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Введение 

В истории нашей страны было немало голодных лет. В XX веке голод 

стал частым явлением, так как страну сопровождала целая цепь 

неблагоприятных событий. Революция, гражданская война и засуха ускорили 

пришествие первого советского голодомора 1921-1922 гг. Обеспечение 

населения страны продовольственными продуктами стало одной из главных 

задач большевистского руководства на всем протяжении его существования.  

В начале 1930-х в СССР разразился ещё один массовый голод, ставший 

последствием коллективизации и ликвидации частной торговли. Он также 

унес миллионы человеческих жизней и оказал огромное влияние на 

дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Затем Советский 

Союз пережил Великую Отечественную войну, которая оставила 

неизгладимый след во всех сферах жизни страны. Список социальных 

катастроф в стране продолжает голод 1946-1947 гг. К сожалению, он до сих 

пор является одной из трагических и малоизученных страниц истории СССР.  

Актуальность данной темы заключается в первую очередь в 

малоизученности как самого послевоенного голода, так и его социальных 

последствиях. Послевоенный голод долгое время оставался «скрытым» 

фрагментом истории СССР. Поэтому тема нуждается во всестороннем 

изучении причин, которые привели к данному голоду, определении реальных 

масштабов и последствий данного голода.  

Историография темы. В советской историографии тема послевоенного 

голода почти не освещалась, так как большинство документов было 

засекречено. Не было условий и возможностей для объективного 

исследования причин, масштабов и последствий голода. Писать и говорить о 

голоде запрещалось. В 1988 году в четвертом томе коллективного труда по 

истории крестьянства1 было сделано небольшое упоминание о голоде. Там 

называются отдельные районы голода и размеры государственной помощи.  

                                                           
1 История советского крестьянства. Т. 4. М.: Наука, 1988. - 499 с. 
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В 1991 году вышла статья И.М. Волкова, посвященная послевоенному 

голоду2. Она являлась одной из первых работ, посвященных послевоенному 

голоду в СССР, в которой автор выдвинул как главные причины голода 

последствия войны и засуху 1946 г. Главными задачами статьи автор считает: 

показать масштабы, причины остроты и тяжести последствий засухи 1946 г., 

трудности их преодоления.  

В. П. Попов опубликовал рассекреченные документы по периоду 1946—

1947 гг. на материалах республик, краев и областей России3. В числе них 

находились документы и по голоду. В 1998 году Попов опубликовал статью 

«Государственный резерв хлеба в СССР и социальная политика»4. Автор 

анализирует имеющиеся данные о зерновом производстве и потреблении 

хлеба в СССР в 30-50-х гг., его доле в производстве товарной продукции. В 

частности, приводятся данные о наличии хлебного государственного резерва 

в 1940-1951 гг.; о распределении оприходованного колхозами зерна по СССР; 

о средней выдаче зерна колхозникам по трудодням.  

Одним из самых подробных трудов по послевоенному голоду является 

работа В.Ф. Зимы «Голод в СССР 1946-1947 годов: Происхождение и 

последствия»5, изданная в 1996 году. Основу его трудов составили 

неопубликованные архивные документы, которые были рассекречены в конце 

1980-х – начале 1990-х годов. В его монографии показаны причины, 

масштабы, тяжесть бедствия, охватившего не только области, пострадавшие 

от засухи, но и отразившегося на всей территории страны. В.Ф. Зима пишет, 

что начало массового голода пришлось на осень 1946 г., а самый тяжелый 

период – весна и лето 1947 г. Окончание голода датируется 1948–1949 гг., а 

                                                           
2 Волков И.М. Засуха, голод 1946–1947 годов // История СССР.   1991.   № 4.   С. 3-19.  
3 Попов В.П. Голод и государственная политика (1946— 1947 гг.) // Отечественные 

архивы. 1992. № 6. 
4 Попов В. П. Государственный резерв хлеба в СССР и социальная политика// 

Социологические исследования. - М.: Наука, 1998. - № 5. - С. 24-31. 
5 Зима, В.Ф. Голод в СССР 1946 - 1947 годов: Происхождение и последствия». М.: ИРИ 

РАН, 1996. – 256 с. 
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преодоление его последствий – началом 1950-х гг. Впервые в отечественной 

историографии в монографии В.Ф. Зимы исследуется такая проблема, как 

тесная связь голода и обнищания населения с преступностью. 

В 2001 году вышла книга историков А.А. Данилова и А.В. Пыжикова 

«Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы»6. В издании 

анализируется внешняя и внутренняя политика СССР в послевоенные годы, 

делается попытка комплексной оценки послевоенного советского общества. 

Исследование построено на архивных документах. Историки отмечают, что 

ситуация в селе не была скрытой от местного начальства. Жители сами не раз 

рассказывали о проблемах в обращениях и письмах, которые отправляли в 

управляющие организации. Такие выводы Данилов и Пыжиков делают на 

основе государственной политики.  

Интересна еще одна современная работа на тему голода: «Голод 1932 – 

1933 годов: трагедия российской деревни» В.В. Кондрашина7. В одной из глав 

историк сравнивает три голода: 1921-1922, 1932-1933 и 1946- 1947 годов. Он 

отмечает, что голод 1946 - 1947 годов, несмотря на свои масштабы, все же 

существенно отличался от предшествующего великого голода начала 

тридцатых. В своих рассуждениях о причинах голода он придерживается 

взглядов И.М. Волкова: бедственное положение населения было вызвано 

прежде всего последствиями войны и засухой.  

Помимо исследований охватывающих всю территорию СССР, для 

изучения темы были использованы работы по отдельным регионам страны.  

В работе Б.Г. Бомешко «Засуха и голод в Молдавии 1946-1947 гг»,8 

исходя из обширной документационной базы, большая часть которой впервые 

вводится в научный оборот, анализируется одно из самых трагичных событий 

                                                           
6 Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные 

годы. М.: РОССПЭН, 2001. - 304 с. 
7Кондрашин В.В. Голод 1932 – 1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 

2008. - 519 с. 
8 Бомешко Б. Г. Засуха и голод в Молдавии в 1946-1947 гг. Кишинев, 1990. – 56 с. 
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в послевоенной истории Молдавской ССР — засуха и голод 1946—1947 годов. 

Рассматриваются не только корни этой трагедии, но и факторы, которые её 

усугубили, а также выявляются ошибки, недоработки и злоупотребления того 

времени. Описываются ужасные человеческие страдания в условиях голода 

(дистрофия, смертность от недоедания и другое) и демонстрируется масштаб 

работ, проводившихся в республике для спасения людей от голода и болезней, 

а также для устранения последствий засухи. 

Н.В. Кузнецова провела исследование по Нижнему Поволжью в 

условиях голода: «Уровень заболеваемости и смертности населения Нижнего 

Поволжья в условиях голода 1946-1947 гг.»9. Исследователь описывает, как 

менялось число заболеваний у взрослых и детей в Нижнем Поволжье, 

сравнивает обстановку в разных частях этого края и во всей стране. 

Рассматривается, как местные власти и лечебные учреждения пытались 

снизить количество больных, а также приводятся данные о том, сколько людей 

умирало в этом регионе в 1945 году и в 1948–1949 годах.  

В.Б. Лапердин написал статью по материалам Омской области: 

«Последствия голода 1946—1947 гг. в Омской области»10. В исследовании 

рассматриваются последствия голода 1946–1947 гг. на территории Омской 

области: его влияние на демографическую и социальную сферы общества. 

Еще одним исследованием по конкретной территории СССР является 

работа А.И. Репинецкого «Никому мы не нужны». Голод 1946 - 1947 гг. в 

Куйбышевской (Самарской) области11. В статье раскрыты причины голода 

1946 г., масштабы бедствия, действия центральной и местной власти в 

                                                           
9 Кузнецова Н. В. Уровень заболеваемости и смертности населения Нижнего Поволжья в 

условиях голода 1946-1947 гг // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. - 2010. - Вып. 1. - С. 43 –

52. 
10 Лапердин В. Б. Последствия голода 1946 - 1947 гг. в Омской области // Гуманитарные 

науки в Сибири. - 2013. - № 4. - С. 38 - 42. 
11 Репинецкий А. И. «Никому мы не нужны». Голод 1946 - 1947 гг. в Куйбышевской 

(Самарской) области // Самарский научный вестник. — 2014. — Вып. 4 (9). — С. 106–109. 
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условиях голода. Рассмотрено влияние голода на рост уровня смертности и 

заболеваемости населения, его реакция на сложившуюся ситуацию. 

Объектом исследования являются территории СССР, охваченные 

послевоенным голодом. 

Предмет исследования – социально-экономические и политические 

механизмы возникновения и развития голода 1946-1947 гг. в СССР. 

Целью исследования является комплексное и всестороннее изучение 

причин и предпосылок возникновения голода в СССР 1946 – 1947 гг., его 

масштабы, особенности и последствия.   

Из цели вытекают следующие задачи:  

1. Выявить причины и предпосылки возникновения голода.  

2. Оценить масштабы голода. 

3. Изучить особенности проявления голода. 

4. Охарактеризовать последствия голода. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1946 года 

до 1948 года.  

Источниковая база. Для написания данной работы были использованы 

статистические источники и делопроизводственная документация. Документы 

собраны в сборнике «Советская жизнь. 1945 – 1953»12. Том серии «Документы 

советской истории» рассматривает быт советских граждан в первые годы 

после Великой Отечественной войны. В фокусе исследования – стратегии 

выживания населения в условиях восстановления страны: способы решения 

проблем с питанием и жильем, особенности взаимодействия с 

государственными институтами, трансформация мировоззрения людей. 

                                                           
12 Советская жизнь. 1945 - 1953 / Составители Е.Ю. Зубкова, Л.П. Кошелева, 

Г.А. Кузнецова, А.И. Минюк, Л.А. Роговая. - М.: РОССПЭН, 2003. – 720 с. 
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Основу тома составляют уникальные архивные источники: личная переписка 

граждан с властями, аналитические отчеты партийных органов, ведомственная 

документация. Особый интерес представляют материалы спецслужб, включая 

изъятую частную корреспонденцию и сводки о социально-политических 

настроениях. Значительную часть публикуемых материалов составляют ранее 

засекреченные статистические отчеты. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

научного познания историзма и объективности. В работе применялись 

общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, обобщение, а 

также и специальный исторический метод - сравнительно-исторический, что 

обеспечило изучение исторических явлений и фактов, как в тесной связи с 

исторической обстановкой, в которой они возникали и развивались, так и в их 

качественном изменении.  

Структура работы определяется поставленными целью и задачами. 

Исследование состоит из введения, четырех глав и заключения. Завершается 

работа списком использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы 
 

В первой главе «Голод 1946-1947 гг. в СССР: причины, 

предпосылки, масштабы, региональные особенности проявления.» 

рассматриваются основные характеристики голода 1946-1947 гг. 

Голод 1946–1947 гг. в СССР стал результатом сочетания 

разрушительных последствий Великой Отечественной войны, засухи 1946 

года и репрессивной аграрной политики государства. Война обескровила село: 

нехватка техники, рабочей силы (мужчины погибли на фронте), разрушенные 

ирригационные системы и заминированные поля замедляли восстановление. 

Засуха, охватившая основные зерновые регионы (Украина, Молдавия, 

Черноземье), привела к катастрофическому неурожаю. 
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Советское правительство, ориентированное на военную 

промышленность и экспорт зерна, ужесточило хлебозаготовки. Колхозы, и без 

того ослабленные, были вынуждены сдавать зерно по завышенным нормам, 

что разоряло крестьян. Попытки сохранить часть урожая карались 

репрессиями. Нерациональное хранение (зерно гнило на элеваторах) и 

использование испорченного сырья для выпечки хлеба усугубили кризис. 

Голод вызвал массовую смертность, особенно среди детей. Власти 

скрывали истинные масштабы, маскируя голодные смерти под болезни. 

Регионы-эпицентры получили минимальную помощь, тогда как Сибирь и 

Урал столкнулись со «скрытым голодом». Демографический подъем после 

войны сменился кризисом: рождаемость рухнула, смертность выросла. 

Голод 1946–1947 гг. стал не только следствием стихийных бедствий, но 

и результатом политики, ставившей государственные интересы выше жизни 

граждан. Его последствия подорвали доверие к колхозной системе и 

обострили социальные противоречия в послевоенном СССР. 

Во второй главе «Общее и особенное голода 1946 – 1947 гг. в 

сравнении с голодом 1921 – 1923 гг. и с голодом 1932 – 1933 гг.» 

производится сравнение послевоенного голода 1946-1947 гг. с предыдущими 

советскими голодными годами.  

Каждый из этих кризисов имел свои особенности, но их объединяли 

общие черты: разрушительные последствия войн, экстремальные природные 

явления и репрессивная аграрная политика, ставившая интересы государства 

выше выживания населения. Сравнительный анализ выявляет общие черты 

всех трех голодовок. Во-первых, роль природных катастроф: засухи 1921, 1932 

и 1946 годов усугубляли кризис, но не были его главной причиной. Во-вторых, 

политика государства: продразверстка 1920-х, коллективизация 1930-х и 

послевоенные хлебозаготовки 1940-х — все это формы эксплуатации села, 
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приводившие к массовому голоду. В-третьих, репрессии: от расстрелов 

«кулаков» в 1930-х до судов над председателями колхозов в 1946 году. 

Однако были и различия. В 1921–1923 годах власти допустили 

международную помощь и частично признали кризис. В 1932–1933 годах 

голод стал инструментом подавления крестьянства, а в 1946–1947 годах — 

следствием послевоенного восстановления и холодной войны. Если в 1930-е 

экспорт зерна финансировал индустриализацию, то в 1940-е он укреплял 

влияние СССР в Восточной Европе. 

Голод 1946–1947 годов, как и предыдущие, стал результатом сочетания 

стихии и политики. Однако если в 1930-е голод был «организованным» 

инструментом подавления, то в 1940-е он стал следствием послевоенного 

коллапса и геополитических амбиций. Сталинский режим, избегая открытого 

террора, сохранил репрессивные методы: колхозники, лишенные паспортов и 

прикрепленные к земле, стали заложниками системы. Голод обнажил 

противоречия колхозного строя, где бесплатный труд за «трудодни» убивал 

мотивацию, а государство, выкачивая ресурсы, игнорировало социальные 

нужды. 

В третьей главе «Повседневность в условиях голода. Меры по его 

преодолению.» рассказывается про повседневную жизнь советских граждан в 

условиях голода 1946-1947 гг. и про правительственные меры по устранению 

продовольственного кризиса.  

Послевоенный голод 1946–1947 годов в СССР стал тяжелейшим 

испытанием для населения, ожидавшего улучшения жизни после войны, но 

столкнувшегося с новым кризисом. Голод спровоцировал социальный 

коллапс: уровень преступности превысил военные показатели. Отчаявшиеся 

люди, включая сирот и многодетных матерей, воровали продукты, чтобы 

выжить. Беспризорность и детская преступность достигли катастрофических 

масштабов. К 1947 году детдома и приёмники МВД были переполнены. 
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Власти пытались решить проблему через создание ремесленных училищ 

(постановление № 857), но многие подростки попадали в колонии. Лишь к 

1948 году Верховный Суд смягчил наказания для несовершеннолетних, 

разрешив замену тюрьмы воспитательными мерами. 

Психические и физические последствия голода включали дистрофию, 

пищевые галлюцинации и случаи каннибализма. В Молдавии и Украине 

фиксировались убийства детей ради пропитания. Люди ели протравленное 

зерно и павший скот, что вызывало массовые отравления. 

Действия государства были противоречивы. С одной стороны, 

организовывались питательные пункты, выделялись продссуды, а в 1947 году 

запустили программу медицинской помощи больным дистрофией. С другой 

— продовольствие распределялось неравномерно: города получали больше, 

чем сёла. Постановление «Об экономии хлеба» сократило пайки в сельской 

местности на 70%, что обрекло колхозников на голод. 

В четвертой главе «Последствия голода 1946 – 1947 гг. в СССР и его 

влияние на послевоенное развитие населения СССР» подробно 

раскрываются последствия голода 1946-1947 гг. и дальнейшее развитие 

населения СССР.  

Голод 1946–1947 годов стал катастрофой для СССР, оставившей 

глубокие демографические, экономические и социальные шрамы. 

Официальная статистика занижала масштабы смертности, особенно среди 

беженцев, бездомных и колхозников без паспортов. 

Нищенство достигло беспрецедентных масштабов: 2–3 млн человек, 

включая вдов, инвалидов войны и детей, выживали за счёт подаяний. 

Крестьяне, лишённые зерна за трудодни, бежали из колхозов, но власти 

ответили репрессиями: налоги выросли вдвое, а за невыполнение планов 

грозила высылка в отдалённые регионы. 
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Процветал подпольный рынок: спекулянты скупали зерно у 

отчаявшихся крестьян и перепродавали в городах. Чёрный рынок водки и 

дефицитных товаров контролировался коррумпированными чиновниками, 

которые обогащались, пока население голодало. Номенклатура покупала 

продукты по госценам, перепродавая их с наценкой, что углубляло социальное 

неравенство. 

Послевоенный голод, без преувеличения, растянулся на всю пятилетку, 

охватив почти половину густонаселённых регионов СССР. Его первые волны 

накрыли страну осенью 1946 года, а пик пришёлся на весну и лето 1947-го — 

время, когда отчаяние достигло предела. Бедствие отступало медленно, словно 

сопротивляясь: лишь к 1950 году его хватка начала ослабевать. 

 

Заключение 
 

В результате исследования были выделены три основные причины 

голода 1946-1947 гг. в СССР:  

1. Последствия Великой Отечественной войны; 

2. Природный фактор; 

3. Политика советской власти. 

Засуха — обычное явление для нашей страны с её сложным климатом и 

обширными степными территориями, где сосредоточено много пахотных 

земель и зерновых культур. Засуха часто случается в недостаточно 

увлажнённых районах. Однако последствия зависят не только от 

интенсивности и продолжительности засухи, но и от готовности земледельцев 

противостоять стихии и их уровня агрокультуры.  

К сожалению, в послевоенное время колхозы и совхозы не смогли 

принять достаточные меры для защиты от засухи, что привело к негативным 
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последствиям. Из-за недостатка ресурсов после войны, таких как техника и 

рабочая сила, колхозы не смогли выполнить все основные требования 

агротехники, включая сроки посева, качество семян и обработку почвы. Во 

многих колхозах качество полевых работ было низким.  

В регионах, пострадавших от оккупации, из-за нехватки техники и 

рабочего скота значительная часть весенних полевых работ, таких как вспашка 

и боронование, проводилась с использованием коров из колхозных ферм и 

личных хозяйств крестьян. На Украине и в Беларуси во многих колхозах до 

половины работ во время весеннего сева выполнялось с помощью коров. 

Конечно, качество этих работ не соответствовало основным агротехническим 

стандартам и повлияло на урожайность. 

Колхозники сталкивались не только внешним давлением, но и все чаще 

лишались своих прав на землю и были вынуждены годами трудиться на 

колхозных полях без какой-либо реальной компенсации. Административно-

командная система управления колхозами, сложившаяся после 

коллективизации, также способствовала отчуждению крестьян от земли.  

В трудных условиях первых послевоенных лет было необходимо 

предоставить колхозам больше самостоятельности в управлении хозяйством и 

эффективном использовании ограниченных ресурсов. Однако методы 

командования и мелочного контроля над колхозами, которые получили 

широкое распространение во время войны, не только не ослабли, но и 

усилились.  Массовость трагедии связана с полной зависимостью частных 

хозяйств от государства и почти полным выкачиванием продовольствия.  

Районные и областные партийные и советские органы требовали 

обязательного выполнения планов посева в определённых объёмах и в 

установленные сроки, которые зачастую не учитывали местные условия и 

возможности колхозов. Всё это также сказалось на качестве посевных работ и 

урожайности. 
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Пространственное распределение голода 1940-х годов повторяло 

характерную для предыдущих советских продовольственных кризисов схему. 

Катастрофический голод с массовым употреблением в пищу дикорастущих 

растений, трупов животных и даже иногда людей. охватил основные 

зернопроизводящие регионы: Центральное Черноземье, Поволжье, Северный 

Кавказ, южные области Украинской ССР и Молдавию. Менее интенсивное 

воздействие голода отмечалось в соседних с ними регионах Белоруссии, 

центральной, западной, северной и восточной России, включая Урал, Сибирь 

и Дальний Восток. Наиболее уязвимыми оказались сельчане, составлявшие 

основную демографическую группу и не имевшие доступа к системе 

централизованного снабжения. Несмотря на жёсткие административные 

барьеры (паспортный режим и ограничения на внутреннюю миграцию), 

голодающее население массово перемещалось в города. Однако 

урбанизированные территории не становились спасением: люди гибли от 

истощения, пополняя ряды нищих и социально дезадаптированных граждан. 

Наиболее тяжелые последствия ощутили сельскохозяйственные рабочие (до 

90% занятого населения) и низкооплачиваемые категории городских 

пролетариев. Наибольшие демографические потери зафиксированы среди 

многодетных семей военнослужащих, инвалидов боевых действий, а также 

репрессированных категорий населения периода 1940-х годов. Историки не 

дают однозначной оценки масштаба этой трагедии. Называется разное 

количество погибших в голодные годы: от 200 тысяч до 2 млн, сложно назвать 

конкретное число.  

 Последствия голода, усугубленные разрухой Великой Отечественной 

войны, засухой 1946 года и жёсткой государственной политикой 

хлебозаготовок, проявились в масштабной дестабилизации аграрного сектора, 

резком снижении уровня жизни населения и длительной трансформации 

общественных отношений.  



15 
 

Социальные последствия катастрофы оказались 

дифференцированными, но наиболее тяжелыми для традиционно уязвимых 

групп. Народ сталкивался с хроническим недоеданием, что вело к росту 

социальному разложению — нищенству, криминализации быта, распаду 

семейных связей. Феномен «криминализации быта» в условиях голода 1946–

1947 годов отражал глубину социальной дезорганизации, когда выживание 

населения всё чаще сопрягалось с нарушением правовых норм. Это явление 

носило массовый характер. Хищение государственного и колхозного 

имущества стало повседневной практикой. В сельской местности крестьяне, 

доведённые до отчаяния изъятием зерна, тайно собирали колоски с полей, 

выкапывали оставшуюся после уборки картошку. Происходило формирование 

теневой экономики — стихийных рынков и бартерных сетей. Даже в условиях 

жёстких репрессий против «спекулянтов» население активно вовлекалось в 

обмен. 

Экономические последствия голода проявились в деградации сельского 

хозяйства, сокращении трудовых ресурсов и замедлении послевоенного 

восстановления. Массовая гибель скота, истощение почв и депопуляция 

деревни создали долгосрочные проблемы для продовольственной 

безопасности СССР, вынуждая власти пересматривать планы 

коллективизации. 

Голод оставил глубокие шрамы в коллективной памяти, повлияв на 

межпоколенческие отношения, миграционные установки и восприятие 

государственной власти. Его последствия прослеживаются вплоть до 

хрущёвских реформ, когда необходимость предотвращения повторения 

катастрофы стала одним из импульсов для освоения целинных земель. 
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