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I. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Великая Отечественная война 

стала тяжелейшим испытанием для Советского союза, в годы войны вся 

страна превратилась в единый боевой лагерь, все силы трудящихся были 

брошены на нужды фронта. Вражеская оккупация нанесла колоссальный 

ущерб экономике страны, упал жизненный уровень населения, возникли 

проблемы с топливом и продовольствием, предприятия легкой 

промышленности были перепрофилированы для нужд фронта, обострился 

жилищный вопрос, значительный удар был нанесен по системе народного 

здравоохранения и образования. После окончания войны все эти и многие 

другие проблемы требовали решения в кратчайшие сроки. За годы четвертой 

пятилетки было необходимо восстановить хозяйство и сделать шаг к 

дальнейшему экономическому и социальному развитию.  

Москва – политический, экономический и культурный центр страны, 

столица Советского Союза. Вопросы, связанные с развитием и 

восстановлением Москвы и Московской области как единого региона были 

первостепенными. Предстояло разрешить целый комплекс проблем в 

социально-экономической сфере. 

Вопросы социально-экономического развития всегда актуальны. 

Нельзя идти в будущее, не учитывая опыт прошлого, не делая выводов из 

допущенных ошибок, не опираясь на передовое и лучшее. В годы четвертой 

пятилетки Москва и Московская область стали площадкой для применения 

новых форм и методов, как в экономике, так и в социальной сфере, многие из 

которых, в дальнейшем, успешно перенимались другими регионами страны.  

Восстановительные процессы социальной инфраструктуры Москвы и 

Московской области в послевоенный период носили неоднозначный 

характер. Эти и многие другие вопросы не нашли достаточного отражения в 

отечественной историографии до настоящего времени.  
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Актуальность темы исследования обусловлена ее не 

достаточной изученностью. Анализ восстановления и развития социально-

экономической сферы Москвы и Московской области в послевоенный 

период (1946-1950 гг.) имеет важное научное и прикладное значение для 

осмысления многих процессов, происходивших в годы четвертой пятилетки 

в стране. 

Объект исследования: социально-экономическая сфера Москвы и 

Московской области в послевоенный период (1946-1950 гг.). 

Предмет исследования: восстановление и развитие социально-

экономической сферы Москвы и Московской области в послевоенный 

период (1946-1950 гг.). 

Хронологические рамки исследования обозначены 1946-1950 гг. — 

периодом четвертой пятилетки — временем восстановления народного 

хозяйства, включающим восстановление и развитие социально-

экономической сферы Москвы и Московской области. 

Территориальные рамки исследования определены границами 

Москвы и Московской области в рассматриваемый период. 

Степень изученности темы исследования. Историографию 

восстановления и развития социально-экономической сферы Москвы и 

Московской области в послевоенный период (1946-1950 гг.) можно разделить 

на два периода: советский и современный. 

В советский период исследования, в которых освещались вопросы 

ликвидации последствий Великой Отечественной войны, появились в 

послевоенные годы. Это работы Г.Н. Евстафьева, А.А. Зворыкина, Н.С. 

Масловой, Ф.В. Карцева, Г.А. Деборина, А.М. Бирман, В.А. Горина, М.Я. 

Сонина, П.Г. Москатова. и И.Ф. Баранова, В.Г. Харитонова, И.В. 

Дубинского, Н.Л. Федичкина, Г. Грачева и других исследователей1  

                                                           

1 Евстафьев Г.Н. Всенародное соревнование за досрочное выполнение послевоенной 

пятилетки. М.: Госполитиздат, 1949. 92 с.; Зворыкин А.А. Социалистическое 

соревнование в промышленности СССР. М.: Госполитиздат, 1951. 36 с.; Маслова Н.С. 
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В данных работах авторами раскрываются закономерности в 

развитии социалистического соревнования и руководящая роль партийных 

организаций, а также авангардная роль рабочего класса и коммунистов в 

совершенствовании производственных процессов и распространении 

передового опыта. Стоит отметить, что указанные работы носили 

преимущественно пропагандистский и агитационный характер, служили 

определенным политическим целям.  

Наиболее весомый вклад в изучение данной темы внесли работы по 

изучению истории Москвы. «История Москвы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период» посвящена событиям 

Великой Отечественной войны и развитию города в послевоенный период. В 

числе достоинств издания стала подборка архивных материалов и статей 

периодических изданий.1  В книге «Московский совет в 1945-1961 гг.» на 

основе обширной базы источников различного вида дан анализ и обобщен 

опыт деятельности Моссовета по перестройке работы исполкома от военного 

управления к мирному, а также развитие и совершенствование его форм и 

методов работы в различных отраслях городского хозяйства, местной 

промышленности и культуры. Охарактеризованы международные связи 

Моссовета с городами зарубежных стран.2 

                                                                                                                                                                                           

Социалистическое соревнование мощный рычаг строительства коммунизма. М.: 

Госполитиздат, 1952. 95 с.; Карцев Ф.В. Организация социалистического соревнования в 

народном хозяйстве СССР. М.: Госполитиздат, 1954. 36 с.; Деборин Г.А. КПСС на 

завершающем этапе строительства социализма 1945-1958 гг. М.: Политиздат, 1966. 111 с.; 

Бирман А.М. Борьба за рентабельность – важнейшая народнохозяйственная задача. М.: 

Правда, 1948. 24 с.; Горин В.А. Борьба партийных организаций за высокую 

производительность труда в промышленности в годы 4-ой пятилетки. М.: Госполитиздат, 

1954. 136 с.; Сонин М.Я. Подготовка и повышение квалификации рабочих на 

производстве. М.: Госполитиздат, 1951. 132 с.; Москатов П.Г., Баранов И.Ф. Славный путь 

рабочего класса нашей Родины. М.: Госполитиздат, 1953. 324 с.; Харитонов В.Г. 

Коммунисты идут впереди. М.: Углетехиздат, 1951. 120 с.; Дубинский И.В. Во главе масс. 

Саратов.: Обл. гос. изд-во, 1950. 52 с.; Федичкин Н.Л. Во главе социалистического 

соревнования. М.: Московский рабочий, 1953. 68 с.; Грачев Г. Коммунисты в авангарде 

соревнования. Тула.: Обл. кн. изд-во, 1953. 32 с. 
1 Андреев П.П., Буков К.И., Васильев А.В. и др. История Москвы в годы великой 

отечественной войны и в послевоенный период. М.: Наука, 1967. 566 с. 
2 Алещенко Н.М. Московский совет в 1945-1961 гг. М.: Наука, 1988. 271 с. 
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Из общих работ по истории развития СССР в годы четвертой 

пятилетки стоит выделить труд Г.Б. Поляка. В нем изучены вопросы 

послевоенного экономического развития. Автор рассматривает Москву и 

Московскую область в качестве основоположника движения за ускорение 

оборота средств, что позволило в дальнейшем в масштабе всей страны 

сэкономить миллиарды рублей. Небезосновательно подчеркивается 

взаимосвязь Москвы и Московской области, как единого региона в 

экономическом плане.1 

Интересный фактический материал экономического и социального 

характера по Москве и Московской области в годы четвертой пятилетки 

содержится в очерках истории Московской партийной организации.2  

Представляет интерес с точки зрения изучения повседневности работа 

Т.В. Федоровой «Наверху Москва». Автор прошла трудовой путь от 

землекопа до заместителя начальника управления Метростроя. В своей 

работе она характеризует проблемы, с которыми приходилось сталкиваться 

метростроевцам и способы их ликвидации при строительстве московского 

метро в послевоенные годы.3 

По теме исследования специальных диссертационных работ нет. 

Многие диссертации советского периода были посвящены сугубо партийной 

тематике и имели опосредованное отношение к социальным и 

экономическим аспектам. Одним из первых диссертационных исследований, 

посвященных деятельности Московской партийной организации по 

восстановлению и развитию социалистического народного хозяйства в 1945-

1952 годах, явилась работа И.А.Зеленкова4. Автор провел значительную 

                                                           

1 Поляк Г.Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства. М.: Финансы и 

статистика, 1986. с. 79. 
2 Очерки истории Московской организации КПСС. М.: Московский рабочий, 1966. 767 с. 
3 Федорова Т.В. Наверху - Москва. М.: Советская Россия, 1975. 238 с.; Федорова Т.В. 

Наверху - Москва. М.: Советская Россия, 1981. 288 с.; Федорова Т.В. Наверху - Москва. 

М.: Советская Россия, 1986. 235 с. 
4 Зеленков И.А. Деятельность Московской Партийной организации по восстановлению и 

развитию социалистического народного хозяйства (1945-1952): дис…канд. ист. наук. М., 
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работу, исследовал обширный фактический материал и другие 

источники, включая архивные. В своем исследовании он характеризует 

работу партийных органов по перестройке промышленности в регионе, вклад 

партийных кадров в достижения трудящихся Москвы в развитие 

производства и технического потенциала предприятий. В кандидатской 

диссертация В.Ф. Костылева рассмотрена деятельность Московской 

областной партийной организации по восстановлению и развитию 

промышленности в 1946-1950гг.1 Автор опирается на богатый фактический 

материал, который наглядно иллюстрирует партийное руководство работой 

по восстановлению промышленности в годы четвертой пятилетки. В 

диссертационном исследовании охарактеризована перестройка партийной 

работы в процессе перехода от военного времени к мирному строительству, 

изменение форм партийной работы, а также деятельность комсомольских и 

профсоюзных организаций. Внимание автора сосредоточено на 

организационной работе партийных структур, а также на роли партийных 

органов в развитии социалистического соревнования, которое было широко 

распространено в рассматриваемый период.  

Следует выделить докторскую диссертацию А.А. Прутского, 

посвященную анализу курса КПСС на восстановление и развитие народного 

хозяйства СССР и борьбе Московской партийной организации за его 

осуществление.2 Автор рассматривает вопросы разработки партией 

программы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, 

роль московской партийной организации в борьбе за проведение в жизнь 

намеченной партией программы, перестройку и совершенствование 

партийной работы, а также содержание и формы идеологической работы. 

                                                                                                                                                                                           

1965. 267 с. 
1 Костылев В.Ф. Деятельность Московской Областной Партийной организации по 

восстановлению и развитию промышленности в годы четвертой пятилетки (1946-1950): 

дис…канд. ист. наук. М., 1972. 253 с. 
2 Прутский. А.А. Курс на восстановление и развитие народного хозяйства СССР и борьба 

Московской партийной организации за его осуществление (1945-1950 гг.): дис…д-ра. ист. 

наук. М., 1970. 564 с. 
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Автор изучает опыт партийной работы по восстановлению народного 

хозяйства на протяжении длительного времени. 

Следовательно, в советской историографии по проблеме 

восстановления и развития Москвы и Московской области на первом плане 

были вопросы работы партийных органов и их кадровой политики, часть 

работ носила агитационный характер, аспекты социального и 

экономического развития освещались в связи с изучением истории 

партийных организаций. 

Необходимо отметить работы зарубежных исследователей, которые 

изучали экономику СССР, в том числе в годы четвертой пятилетки. Наиболее 

известны работы следующих авторов: Westwood F.B., Stanly W. Page, Georg 

von Rauch и A. Mazour. Однако, свои выводы названные авторы 

формулируют, не рассматривая в комплексе факторы, обусловившие 

успешное восстановление экономики СССР в послевоенный период. 

Исследователи абсолютно проигнорировали факты невероятно высокого 

трудового энтузиазма советских людей – победителей в Великой 

Отечественной войне.1  

С 1991 г. по настоящее время проявляется интерес к послевоенному 

периоду и изучению различных проблем этого времени. В исследовании Н.С. 

Симонова, посвященному вопросам конверсии и развития ВПК можно 

почерпнуть общие и частные сведения, позволяющие сделать выводы о 

процессах, оказавших влияние на восстановление гражданской 

промышленности СССР в послевоенный период.2   

                                                           

1 Westwood F.B. Russia: 1917-1964. London., 1966. p.156.; Stanly W. Page. Russia in 

Revolution. N.Y., 1965. p. 242.: Mazour A. Soviet economic Develorment. N.Y., 1965. p.242.: 

Georg von Rauch. A history of Soviet Russia. N.Y., 1962. p. 397. 
2 Симонов Н.С. ВПК СССР: темпы экономического роста, структура, организация 

производства, управление. 2-е издание. М.: ун-т Дмитрия Пожарского, 2015. 500 с. 
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В работах М.А. Бойцова и И.С. Хромова нашли отражение события 

международного и общегосударственного характера в преломлении к жизни 

послевоенной Москвы.1 

Свидетельством возросшего интереса к персоналиям явилась 

монография Е.В. Таранова, которая посвящена партийному и 

государственному деятелю, одному из руководителей Москвы в 

послевоенные годы. Внимание автора сосредоточено непосредственно на 

личности Г.М. Попова и его жизненном пути, вопросы социально – 

экономического развития Москвы в послевоенный период 1946-1950гг не 

рассматриваются. Необходимо отметить, что в издании содержится подборка 

архивных документов по истории Москвы послевоенного периода, а также 

воспоминания Попова 2  

Высотное строительство в послевоенные годы стало одним из наиболее 

важных событий в жизни Москвы, этой теме посвящен целый ряд 

монографий, среди которых следует отметить работы А.А. Васькина и Ю.И. 

Назаренко, О.А. Зиновьевой, А. Латур, Н. Кружкова.3 В них рассмотрены 

процессы, связанные с проектировкой, и проблемами строительства новых 

зданий, которые неизбежно возникали, так как опыта высотного 

строительства в СССР не было, обобщено большое количество документов и 

материалов, отражающих творческий и технологический вопросы. Авторы 

подчеркивают историческую роль и значение высотного строительства для 

изменения облика Москвы и отмечает его влияние на всю советскую 

архитектуру.  

                                                           

1 Бойцов М.А., Хромова И.С. Послевоенное десятилетие 1945-1955. М.: б.и., 1998. 119 с.; 

Бойцов М.А., Хромова И.С. Послевоенное десятилетие 1945-1955. М.: Мирос, 1999. 106 с. 
2 Таранов Е.В. Партийный губернатор Москвы Георгий Попов. М.: изд-во Главархива 

Москвы, 2004. 382 с. 
3 Васькин А.А., Назаренко Ю.И. Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным 

зданиям. М.: Спутник, 2009. 229 с.; Васькин А.А., Назаренко Ю.И. Архитектура 

сталинских высоток Москвы. М.: Спутник, 2006. 213 с.; Зиновьева О.А. Символы 

сталинской Москвы. М.: Тончу, 2009. 299 с.; Латур А. Рождение метрополии Москва 

1930-1955. М.: Искусство XXI век, 2002. 323 с.; Кружков Н.Н. Высотные здания в Москве. 

Факты из истории проектирования и строительства 1947-1956. Самара.: Агни, 2007. 153 с. 
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Таким образом, в современной историографии отчетливо 

прослеживается большой интерес исследователей к изучению отдельных 

проблем истории Москвы и Московской области послевоенного периода. 

Специальных работ, посвящённых восстановлению и развитию социально-

экономической сферы Москвы и Московской области в послевоенный 

период (1946-1950 гг.) не публиковалось. На основании сделанного 

историографического анализа определены цель и задачи исследования.  

Цель исследования: проанализировать восстановление и развитие 

социально-экономической сферы Москвы и Московской области в 

послевоенный период (1946-1950 гг.) 

Задачи исследования: 

- рассмотреть процессы развития жилищного строительства; 

- показать изменение архитектурных концепций возведения жилья; 

- проследить процессы восстановления и развития коммунальной 

инфраструктуры; 

-  осветить восстановление и развитие объектов автодорожной 

инфраструктуры в регионе; 

- выявить изменения городской среды и их характер; 

- провести анализ развития системы обеспечения населения 

продовольствием и товарами широкого потребления; 

- дать оценку восстановлению и развитию системы здравоохранения; 

- показать восстановление и развитие системы образования в Москве и 

Московской области; 

- проанализировать оценки основных событий послевоенной жизни 

современниками. 

Источниковая база исследования включает комплекс 

опубликованных и неопубликованных источников.  

Неопубликованные источники исследования представлены 

документами и материалами из фондов Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центральный государственный архив города 
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Москвы» (далее — «ЦГА Москвы»): фонд Р-150 («Московский городской 

совет и исполнительный комитет совета депутатов трудящихся (Моссовет, 

Мосгорисполком); фонд Р-2872 («Городская плановая комиссия 

Мосгорисполкома»); фонд П-3 («Московский комитет КПСС»); фонд П-4 

(«Московский городской комитет КПСС»), часть из которых впервые 

введены в научный оборот. 

Архивные материалы следует разделить на следующие группы 

источников:  

- Распорядительная документация организационного характера 

(резолюции, приказы, инструкции, распоряжения, поручения, и пр.). В ней 

содержится информация о конкретных действиях, направленных на 

достижение поставленных задач. 

- Протоколы и стенограммы заседаний собраний, съездов, конференций 

и др. позволяют получить информацию о приоритетных направлениях 

работы, а также обстоятельствах принятия конкретных решений. 

- Текущая переписка предприятий и учреждений. Содержит 

информацию о ходе выполнения поставленных задач, результативности их 

выполнения и объективных трудностях, возникающих в процессе работы. 

- Письма граждан в государственные и общественные органы 

позволяют выяснить отношение современников к событиям послевоенной 

жизни. 

- Плановая документация. Она содержит сведения о текущих задачах и 

результативности их выполнения. 

- Учетная документация позволяет получить информацию о текущих 

потребностях, организаций, предприятий и населения. 

- Контрольная документация дает возможность получить информацию 

о ходе выполнения поставленных задач на разных стадиях. 

- Отчеты, в том числе статистическая документация. Так как 

статистические расчеты осуществлялись государственными органами с 

учетом их специфических методик подсчетов и политической конъюнктуры 
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требуют большого внимания при изучении, при проведении сравнения 

необходимо соблюдать условие однотипности сравниваемого материала, 

чтобы избежать ошибок и разночтений. В большинстве статистических 

документов достигнутые результаты сравнивают с результатами 1940 года, 

как эталона предвоенного развития, которого необходимо достигнуть, однако 

в ряде документов сравнения делаются с другими годами, например, с 

«неизменными» ценами 1927 года, что затрудняет использование таких 

документов. 

Указанные выше группы источников позволяют изучить в комплексе 

восстановление и развитие социально-экономической сферы Москвы и 

Московской области в послевоенный период (1946-1950 гг.) 

Опубликованные источники исследования представлены 

следующими группами: 

Первая группа источников - документы и материалы государственных 

и партийных органов, содержащиеся в сборниках документов и материалов, 

представляет значительный пласт источниковой базы, позволяет раскрыть 

цели и задачи восстановительного периода.1 

Вторая группа источников включает речи и выступления 

государственных и партийных деятелей, среди них наибольшей 

информативностью обладают выступления Г.М. Попова первого секретаря 

МК и МГК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), депутата Верховного Совета 

СССР и члена президиума Верховного Совета СССР.2 

                                                           

1 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946-1950гг. Москва.: Гос. изд-во полит. лит., 1946. 94 с.; Москва - фронту, 1941-1945: / 

сб. док. и материалов, ред. С.М. Кляцкин. - М.: Наука, 1966. 411 с.; Москва послевоенная 

1945-1947: Архив. док. и материалы / Моск. гор. об-ние архивов; / сост.: Горинов М. М. и 

др. М.: Изд-во Об-ния "Мосгорархив" , 2000. 765 с.; Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет 

Министров СССР, 1945-1953 / сост. Хлевнюк О. В. и др. М.: РОССПЭН, 2002. 654 с.; 

Послевоенная конверсия: К истории «холодной войны»: сборник документов. / сост. М.А. 

Молодцыгин М.: Ин-т рос. Истории Ран, 1998. 242 с. 
2 Пятилетний план восстановления и развития городского хозяйства Москвы на 1946-1950 

годы: Доклад на XX Сессии Моск. гор. сов. депутатов трудящихся / Г. М. Попов М.: 

Московский рабочий, 1946. 53 с.; Попов Г.М. Пятилетний план восстановления и развития 

городского хозяйства Москвы на 1946-1950гг. Москва.: Московский рабочий, 1946. 53с.; 
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Третья группа источников - Статистические сборники, в которых 

сосредоточен значительный статистический материал, позволяющий оценить 

состояние социальной и экономической ситуации в Москве и Московской 

области.1 

Четвертая группа источников представлена материалами 

периодических изданий государственных и партийных органов: «Правда», 

«Известия», «Московский большевик» и др. 

Пятую группу составляют источники личного происхождения, 

позволяющие воссоздать картину происходящих событий глазами 

современников.2 

Научная новизна исследования. Четвертая пятилетка был одним из 

сложнейших периодов в истории Москвы и Московской области. Особого 

внимания в указанном диапазоне времени требует рассмотрение социальных 

и экономических аспектов развития региона. До настоящего времени не было 

фундаментальных работ, посвященных рассмотрению вышеназванных 

вопросов. Данная работа представляет собой попытку комплексного 

изучения социального и экономического развития Москвы и Московской 

области в период с 1946 по 1950 гг. В настоящем исследовании в научный 

оборот введены ранее неопубликованные архивные источники по теме. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования являются основные принципы исторического познания: 

принцип историзма, принцип целостности, принцип объективности. Методы 

                                                                                                                                                                                           

Попов Г.М. О 800-летии Москвы. М.: Московский рабочий, 1947. 56 с.; Попов Г.М. 

Отчетный доклад на московской IX областной и VIII городской объединенной партийной 

конференции о работе МК и МГК ВКП(б). М.: Московский рабочий, 1949. 87 с.  
1 Народное хозяйство СССР статистический сборник. М.: Государственное статистическое 

издательство, 1956. 262 с.; Москва. Развитие хозяйства и культуры города. 

Статистический сборник. М.: Московский рабочий, 1958. 146 с.; Москва в цифрах за годы 

Советской власти. 1917-1967гг. Статистический сборник. М.: Статистика, 1967. 167 с.; 

Москва в цифрах: с начала века до наших дней: стат. сб. / сост.: Барабанщиков Г.С., 

Кузнецова Е.И. М.: Мосгоркомстат, 1997. 115 с. 
2 Баранович-Поливанова А.А. Оглядываясь назад. Томск.: Водолей, 2001. 191 с.; Левыкин 

К.Г. Памятью сердца в минувшее. М.: Знак, 2004. 581с.; Хацкин В. Записки послевоенного 

детства М., СПБ., б.и., 2015. 77 с. 
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исследования: хронологический, проблемно-аналитический, 

синхронический и сравнительно-исторический. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты данной работы позволят восполнить пробелы в историческом 

знании по вопросам восстановления и развития социально-экономической 

сферы Москвы и Московской области (1946-1950 гг.). Материалы данной 

работы могут быть использованы при подготовке общих и специальных 

лекционных курсов по истории России в середине ХХ века, а также 

спецкурсов по истории Москвы и Московской области в средине XX века, 

регионоведению и краеведению.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Планы по строительству нового жилья и преодолению дефицита 

жилья полностью выполнить не удалось, так как не были учтены реальные 

возможности предприятий и организаций строительного комплекса. 

2. Архитектурная концепция застройки Москвы постепенно 

корректировалась, происходило смещение в сторону развития типового 

строительства поточными методами. 

3. Коммунальная инфраструктура восстанавливалась уверенными 

темпами,  жизнь людей на бытовом уровне стала улучшаться. 

4. Реализация планов по восстановлению и развитию автодорожной 

инфраструктуры проходила в целом успешно, к концу пятилетки удалось 

создать базу для развития автодорожного строительства в регионе. 

5. Улучшение городской среды способствовало формированию в 

представлении людей образ поступательного развития социализма. 

6. Рост и развитие производства товаров легкой промышленности и 

продовольственных товаров в послевоенные годы стали возможны благодаря 

политике правительства, направленной на разрешение частной торговли и 

частичного введения рыночных механизмов экономического развития. 

7. Уровень медицинской помощи в сельской местности и районах, не 

имеющих развитых промышленных производств, хотя и повысился в 
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сравнении с другими регионами страны, но существенно уступал 

европейскому.  

8. Достижение поставленных задач в области школьного образования в 

Москве и Московской области стало возможно благодаря напряженной 

работе руководства, педагогических работников и помощи общественных 

организаций и предприятий. 

9. Современники отмечали следующие качественные характеристики 

жизни в послевоенные годы: всеобщую бедность населения, не равную 

возможность пользоваться материальными благами, что было связано с 

повышением цен 1946-1947 годов и денежной реформой 1947 года.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

нашли отражение в 5 научных публикациях, из них 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Результаты исследования были использованы при подготовке научных 

докладов на конференциях: Межвузовской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (Москва, МГПУ, 

2015 г.), «Студенческая молодежь и общественные науки» (Коломна, 

МГОСГИ, 2016 г.). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения и методической части. 

 

II. Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется объект, предмет, цели и задачи, хронологические и 

географические рамки работы. Дается характеристика степени научной 

разработанности проблемы, анализ источниковой базы и 
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историографический обзор. Представляется практическая 

значимость и апробация результатов работы. 

Первая глава «Восстановление и развитие основных объектов 

инфраструктуры» состоит из пяти параграфов и посвящена вопросам 

развития жилищного строительства, методов его ведения, эволюции 

архитектурных концепций. В главе раскрываются аспекты, связанные с 

восстановлением системы коммунального хозяйства и автодорожной 

инфраструктуры, а также процессы, связанные с благоустройством и 

изменением городской среды. 

Первый параграф «Развитие жилищного строительства в целях 

улучшения условий жизни» посвящен строительству жилья, которое активно 

развернулось в Москве и Московской области в годы четвертой пятилетки. В 

Москве ситуация с жилищным строительством существенно отличалась от 

Московской области. В столице оно имело больший размах. Поэтому 

важным направлением в борьбе с нехваткой жилья стало ведение 

индивидуального жилищного строительства в Московской области. В 

Москве высокая концентрация ресурсов и строительных организаций 

позволяла частично перекрывать возникающую нехватку техники и 

специалистов путем их переброски с одного объекта на другой. Параллельно 

с жилищным строительством развивалась база промышленности для 

производства строительных материалов. Одним из факторов торможения 

строительства было оформление проектной документации, которое занимало 

много времени. Итогом четвертой пятилетки в Москве и Московской области 

стало существенное, хотя и не полное, сокращение дефицита жилой 

площади. Одной из причин этого стало то, что грандиозные планы по 

строительству не учитывали реальные возможности строительных 

организаций и производственных мощностей предприятий, выпускавших 

строительные материалы. 

Во втором параграфе «Эволюция жилищного строительства: переход 

к типовому строительству» охарактеризован процесс постепенного отказа 
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от строительства с «излишне» роскошными архитектурными 

отделками и украшениями, а также поточных методов строительства, 

которые в послевоенные годы активно продвигались Г.М. Поповым. 

Единственной преградой на пути строительства типовых, лишенных всякого 

рода отделки и элементов декора зданий были личные представления 

руководителя государства И.В. Сталина о внешнем облике столицы. Смерть 

последнего ознаменовала начало «индустриального домостроения», которое 

привело к выхолащиванию архитектурного облика Москвы. 

В третьем параграфе «Восстановление и развитие объектов 

коммунального хозяйства» анализируется работа коммунального хозяйства 

Москвы и Московской области. Несмотря на отдельно взятые негативные 

явления, коммунальное хозяйство столицы в течение послевоенной 

пятилетки совершило качественный рывок вперед, жизнь людей менялась в 

лучшую сторону, в повседневный быт москвичей постепенно проникал 

комфорт, недоступный им ранее.  

Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы и Московской области, 

хотя и отличались между собой, развивались в одном направлении. 

Успешное выполнение планов по развитию отрасли стало возможно во 

многом благодаря многочисленным социалистическим соревнованиям, 

неоднократно проходившим на протяжении всей пятилетки. Конечно же, 

Москва являла собой образец для других регионов, и поэтому жилищно-

коммунальное хозяйство в ней развивалось быстрее, так как получало 

дополнительные ресурсы, что не всегда могла получить Московская область. 

В плане комфортных условий жизни горожан Московская область 

существенно отставала от Москвы, что было обусловлено множеством 

факторов, но даже, несмотря на отставание, регион уверенными шагами 

двигался в направлении повышения степени комфорта и старался «догнать» 

Москву. 

Четвертый параграф «Восстановление и развитие автодорожной 

инфраструктуры» посвящен автодорожной инфраструктуре региона. Стоит 
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отметить, что реконструкция и развитие автодорожной системы 

Москвы и Московской области проходило неодинаково. В Москве на 

протяжении длительного времени наблюдалось отставание от плана, в 

Московской области – напротив, планы регулярно перевыполнялись. С 

помощью активного включения рабочих в социалистические соревнования 

часто удавалось ликвидировать отставания от плана. Надо признать, что с 

учетом всех трудностей и невыполнений плана дорожно-строительные 

организации Москвы и Московской области проделали большую работу. За 

годы четвертой пятилетки укрепилась трудовая дисциплина, рабочие 

получили технику, что позволило создать базу для развития автодорожного 

строительства в регионе. 

В пятом параграфе «Благоустройство городской среды» дается анализ 

развития транспортной системы и благоустройства Москвы и Московской 

области. Москва по данным направлениям работы оставалась бесспорным 

лидером, на которого равнялась область. Больших успехов удалось достичь 

столице к 1948 году, мощным импульсом в развитии послужило 

празднование 800-летия Москвы, к которому город усиленно готовили. 

Безусловно, успехи в области благоустройства были связаны с массовым 

проведением социалистических соревнований и принятия социалистических 

обязательств. В транспортной сфере подобная практика хотя и имелась, но 

была развита слабо, так как развитие транспортной системы ограничивалось 

объективными причинами. Большое внимание в годы четвертой пятилетки 

уделялось строительству четвертой очереди московского метро, которое 

впрочем, не могло повлиять на изменение транспортной ситуации в столице, 

так как его частичное открытие состоялось на завершающем ее этапе. 

Улучшение окружающей действительности, выражающееся в 

облагораживании улиц, поселков, городов, улучшение транспортной 

доступности, пусть даже частичное, формировало в представлении людей 

образ постепенного и неуклонного продвижения к благополучию. 
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Вторая глава «Тенденции развития основных индикаторов 

уровня жизни» состоит из четырех параграфов, и направлена на изучение 

вопроса развития легкой промышленности и торговли, динамики развития 

здравоохранения и системы общего образования. Заключительная часть 

содержит оценку современниками основных событий послевоенной жизни. 

В первом параграфе «Развитие легкой промышленности и торговли» 

изучается рост и развитие производства товаров легкой промышленности и 

продовольственных товаров в послевоенные годы. Тенденции преодоления 

дефицита стали возможны во многом благодаря политике правительства, 

направленной на разрешение частной торговли. Большую роль сыграла 

партийная работа, направленная на агитацию трудящихся за 

социалистическое соревнование. Эти меры повысили производительность 

труда и содействовали внедрению наиболее оптимальных производственных 

схем. Успешное выполнение планов четвертой пятилетки позволило 

заложить прочный фундамент для развития региона в 1950-е годы. Однако 

выравнивание цен отрицательно сказалось на темпах роста промкооперации, 

местной промышленности и частной торговли, так как установление потолка 

цен не отвечало интересам производителей. 

Второй параграф «Восстановление и развитие системы 

здравоохранения» содержит анализ задач по расширению доступа и 

возможности граждан пользоваться медицинской помощью, стоявших перед 

руководством региона в послевоенные годы. Несмотря на то, что довоенный 

уровень по количеству медперсонала и койко-местам был достигнут и даже 

превзойдён в первые годы четвертой пятилетки, население не всегда имело 

возможность своевременно и качественно получить помощь ввиду 

объективных причин. Во-первых, увеличилось количество людей, 

нуждающихся в медицинской помощи, главным образом за счет инвалидов 

войны. Во-вторых, проблемы своевременного оказания помощи и снабжения 

населения медикаментами были связаны с недостатком транспорта. Москве 

приходилось гораздо легче, так как в условиях компактного расселения и 
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транспортной доступности в городе была возможность быстро и 

своевременно обратиться к специалистам. Тяжелее всего ситуация с 

медицинской помощью обстояла в сельской местности и районах, не 

имеющих развитых промышленных производств. Проблемы с пополнением 

кадрового состава медперсонала были обусловлены рядом причин, главной 

из которых был низкий уровень заработной платы в системе 

здравоохранения.1 Именно по этой причине в Московской области широко 

применялась практика совместительства врачами ставок.  

В третьем параграфе «Восстановление и развитие системы общего 

образования» дана характеристика состояния школьного образования в 

Москве и Московской области. Стоит отметить, что этот процесс протекал 

по-разному, в силу объективных причин. Количество школьников в Москве и 

Московской области было вполне сопоставимо, хотя и не одинаково. Однако 

по числу школ Москва уступала области в несколько раз, но вместе с тем 

большая часть школ в области была начальными, а количество школ 

семилетних и средних было вполне сопоставимо с московским. Также не 

стоит забывать, что ущерб, нанесенный областной школьной системе в 

период войны на оккупированной фашистами территории был гораздо выше, 

чем в столице. В Москве уже к 1948 году удалось добиться высоких 

показателей по успеваемости и материально-техническому обеспечению 

школ. В Московской области этот процесс проходил не так быстро и 

завершился к 1950 году. В части успеваемости за Москвой оставалось 

преимущество, главным образом, благодаря более высокому уровню 

материальной обеспеченности жителей столицы. Усилия руководства и 

педагогических работников позволили к концу четвертой пятилетки вывести 

Московскую область на запланированные показатели в сфере образования, 

хотя по некоторым позициям наблюдалось некоторое отставание от столицы. 

Стоит отметить, что достижение поставленных задач в области школьного 

                                                           

1 Москва послевоенная 1945-1947: Архив.док. и материалы / Моск. гор. об-ние архивов; 

сост.: М.М. Горинов и др. М.: Изд-во об-ния "Мосгорархив", 2000. С. 363. 
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образования в Москве и Московской области стало возможным благодаря 

многим взаимосвязанным факторам: напряженной работе руководства, 

педагогических работников и помощи общественных организаций и 

предприятий. 

В четвертом параграфе «Оценка современниками основных событий 

послевоенной жизни» анализируются материалы, связанные с оценкой 

современниками основных событий изучаемого периода. Имела место 

различного рода социальная напряженность, связанная с рядом проблем. 

Естественно, что большая часть населения в первые послевоенные годы 

проживала тяжело, хотя некоторые люди могли позволить себе по советским 

меркам вполне обеспеченную жизнь и тем самым озлобляли многих.  

Выпуск займа восстановления и развития народного хозяйства СССР в 

1946 году не вызвал повсеместного энтузиазма среди жителей столицы. Были 

те, кто не разделял политики правительства относительно повышений цен 

1946-1947 годов и денежной реформы 1947 года. Это объясняется тем, что 

реформа лишила определенную категорию граждан сбережений и 

заработанных денег.  

Руководители чутко реагировали на изменения настроений в обществе. 

С этой целью в послевоенные годы особенно активно велась 

пропагандистская работа для разрядки социальной напряженности. Она дала 

положительные результаты. Постепенно жизнь москвичей и жителей области 

менялась к лучшему и это отмечали современники. Однако нельзя не 

констатировать, что эти изменения часто достигались большой ценой.  

В Заключение представлены основные обобщения и выводы работы. 

Проведенный анализ восстановления и развития социально-экономической 

сферы Москвы и Московской области в послевоенный период (1946-1950 гг.) 

дает основания сделать следующие выводы: 

Москва и Московская область представляли собой главный 

экономический, хозяйственный и деловой центр Советского государства, не 

говоря о его политическом значении. Поэтому за их развитием пристально 
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следило партийное руководство и лично И.В. Сталин. Социальное и 

экономическое развитие Москвы и Московской области в годы 4-й пятилетки 

носило неоднозначный характер. Руководство регионом с 1945 по 1949 годы 

находилось в руках Г.М. Попова, который занимал пост первого секретаря 

МК и МГК ВКП(б), что во многом обусловило единство в управлении и 

развитии региона. Перед Московским комитетом и Московским городским 

комитетом стояли идентичные задачи по восстановлению и развитию 

экономики и социальной сферы, но при этом они имели свою специфику.  

В первые послевоенные годы широко развернулись работы по 

облагораживанию и благоустройству городской среды и улучшению системы 

коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальные хозяйства Москвы и 

Московской области, несмотря на ряд отличий, развивались в едином 

направлении. В Москве делался упор на сооружение парков и скверов, 

замене технически устаревших элементов уличного освещения, ремонт улиц. 

В Московской области объемы аналогичных работ имели более скромные 

масштабы, так как упор делался на строительство тротуаров, новых улиц. 

Жилищно-коммунальные хозяйства Москвы были озабочены вопросами 

ремонта водопровода, обеспечения отопительного сезона ремонте 

канализационных систем. В Жилищно-коммунальных хозяйствах 

Московской области остро стояла задача уборки территорий, ремонта 

присутственных мест, вставали вопросы сооружения канализационных 

систем, так как подавляющее большинство домов не имели центрального 

отопления и водоснабжения эти вопросы не имели существенного значения.  

Успехи в выполнении планов по развитию отрасли стали возможны во 

многом не благодаря работе руководящих кадров, а за счет многочисленных 

социалистических соревнований, которые регулярно проводились в течение 

всей послевоенной пятилетки.  

За этот период было много сделано для развития транспортной 

системы и благоустройства Москвы и Московской области. Москва была 

бесспорным лидером и примером для городов и поселков Московской 
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области. Без проведения социалистических соревнований и 

принятия социалистических обязательств по благоустройству жителями и 

организациями достичь успехов в благоустройстве было бы весьма 

затруднительно. Развитие транспортной системы региона ограничивалось 

объективными причинами, такими, как нехватка средств и оборудования для 

амортизации подвижного состава и внедрения новой техники. В целом 

благоустройство региона проходило уверенными темпами.  

Реконструкция и развитие автодорожной системы Москвы и 

Московской области проходили неодинаково. Москва гораздо быстрее 

справилась с поставленными задачами, по сравнению с Московской 

областью, где существенно тормозило темпы выполнения планов отсутствие 

в достаточной степени техники и оборудования. Хотя не все 

запланированные показатели по развитию транспортной инфраструктуры 

были реализованы, создавалась техническая и кадровая база для дальнейшего 

развития транспортной сети и объектов. 

Руководством Москвы и Московской области были поставлены 

амбициозные задачи в проведении жилищного строительства, 

предполагалось не только выйти на довоенный объем строительства, но и 

превзойти его вдвое т.е. построить 3 миллиона м2 жилья, но достичь 

поставленных целей в решении данной проблемы полностью не удалось. 

Грандиозные планы по строительству не учитывали реальные возможности 

строительных организаций и производственных мощностей предприятий, 

выпускавших строительные материалы. Развитие жилищного строительства в 

Московской области имело свою специфику, а именно, через разрешение 

индивидуального строительства гражданам жилищный вопрос в отдельных 

городах и поселках решался быстрее, чем в Москве. За период с 1946 по 1950 

годы в Москве было построено 1 миллион 425 тысяч м² жилья из намеченных 

трех миллионов. Довоенный уровень строительства был достигнут, но 

существенно превзойти его не удалось. Имеющиеся результаты были 

достигнуты благодаря регулярным социалистическим соревнованиям и 
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напряжению всех сил строительной отрасли.  

Допущение рыночных элементов в системе экономики позволило в 

первые годы пятилетки частично преодолеть товарный дефицит и оживить 

торговлю, но впоследствии от них отказались, как от проявлений 

капиталистической системы. 

Развитие системы школьного образования в Москве и Московской 

области, в силу объективных причин, происходило по-разному. Достижение 

поставленных задач в области школьного образования в Москве и 

Московской области стало возможно благодаря напряженной работе 

руководства, педагогических работников и помощи общественных 

организаций и предприятий.  

Хотя в целом результаты, достигнутые в годы четвертой пятилетки, в 

здравоохранении соответствовали намеченным планам, все же сохранялся 

широкий спектр проблем, который так и не был решен в силу объективных 

причин. 

Настроения в социуме, касающиеся мер, проводимых правительством, 

особенно в первые годы послевоенного пятилетия, имели часто критический 

характер. Правительство достигало поставленных целей за счет финансовых 

средств населения, что в условиях послевоенного времени вызывало 

оправданные негативные эмоции. Понимая, всю важность вопроса 

общественных настроений, был предпринят комплекс мер, которые 

позволили преодолеть негативную реакцию и успокоить людей. 
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