века, 2000. 
Available at: https://libking.ru/books/sci-/sci-history/453164-102-
vilyam-pohlebkin (Дата обращения: 12.09. 2018 г.)

13 Холодов Сергей. Москва и москвичи в годы войны. Available at: 
https://историк.рф/special_posts/москва-и-москвичи-в-годы-войны 
(Дата обращения: 16.08. 2019 г.)

14 Постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении де-
нежной реформы и отмене карточек на продовольственные и про-
мышленные товары» 14 декабря 1947 г.

15 Советская жизнь. 1945—1953 гг.: Сб. док. М.: РОССПЭН; 2003.
16 foxford.ru>viki
17 Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ) Ф.82. Оп.2. Д.780. Л.84.
18 Яков Миркин. Шесть сталинских ценовых послаблений глаза-

ми ученого-экономиста. Available at: https://rg.ru/2022/01/02/shest-
stalinskih-cenovyh-poslablenij-glazami- uchenogo-ekonomista.html 
(Дата обращения: 02.01. 2022)
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но использовать административно-командные ме-
тоды.

С позиций теории экономист Маркин Я. и дру-
гие исследователи, солидарные с его видением про-
блемы, обосновывая свою точку зрения, скорее все-
го правы [32,33].

Но феномен снижения послевоенных цен, не-
смотря на негативную оценку его в современной 
историографии, нуждается в объективном и в бес-
пристрастном исследовании [8]. Обстановка требо-
вала оперативных действий и вряд ли в послевоен-
ных условиях тотальной разрухи можно было, вос-
станавливая разрушенные города и деревни, про-
мышленность и сельское хозяйство, создавая одно-
временно атомную бомбу и ракетно-космическую 
отрасль, усиливая безопасность страны, рыночными 
методами добиться повышения благосостояния на-
селения, улучшить питание людей.

Таким образом, в период масштабного голода 
1946—1947 гг. в стране, удалось, введением карточ-
ного способа распределения продуктов питания в 
СССР, минимизировать гибель населения от отсут-
ствия нормальной еды, а затем после его отмены в 
конце 1947 г., проведением денежной реформы с ре-
ализацией мероприятий по снижению цен и повы-
шению дохода трудящихся, добиться улучшения 
жизни людей в первую очередь дав возможность 
приобретения продовольственных товаров для из-
готовления пищи.

Выводы
1. Несмотря на критику сталинских практик по 

борьбе с масштабным голодом в СССР в послевоен-
ные 1946—1948 годы в современной историогра-
фии, можно утверждать, что введение карточной 
системы нормированного распределения продук-
тов питания являлось единственным выходом для 
спасения большинства населения в то время от го-
лодной смерти.

2. Причины массового голода конца 40-х годов в 
стране были объективные (необходимость трат 
средств на обеспечение безопасности страны) и 
субъективные (ошибочные действия правительства 
во главе со Сталиным И. В.), что не умаляет в целом 
его роль в возрождении страны после разрушитель-
ной войны, преодолении продовольственного кри-
зиса.

3. Денежная реформа была необходимым ин-
струментом для налаживания оптимального ценоо-
бразования, повышения покупательского спроса и 
удовлетворения в обеспечении пищей людей.

4. Привлечение минимальных ресурсов для вос-
становления системы организации питания в стране 
объяснялось отсутствием достаточных средств в 
связи с огромными затратами на преодолении раз-
рухи в СССР и решением стратегических задач во 
внутренней и внешней политике.
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