
III. ИТОГИ РЕШАЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

1. Становление модели экономического 
развития 

Именно в 30-е годы в стране сформировалась модель экономического развития, 
основные черты которой дожили до наших дней. Во втором и третьем пятилетних 
планах намечались почти ;; без изменений те же подходы и устанавливались те же 
приоритеты, что и в первом, принимались такие же неосуществимые и ;не соответ-
ствующие реальным возможностям уравновешенного экономического развития пла-
новые показатели. Осуществлялось краткосрочное административное планирование 
использования ресурсов. В обстановке постоянного дефицита получала дальнейшее 
развитие система приоритетов, расшатывавшая промышленность. Экономическое 
развитие шло экстенсивным путем и сопровождалось значительным ростом инфля-
ции. Огромный объем капиталовложений в приоритетные отрасли — машинострое-
ние, добывающую промышленность, производство электроэнергии — осуществлялся 
в ущерб уровню жизни населения, так как производство товаров народного потребле-
ния отодвигалось на второй план. Все же плановые задания второй пятилетки были 
несколько ближе к реальности, чем первой. Как следствие «показатели выполнения» 
второго пятилетнего плана, объявленного ,в промышленности выполненным к 31 
марта 1937 г., были более высокими, чем показатели предыдущего. Вообще в про-
мышленности этот показатель составлял 102% — цифра, несомненно, завышенная, 
потому что подсчет производился на основе не объема, а стоимости произведенной 
продукции и «раздувался» из-за значительного роста цен. 

Этот средний процент не отражал действительного положения дел в отдельных 
отраслях. В некоторых из них действительно были достигнуты очень высокие резуль-
таты, например в Металлургии (15,7 млн. т стали в 1937 г. против 5,9 млн. т в 1932 г.) 
ив электроэнергетике (36 млрд. кВт-ч по сравнению с 114 млрд. кВт-ч в 1933 г.). Бы-
ли освоены передовые технологии в производстве специальных сплавов, синтетиче-
ского каучука, развивались современные отрасли машиностроения, был построен 
московский метрополитен (московское метро, торжественный пуск которого состо-
ялся в 1935 г., стало одним из важнейших достижений второй пятилетки). В противо-
положность этим достижениям процент выполнения плана в легкой промышленно-
сти, развитию которой не уделялось должного внимания и в первой пятилетке, коле-
бался в зависимости от отрасли от 40 до 85% и был намного ниже запланированных 
показателей, равно как и уровня потребностей населения. Объем капиталовложений в 
1936 г. в пять раз превысил уровень 1928 г., что обусловило значительный скачок в 
наращивании производства в 1928 — 1937 гг. Показатель ежегодного роста произ-
водства составлял от 10,5 до 16% (в зависимости от того, велся ли подсчет в ценах 
1928 или 1937 г.). Одним из основных предметов гордости плановиков и экономиче-
ских руководителей был значительный рост производительности труда, которая после 
снижения на 8% за первую пятилетку возросла во второй на 64%. Такой рост стал 
возможен в основном потому, что на рабочий класс оказывалось сильнейшее давле-
ние со стороны управленческого аппарата и профсоюзов. 

В производстве сельскохозяйственной продукции, несмотря на превосходный 
урожай 1937 г., результаты оставляли желать лучшего. Точные цифровые показатели 
даже сегодня не поддаются подсчету, так как комиссия по урожайности зерновых 
занималась учетом не реально собранного, а оценивала урожай «на корню» и уже 
исходя из этого назначала колхозам и совхозам нормы поставок. Если производство 
технических культур возросло по сравнению с конечным периодом нэпа приблизи-
тельно на 30 — 40%, то производство зерновых, несмотря на возросший уровень ме-
ханизации и увеличение на 17% посевных площадей, оставалось на уровне, достигну-
том в канун первой мировой войны. Годовое производство зерна между 1931 — 1939 
гг. не превышало (за исключением 1937 г.) 70 млн. т, в то время как средний урожай 
1909 — 191 3 гг. составлял 72,5 млн. т в год. После того как во время коллективиза-
ции была уничтожена половина поголовья крупного рогатого скота, производство 



животноводческой продукции достигло уровня 1913 г. только к 1937 г. Уровень 1927 
— 1928 гг. был превышен только к началу 50-х годов. 

Третий пятилетний план, утвержденный XVIII съездом партии, наметил весьма 
смелые цели: догнать и перегнать по уровню производства на душу населения разви-
тые капиталистические страны, не уменьшая при этом расходов на вооружение. Про-
изводство сельскохозяйственной продукции должно было увеличиться на 52%, про-
мышленной продукции — на 92%. Особое внимание уделялось развитию химической 
промышленности, производству алюминия и электрооборудования. Национальный 
доход должен был удвоиться, а уровень потребления на душу населения возрасти на 
75%. Все эти планы, конечно же, выполнены не были: в 1937 — 1941 гг. темпы роста 
промышленного производства не превышали 3 — 4% в год. Характерное еще для 
первой и второй пятилеток преимущественное вложение капитала в производство 
средств производства и нарушенная массовыми репрессиями предыдущих лет дея-
тельность предприятий привели экономику в лихорадочное состояние. За три года 
производство чугуна и стали увеличилось только на 3%, производство проката — на 
1%, добыча нефти — на 9%, очень заметно вырос объем производства военной про-
дукции. Но этот рост обеспечивался за счет уменьшения производства металлоемких 
отраслей невоенной промышленности, что еще больше разбалансировало экономику 
накануне войны. Производительность труда на протяжении третьей пятилетки росла 
очень низкими темпами (6% в год), и росту ее не способствовали даже многочислен-
ные репрессивные меры, направленные на укрепление дисциплины в промышленно-
сти. 

2. Общество разрушенных структур 

Насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация вызвали в 
стране огромную миграционную активность и высокую степень социальной мобиль-
ности (как восходящей, так и нисходящей). На какое-то время советское общество 
превратилось в гигантский «табор кочевников», стало «обществом зыбучих песков». 
В деревне общественные структуры и традиционный уклад были полностью уничто-
жены. Одновременно оформлялось молодое городское население, представленное 
бурно растущим рабочим классом, почти полностью состоящим из уклоняющихся от 
коллективизации вчерашних крестьян, новой технической интеллигенцией, сформи-
рованной из рабочих и крестьян — выдвиженцев, бурно разросшейся бюрократиче-
ской прослойкой, состоящей из мелких служащих, и, наконец, властными структура-
ми с еще довольно хрупкой, не сложившейся иерархией чинов, привилегий и высоких 
должностей. Социальное преуспевание одних сопровождалось смещением других, 
становившихся «чуждыми элементами» и отправлявших в ГУЛАГ для увеличения 
численности его населения (еще одна из форм миграции). 

Первая миграционная волна в 30-е гг. была связана с массовым переселением 
крестьян в города. С 1926 по 1939 г. городское население увеличилось на 30 млн. че-
ловек, из которых 23, а возможно, и 25 млн. были крестьянами, ушедшими из деревни 
с началом коллективизации. В годы первой пятилетки приток переселенцев только в 
Московскую и Ленинградскую области составил по 3,5 млн. человек в каждую. Рост 
молодых промышленных центров был еще значительнее: население Днепропетровска 
и Сталино (нынешний Донецк) на Украине, Челябинска и Свердловска на Урале, Но-
восибирска и Кузнецка в Сибири увеличилось за несколько лет в пять-шесть раз. 

Чрезмерный, хаотичный, непланируемый рост городов привел к тому, что и без 
того сложная жилищная проблема приобрела масштабы катастрофы (в Москве, 
например, количество квадратных метров жилья на одного человека снизилось с ше-
сти в 1928 г. до четырех в 1939 г.). Последствия этого были настолько глубоки, что 
дают знать о себе еще и сегодня, а решение проблемы в ближайшем будущем не 
представляется возможным. Сложившаяся в городах ситуация неизбежно влекла за 
собой рост негативных явлений в обществе, лишенном своих корней и сильно трав-
мированном постоянными «встрясками». Растущая напряженность в семейных отно-
шениях порождала новую волну (первая волна пришлась на 20-е гг.) разводов, абор-
тов и снижения уровня рождаемости. Окрестьянивание городов, и в первую очередь 
рабочего класса, приводило к снижению дисциплины труда, поломке техники и ин-


