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Здание,в котором сейчас находится станция метро «Невский проспект», было сильно повреждено. В ноябре 1941 года центральную часть 
здания разрушила бомба. В годы блокады здесь находились государственные учреждения, кафе, ювелирные магазины и Малый зал 
Филармонии. Через год после повреждения завал в здании закрыли большими фанерными щитами с изображением фасада.



Дом Адамини (дом Антонова) на углу 
Марсова поля и набережной реки 
Мойки после воздушной бомбежки, 
1943 год 

Санкт-Петербург. Вид на дом Адамини 
(дом Антонова).



Москва. Зенитная 
батарея у театра 
Советской Армии на 
площади Коммуны в 
1941 году 

Вид на Центральный 
академический театр 
Российской армии.



Советский Союз. Белгород. Разрушенное здание пивного завода на улице Богдана Хмельницкого, 1943 год. 
Россия. Белгород.

Офисное здание на улице Богдана Хмельницкого 



Советский Союз. Севастополь. Вид 
здания Дома флота и Исторического 
музея на улицах Ленина и Карла 
Маркса, разрушенных немецкой 
армией, 1944 год. 

Россия. Севастополь. В районе улицы 
Ленина 



Советский Союз. Ленинградская 
область. Вид на разрушенный 
Большой Петергофский дворец в 
1944 году.

Россия. Санкт-Петербург. Вид на 
Большой Петергофский дворец. 



Советский Союз. Ростов-на-
Дону. Разрушения на углу 
Буденновского проспекта и 
Садовой улицы, 1943 год. 

Россия. Ростов-на-Дону. На 
углу Буденновского проспекта 
и Большой Садовой улицы. 



Кенигсберг. Советские 
бомбардировщики над городом, 1945 
год 

Калининград, Кафедральный собор.



Сталинград. Привокзальная площадь 
после налета фашистской авиации, 
1942 год 

Волгоград, фонтан "Детский хоровод" на 
Привокзальной площади.



Восстановление СССР после войны называют также "сталинским 
экономическим чудом". Заново отстраивались города, цены ежегодно снижались, 
рабочие имели возможность заработать и взять квартиру в ипотеку под 1 процент 

годовых. При нулевой инфляции. Советский Союз понес тяжелейшие потери в 
Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч 
сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров 

железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. Прямой 
ущерб советской экономике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными 

капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, 
включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, 

оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы 
бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб. Народное хозяйство, 

металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 
1930-х годов. 



Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были 
поставлены самые амбициозные - не только достичь довоенного уровня, но и 

превзойти его - как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве. США по 
Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая 
Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не 
только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и 

произошло. И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами 
статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 
раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число 

научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов - на 50%. Быть ученым 
стало престижно. В это же время были заложены основы советской космической 
программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года 

Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической 
ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании 

ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека - 20 мая 1953-го 



Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная 
реформа 1947 года. Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные 

накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По 
первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, 
вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 
1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об отмене карточной системы 

и денежной реформе». В конце 1947 года при средних зарплатах городского 
населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, 

пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 
рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, 

мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; 
десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); 

бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» 
водки — 60 рублей. 



С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо - ежегодно в 1,5-2 раза снижались 
цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема 
экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо 

заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно 
видно. За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% - двойной тариф, за 200 % - 
три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить 

срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при 
Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда - путем бюрократического 

пересмотра действующих нормативов. Сегодня есть шутка: "Ипотека на полвека". Несмешная такая шутка. 
Поняли бы её после войны? В план по восстановлению страны после войны советское правительство 
включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета 
Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% 
годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет! "Для предоставления рабочим,инженерно-

техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать 
Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный 

жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком 
погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год. Обязать Министерство 

финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и 
служащим до 1 миллиарда рублей". 



В феврале 1943 года в советском правительстве был поднят вопрос о 
целесообразности восстановления Сталинграда. Из-за рубежа поступали даже 

предложения о "консервации" города-героя в память о войне (идея Уинстона 
Черчилля). Однако Сталин настоял на восстановлении. Молотов же сказал, что ни 
один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью. Труд 
пленных немцев в СССР не нужно недооценивать, но и перееоценивать в духе 

того, что СССР был восстановлен немцами не нужно. До сих пор можно услышать 
мнение, что вся малоэтажная застройка 40-х-50-х - дело рук немецких 

военнопленных, строивших дома по проектам немецких архитекторов. Это миф. 
Генеральный план восстановления и застройки городов разрабатывали советские 
архитекторы (Щусев, Симбирцев, Иофан и другие). Но немцы, конечно, много что 
построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой 

дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) 
слово "халява". 



В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке 
регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное 

восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на 
индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от 

довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного. Прошла 
коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был 
введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны 
делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их 
количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность. 

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности - к 1952 году. 
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