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Решение социальных задач в послевоенные годы затруднялось в первую 

очередь хроническим дефицитом средств, вызванным последствиями войны и 
характером проводимой внутренней и внешней политики. Государство тратило 
огромные средства на мероприятия в области социальной политики, но 
распределение средств было неравномерным и зависело от нужд и потребностей 
государства. Значительная часть средств из местных бюджетов тратилась на 
развитие системы здравоохранения. Приоритетным принципом в области 
медицины становится экономический рационализм, который проявлялся в 
стремлении через здравоохранение ликвидировать экономические потери в связи 
с преждевременной смертностью, утратой трудоспособности и инвалидностью 
населения. Темпы развития лечебно-профилактических мероприятий и 
учреждений в городах и рабочих поселках значительно опережали развитие 
медицинского обслуживания на селе, что в очередной раз подтвердило 
приоритеты государства в области экономики и социальной сферы. 

Перед системой здравоохранения в послевоенные годы стояли сложные 
задачи. Здравоохранение должно было стать не только более доступным для 
населения, но и более качественным. Исходя из поставленных задач, наблюдается 
увеличение финансирования данной сферы. С 1945 по 1953 г. затраты на 
здравоохранение из местных бюджетов в среднем по Челябинской и Чкаловской 
областям увеличились в 2,3 раза, что составило примерно четверть расходов в 
Чкаловской и треть - в Челябинской области [1]. 

Увеличение расходов позволило расширить больничную коечную сеть: в 
Челябинской области с 7788 коек в 1945 г. до 12 786 в 1953 г. (в 1,6 раза), в 
Чкаловской области соответственно с 5864 до 7465 коек (в 1,3 раза). Динамика 
больничной коечной сети на Южном Урале позволяет сделать вывод, что 
сельское население больничной помощью было обеспечено намного хуже, чем 
городское. Если в Чкаловской области в 1945 г. на каждую тысячу городского 
населения (при общей норме 10 коек на 1000 человек) приходилось 7,55 койки и 
на сельское население - 2,33 койки, то в 1952 году - соответственно 11,1 и 2  [1]. 
В Челябинской области в 1946 г. коечная сеть на 1000 человек составила 6,13 в 
городах и рабочих поселках и 2,5 в селе, в 1952 г. в селе - 2, а в городе - 11,1 
койки [3]. 

Структура городского и сельского здравоохранения на Южном Урале в 
послевоенные годы значительно расширяется не только за счет больнично-
коечной сети, но и за счет врачебных, фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые размещались в помещениях, выделяемых колхозами, 
сельскими советами, предприятиями.  

В послевоенные годы большое внимание уделялось обеспечению 
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лечебно-профилактических учреждений медицинскими кадрами. По сравнению 
с 1945 г. в Чкаловской области в 1952 г. общий штат врачей  увеличился в 2,5 
раза (с 821 до 2058) [4], в Челябинской области - соответственно в 2,8 раза (с 
686 до 1901) [5]. 

Исследование темы показало, что расширение коечной сети больничных 
учреждений и рост численности и квалификации медицинских кадров оказали 
позитивное влияние на уровень эффективности медицинского обслуживания 
населения. 

Одним из важнейших направлений в области медицинского 
обслуживания становится решение задач воспроизводства численности 
населения из-за огромных людских потерь, понесенных страной в годы 
Великой Отечественной войны. Коэффициент естественного прироста 
населения региона в 1946 году по сравнению с 1945 годом резко повышается, и 
в дальнейшем, вплоть до 1953 года, он фактически остается неизменным. Рост 
рождаемости в данный период был связан не только с демобилизацией мужчин 
с фронта, но и с увеличением государственной помощи матерям, изменениями, 
внесенными в семейное законодательство. 

После войны наблюдается увеличение по сравнению с предвоенными 
годами таких заболеваний, как туберкулез, дизентерия, сыпной и возвратный 
тифы, корь, скарлатина, малярия. Лечебно-профилактические учреждения 
концентрировали свои усилия на борьбе с этими опасными инфекциями, 
благодаря чему удалось предотвратить распространение эпидемий и снизить 
смертность. Но остановить рост заболеваемости населения дизентерией из-за 
слабого развития жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на все усилия 
медицинских работников, оказалось невозможным. Большое внимание в первое 
послевоенное время в сфере здравоохранения уделялось борьбе с туберкулезом. 
В структуре причин смерти это заболевание в 1945-1948 гг. находилось среди 
первых. В связи с предпринятыми профилактическими мерами, увеличением 
количества учреждений для туберкулезных больных к концу рассматриваемого 
периода удалось не только снизить количество случаев, но и уменьшить 
смертность среди заболевших. К 1952 г. смертность от туберкулеза снизилась, 
но при этом увеличилось количество онкобольных, и они дали самую высокую 
смертность среди населения после сердечно-сосудистых заболеваний: от 
болезней сердца умерло 22,8% от общего количества, от онкологических 
заболеваний - 12,4%, от артериосклероза и кровоизлияния - 10,5% [6]. 
Справится с ростом детских заболеваний (таких как корь и скарлатина) в связи 
с поздним выявлением и неудовлетворительной госпитализацией больных, 
невыполнением плана профилактических прививок, недостатком детских 
больниц в течение всего исследуемого периода не удалось. 

Великая Отечественная война нанесла серьезный урон жилищно-
коммунальному хозяйству Южного Урала. Регион был тыловым и не 
подвергался разрушениям во время фашистского нашествия. Однако в результате 
эвакуации произошло значительное расширение промышленной базы, что 
привело к нарастанию проблем в работе жилищно-коммунального хозяйства не 
только в военные, но и в послевоенные годы. По мере восстановления народного 
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хозяйства расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на Южном Урале 
увеличиваются.  

Особую остроту в послевоенные годы принимает жилищная проблема. 
Основными видами строительства становятся ведомственное, коммунальное, 
индивидуальное.  

По нашим подсчетам, в Чкаловской области за 1946-1953 гг. было введено в 
строй 1919 тыс. кв. м жилья [7], в Челябинской области, более развитой в 
промышленном отношении, - 2237 тыс. кв. м. [8], т.е. в 1,2 раза больше. Несмотря 
на принимаемые государством меры по развитию жилищного строительства, 
положение с жильем на Южном Урале и к 1953 г. остается сложным. 

Коммунальная инфраструктура Челябинской и Чкаловской областей 
находилась в плачевном состоянии: города плохо очищались от нечистот, 
водопроводно-канализационная система была развита недостаточно, 
неудовлетворительной была работа системы бытового обслуживания. В 
послевоенный период проблемы коммунального хозяйства решались крайне 
медленно из-за недостаточного финансирования. Тем не менее к 1953 г. в городах 
уровень коммунального обслуживания увеличивается: возрастает количество 
воды, потребляемой населением из водопроводов; услугами бань, прачечных, 
парикмахерских пользуется все большее количество населения; облагораживается 
внешний облик городов. Но развитие ЖКХ не обошлось без издержек для 
населения: государство пыталось частично переложить на граждан расходы на 
содержание и развитие коммунального хозяйства, поэтому плата за коммунальные 
услуги в первые послевоенные годы постоянно растет. 

В целом же из-за урона, нанесенного войной Советскому Союзу, 
необходимости восстановления народного хозяйства и укрепления 
обороноспособности страны развитие социальной инфраструктуры в стране, в 
том числе и на Южном Урале, было недостаточным. 
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