
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Гуманитарный институт 

Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций 

 

УТВЕРЖДАЮ                   

И.о. зав. кафедрой 

                                                                                  ____ Д.Н. Гергилев 

 подпись          

«____»   ________2022  г. 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

46.03.01 - История 

 

Мероприятия по модернизации РККА в годы третьей пятилетки 

 

 

 

 

        Руководитель         ___________        к.и.н., доцент         О.И. Савин 
                                           подпись, дата                                                     

 

     Выпускник             ___________                                        М.Н. Корж 
                                                                    подпись, дата 

          

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2022 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1. Экономическая база военно-промышленного комплекса страны накануне и 

в годы третьей пятилетки .................................................................................. 21 

1.1 Результаты промышленного развития в ходе двух первых пятилеток .. 21 

1.2 Планирование и теоретические основы третьей пятилетки.................... 26 

1.3 Условия и особенности реализации третьего пятилетнего плана .......... 31 

2. Модернизация военно-промышленного комплекса и армии в предвоенные 

годы ..................................................................................................................... 42 

2.1 Военное строительство накануне третьей пятилетки ............................. 42 

2.2 Милитаризация советской экономики в 1938–1941 гг.  .......................... 47 

2.3 Модернизация РККА в предвоенные годы .............................................. 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 60 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Планируемые и действительные объемы промышленного 

роста в годы первых двух пятилеток ................................................................ 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Показатели роста различных экономических показателей, 

запланированные на третий пятилетний план .................................................. 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Потребление продуктов питания на душу населения в год в 

кг по данным бюджетных обследований рабочих ........................................... 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Показатели работы Красноярского машиностроительного 

завода .................................................................................................................. 79 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Реализация третьего пятилетнего плана развития народного 

хозяйства СССР .................................................................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Выполнение военных заказов в годы первых пятилеток . 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Показатели производства военной продукции в годы 

третьей пятилетки .............................................................................................. 86 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современной отечественной 

исторической и экономической науках плановый характер советской 

экономики остается вопросом острых дискуссий ввиду своей уникальности в 

мировой истории. Изначально задумывавшийся, как инструмент 

форсированного экономического развития страны, государственное 

планирование сохранялось на протяжении всего существования Советского 

Союза, и, по некоторым оценкам, являлся одной из главных причин распада 

государства1.  

Данная тема актуальна ввиду двух факторов. Во-первых, 

экономический фактор – ситуация, когда львиная доля экономического 

потенциала страны уходит на военно-промышленный комплекс (далее – ВПК), 

не нова – она сохранялась на протяжении всего периода существования СССР. 

Сегодня ВПК по-прежнему является отраслью наибольшей реализации 

финансовых средств страны вкупе с большой долей самого государства в 

экономическом регулировании. Во-вторых, фактор политический. В том 

положении, в котором находится наше государство на сегодняшний день, 

происходит не в первый раз – достаточно вспомнить «военную тревогу» 1927 

года или реализацию третьего пятилетнего плана в условиях нестабильной 

внешнеполитической среды, грозившей обернуться войной для Советского 

Союза. 

Именно на протяжении 30-х годов XX века, благодаря стремительной 

индустриализации и, в случае с третьей пятилеткой, некоторой милитаризации 

промышленности, удалось заложить собственный экономический фундамент 

и укрепить обороноспособность страны, в результате чего страна смогла 

победить нацистскую Германию. Таким образом, изучая события прошлых 

лет, мы можем моделировать картину подобного процесса и использовать 

опыт того времени в разрешении современных проблем как построения 

                                                             
1 Пихоя Р. Г. Как разваливалась социалистическая экономика в СССР (об одной из причин распада страны) // 

Социально-политические науки. 2016. № 4. С. 1–9.  
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независимой извне экономики и мощной, технологически развитой 

промышленной базы, так и потенциала модернизации армии в связке с 

интенсивно развивающейся промышленности.  

Степень изученности темы. Среди научных работ данная проблема 

разработана на достаточно высоком уровне. Всю историографию можно 

разделить на три группы, посвященной той или иной стороне вопроса. 

Первая группа работ затрагивает третий пятилетний план и 

модернизационные процессы в армии в совокупности и по своему характеру 

являются исследованиями комплексными. Условно эту часть работ можно 

разделить по хронологическому признаку - на советскую и современную.  

Среди работ советских ученых стоит выделить фундаментальный труд 

Института экономики Академии наук СССР, посвященной экономике 

Советского государства от первых дней ее существования вплоть до 70-х гг. 

XX века. Пятый том, посвященный экономическому развитию СССР в 

предвоенное время и в годы войны, затрагивает основные вопросы начала 

строительства «развитого социализма» - подъема народного хозяйства и 

культуры в третьей пятилетке, а также усиление экономического и оборонного 

потенциала Советского Союза. Кроме того, авторами устанавливается 

причинно-следственная связь между экономическим развитием и 

необходимостью отражения будущей «империалистической агрессии». 

Несмотря на достоинства работы в виде богатого фактологического и 

статистического материала, она является в немалой степени политически 

ангажированной: например, исключительной в экономических достижениях 

является именно роль коммунистической партии, при этом многие проблемы, 

возникшие в ходе реализации установок третьей пятилетки, коллективом 

авторов игнорируется. Подобные проблемы, как правило, присущи 

подавляющему числу исследований советских историков2. 

 

                                                             
2 Гладков И. А. [и др.] История социалистической экономики СССР. М., 1976. Т. 4. 566 с. 
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Труд Н. Шмелева и В. Попова, являющийся комплексным 

исследованием истории экономического развития СССР, также затрагивает 

процессы первых пятилетних планов, в том числе и предвоенного. Стоит 

отметить, что авторы здесь более критично подходят к экономическому 

процессу в годы первых пятилеток. Так, они затрагивают ряд негативных 

факторов, повлиявших на экономику государства в 1930-е гг. – репрессии, 

принудительный труд, жесткость и неповоротливость командно-

административной системы, трудностям деревни вследствие коллективизации 

и т.п. Авторы отмечают, что многие «детские» болезни системы директивного 

планирования складываются в годы первых пятилеток, оставляя 

отрицательный след в экономике Советского государства уже в 70-80-е гг.3 

Среди современных работ нельзя обойти стороной всеобъемлющий 

труд отечественных исследователей, посвященный Великой Отечественной 

войне, в котором анализируется состояние советской экономики и военно-

промышленного в предвоенные годы. Авторы отмечают, что невзирая на 

сложности экономического развития и многие провалы в выполнении плана и 

военного строительства в данный период времени, СССР к началу 1940-х гг. 

окончательно превращается в мощное индустриальное государство, без чего 

победа в будущей войне была бы невозможной4.  

Исследование Г. И. Ханина затрагивает динамику экономического 

развития советской экономики в период с конца 1930-х до 1987 года. Автор 

выявляет ряд факторов, обеспечивших успешное экономическое развитие в 

конце 1930-х гг. (например, отмечается положительная роль 

правительственных мер по установлению 8-ми часового рабочего дня при 48-

ми часовой рабочей неделе в 1940 г.). Кроме того, немалое внимание Ханин 

обращает на преобразовании в составе руководящих хозяйственных кадров, 

реорганизации управления народным хозяйством, а также проблем 

                                                             
3 Шмелев Н. На переломе: перестройка экономики в СССР. М., 1989. 400 с. 
4 Рубцов Ю. В. [и др.] Великая Отечественная война 1941–1945 годов. М., 2012. Т. 2. 1008 с. 
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увеличивающейся переориентации экономики на военные нужды в 

исследуемый период времени5. 

В труде Зоркальцева В. И. дается краткая характеристика первым трем 

пятилеткам, в том числе уделяя немалое внимание успехам преобразованиям 

экономики и возросшему военному потенциалу государства в предвоенный 

период. Кроме этого, данная работа отличается качественным статистическим 

материалом6. 

Запарий В. В. в своей работе акцентирует внимание на периодизации 

промышленной политики советского правительства в довоенные годы, 

затрагивая при этом комплекс управленческих решений, принятых партией 

относительно военной промышленности в контексте социально-

экономических и военно-политических событий того периода. Автор 

приходит к выводу, что взгляд партии на роль военной промышленности 

претерпел своеобразный эволюционный путь от «относительно нейтрального» 

до типичного советского подхода, отличавшийся первостепенным 

«вниманием к нуждам военного производства в рамках построения 

социализма в отдельно взятой стране»7. 

Степень взаимосвязанности между экономическими возможностями и 

потребностями армии исследуется в работе Г. М. Ипполитова. Помимо 

краткого историографического экскурса, труд содержит информацию о 

среднегодовом темпе роста военной промышленности, степень 

милитаризации экономики в условиях выполнения третьего пятилетнего плана 

и т. д. Автор приходит к выводу, что многие проблемы Красной армии по 

части внедрения новой военной техники и замещения старой решались 

                                                             
5 Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Новосибирск, 2008. Т. 2. 516 с. 
6 Зоркальцев В. И. Экономика СССР до и в период Великой Отечественной войны (с использованием 

материалов лекций Б. П. Орлова). Иркутск, 2009. 42 с. 
7 Запарий, В. В. Военно-промышленная политика большевиков в 1917–1941 гг.: достижения и просчеты // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2017. № 4. С. 39–45. 
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«перманентно», но не всегда удачно ввиду как «объективных», так и 

«субъективных причин»8. 

Следующая группа работ посвящена сугубо социально-экономическим 

аспектам обозначенной проблемы. Среди работ советской историографии, 

посвященных этому вопросу, стоит выделить труд А. Ф. Хавина, где автором, 

помимо анализа структурных экономических и социальных сторон, 

исследуется процесс подготовки программных установок третьего 

пятилетнего плана. При этом он отмечает, что «данный процесс является по-

своему сложным и эпическим»9. 

Фундаментальный историографический обзор по изучаемому вопросу 

содержится в работе В. С. Лельчук, где он дает наиболее цельную картину 

становления и развития процесса реализации программы «социалистической 

индустриализации». Он приходит к выводу о том, что социально-

экономическая обстановка, в которой реализовывались первые пятилетние 

планы, была крайне сложной ввиду ряда причин – финансовыми, 

техническими и социальными аспектами10. 

Среди исследований, в которых затрагивается региональный аспект 

данной проблематики, стоит упомянуть труд П.Г. Матушкина. Автором, на 

основе обширной источниковой базы, исследуется деятельность ВКП(б) по 

формированию условий для эффективной работы по созданию угольно-

металлургической базы на Урале и Кузбассе. Кроме этого, автором проводится 

сравнительный анализ с другими подобными угольно-промышленными 

районами Союза с целью выявления их типовых особенностей. Матушкин 

приходит к выводу о том, что благодаря своевременной и оперативной работе 

партийных работников данный процесс был «значительно ускорен»11.  

                                                             
8 Ипполитов Г. М. Из истории военного строительства в СССР (вторая половина 1930-х – июнь 1941 г.) // 

Известия Самарского научного центра РАН. 2014. № 3. С. 201–210. 
9 Хавин А. Ф. Краткий очерк истории индустриализации СССР. М., 1962. 440 с. 
10 Лельчук В. С. Социалистическая индустриализация СССР и ее освещение в советской историографии. М., 

1975. 312 с. 
11 Матушкин П. Г. Урало-Кузбасс. Борьба коммунистической партии за создание второй угольно-

металлургической базы. Челябинск, 1966. 424 с. 
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Отечественные исследователи в современный период развития 

исторической науки продолжили изучение данной проблематики. Так, труд 

Тюкавкина Н.М. посвящен глубокому анализу стратегического развития 

промышленного комплекса СССР перед войной. Помимо изучения успехов и 

неудач реализации задач по промышленному развитию, обозначенные планом 

третьей пятилетки, автором затрагивается роль XVIII конференции ВКП(б), 

итоги которой крайне положительно сказались на наведении дисциплины и 

порядка на заводах, фабриках, транспорте и т. д., а также способствовали 

заметному повышению всей культуры производства12.  

В монографии Ханина Г. И. поднимается проблема достоверности 

экономической информации, в том числе и той, которая была сформирована 

официальным советским правительством по итогам первых пятилеток. Автор, 

используя новые методы расчета динамики национального дохода, продукции 

отдельно взятых отраслей экономики СССР и ряда других показателей дает 

отличный от традиционной советской оценки результат экономического 

развития Советского Союза, в том числе и в предвоенные годы, отличающийся 

большей объективностью с учетом многих проблем командно-директивной 

экономики13. 

Ряд исследований данной группы посвящен экономическим процессам 

третьей пятилетки, протекающих в отдельно взятых регионах страны. 

Например, статья Федющенко Д. А. посвящена изучению преобразования 

тяжелой промышленности Сталинграда в годы третьей пятилетки. Автор 

приходит к выводу о том, что за годы третьей пятилетки промышленность 

города и области смогла не только сохранить прежние темпы развития, но и 

успешно начать перепрофилирование своих мощностей на выполнения 

государственных оборонных заказов в 1940–1941 гг.14 

                                                             
12 Тюкавкин Н. М. Анализ инновационного развития промышленного комплекса СССР перед Второй мировой 
войной // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. № 7. С. 36–40.  
13 Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 270 с. 
14 Федющенко Д. А. Тяжелая промышленность города Сталинграда в конце 1930-х-начале 1940-х гг. // 

Интеллектуальный потенциал молодежных исследований: сборник статей Международной научно-

практической конференции, Петрозаводск, 19 августа 2020 года. Петрозаводск, 2020. С. 10–16. 
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Трухина М. Д. акцентирует внимание на развитии энергетического 

потенциала Куйбышевской области, анализируя процесс создания новой 

нефтяной базы страны между Волгой и Уралом. Автор затрагивает ряд 

структурных вопросов, посвященных капиталовложениям в данный регион, 

рабочему движению на местных стройках, топливному снабжению 

предприятий и т. п. и приходит к выводу о том, что область, по итогам 

промышленного развития в конце 1930-х гг., превратилась в «один из 

индустриально-аграрных районов Советского Союза, который располагал 

общими возможностями для дальнейшего экономического развития»15. 

В некоторых работах авторами затрагиваются вопросы развития 

Сибири в исследуемый нами период, являющийся перспективным, на тот 

момент, пространством по созданию ряда предприятий-дублеров ввиду своего 

выгодного геополитического расположения и наличия собственной богатой 

ресурсной базы. Так, в труде А. А. Адамеску рассматриваются вопросы 

создания баз черной металлургии – фундаментальной отрасли тяжелой 

промышленности – в различных регионах страны, в том числе и в Сибири. 

Автор приходит к выводу, что за годы первых «сталинских» пятилеток, 

особенно в период с 1935 по 1940 гг. на территории Сибири были 

сформированы основные промышленные узлы черной металлургии – 

Кемеровский, Сталинский (Новокузнецкий) и другие районы16.  

Предвоенное развитие Красноярского края затрагивается в монографии 

Пахомовой Н. В. Автор отмечает, что третий пятилетний план «открывал для 

Восточной Сибири огромные возможности в экономическом развитии…», и 

полная его реализация могла стать еще одной базой для развития 

обороноспособности страны, как, например, таковой стал Урал за данный 

период времени. Однако, Н. В. Пахомова приходит к выводу о том, что на 

начало 1941 года в ряде регионов этого региона преобладали отрасли 

                                                             
15 Трухина М. Д. Состояние топливно-энергетического комплекса Самарского Поволжья накануне Великой 

Отечественной войны (1938–1940 гг.) // Экономическая история. 2013. № 2. С. 68–78. 
16 Адамеску А. А. Роль черной металлургии как базовой отрасли промышленности в региональном развитии 

страны // Регионология. 2011. № 4 (77). С. 136–159. 



10 

 

промышленности, не связанные с военно-промышленным комплексом. Так, в 

1941 году в Красноярском крае преобладали отрасли пищевой и лесной 

промышленности, в Иркутской области – горнодобывающая, лесная и 

пищевая отрасли промышленности17. 

Развитие промышленности в Восточной Сибири в предвоенный период 

исследуется Н. И. Пузевичем в диссертационной работе. Автор, на основе 

обширной региональной источниковой базы, комплексно освещает и 

анализирует процесс военной перестройки промышленности данного региона 

в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны и приходит к 

выводу о том, что Восточная Сибирь к концу 1930-х гг. окончательно 

превратилась в одну из материально-технических промышленных баз 

обороны страны, сыгравшую немаловажную роль в создании экономики, 

ориентированной на военные нужды18. 

Достоинства в виде выгодного расположения и собственной ресурсной 

базы применимы и к регионам Дальнего Востока, который ряд ученых 

рассматривают комплексно. Так, развитие этого региона в годы предвоенной 

пятилетки рассматривается в статье Филипповой А.В. Один из выводов автора 

гласит, что в данный период времени удалось сформировать такую 

промышленную базу, которая позволила сформировать стратегические запасы 

материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, а 

также успешно подготовить органы государственной власти, местного 

самоуправления и населения в новых, недавно сформированных 

территориальных границах к работе в условиях военного времени19. 

Комплексное развитие восточных регионов страны – Сибири и 

Дальнего Востока, рассматривается в статье Е. Т. Артемова, где им был сделан 

анализ различных предпосылок и стадий разработок предвоенного 

                                                             
17 Пахомова Н. В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Красноярск, 2012. 160 с. 
18 Пузевич Н. И. Военная перестройка промышленности Восточной Сибири (1939–1943 гг.): дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.00. Братск, 2004. 320 с. 
19 Филиппова А. В. Модернизация Дальнего Востока СССР накануне Великой отечественной войны (1938–

1941) // Вестник БГУ. 2016. № 4. С. 1–5. 
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Генерального хозяйственного плана, а также его влияние на тенденции 

советской региональной стратегии. Несмотря на то, что реализация подобного 

плана должна была начаться только в 1943 году, автором отмечается успешная 

работа в годы третьей пятилетки по «выравниванию регионов» в их 

экономическом развитии, что позволило в подобных планированиях 

опираться на данные регионы как «отвечающие потребностям плана»20. 

Третья, заключительная группа посвящена стороне военного 

строительства и армии в годы выполнения третьего пятилетнего плана. Эту 

группу можно также разделить по хронологическому принципу, на советскую 

и современную, однако стоит отметить тот факт, в советской историографии 

данный вопрос разработан на относительно низком уровне. Кроме этого, 

советские историки, занимающиеся этой проблемой, рассматривали 

укрепление обороноспособности страны и ее экономическое развитие 

воедино, не акцентируя внимание на той или иной стороне вопроса. Так, среди 

советской историографии стоит выделить труд под общей редакцией маршала 

артиллерии П. Н. Кулешова, являющийся связующим звеном между 

источниковой базой и научными изысканиями. Помимо анализа работы 

артиллерийского управления в ходе войны, подготовки кадров и т. п., здесь 

раскрываются аспекты мобилизационного плана в предвоенные годы, 

акцентируя внимание на экономические аспекты «предвоенной» пятилетки. В 

частности, благодаря статистическим данным, представленным в работе, 

можно сделать вывод о показателях промышленности вооружения и 

боеприпасов в предвоенные годы, где первая добивалась успехов и насыщала 

армию артиллерией, а во второй наблюдались трудности с комплектованием 

выстрелов к орудиям21. 

Развитие советских военно-воздушных сил рассматривается в 

фундаментальном исследовании под редакцией Л.Л. Батехина. В частности, 

                                                             
20 Артемов Е. Т. Восточные регионы в проектировках предвоенного Генерального хозяйственного плана // 

ЭКО. 2013. № 1 (463). С. 151–166. 
21 Волков А. С. [и др.] Артиллерийское снабжение в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1977. 548 

с. 
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коллектив авторов, затрагивая развитие отечественной авиации в предвоенные 

годы, отмечает, что за данный период времени военно-воздушные силы 

Рабоче-крестьянской Красной армии удалось, по большей части, оснастить 

«первоклассной техникой, высококвалифицированными специалистами», а 

также провести качественную работу по «поддержанию высокой боевой 

готовности авиационных частей и соединений»22. 

Основная работа в данном направлении была проделана современными 

исследователями. Так, стоит выделить исследование Быстрова И. В., 

посвященное становлению военно-промышленного комплекса страны. Автор 

приходит к следующему выводу – к началу 1940 года в стране была создана 

специализированная оборонная промышленность параллельно с вводом в 

строй новых современных образцов вооружения и военной техники, резким 

увеличением численности РККА и усовершенствованием ее структуры. 

Однако процесс полного перевооружения и организационной перестройки не 

был завершен, и, как отмечает Быстрова, армия застала войну, фактически, в 

самом разгаре этого процесса23. 

Запарий В. В. в своем исследовании затрагивает проблемы становления 

танковой промышленности, одной из ведущих отраслей предвоенного 

советского ВПК. Автор приходит к выводу о том, что форсированные темпы 

индустриализации создали «качественно неоднородный промышленный 

потенциал», который, с одной стороны, позволил массово использовать 

малоквалифицированный труд в данной отрасли, а с другой оказал решающее, 

зачастую отрицательное, влияние на выбор подходов к конструированию и 

производству танков24. 

                                                             
22 Макеев В. П. [и др.] Воздушная мощь Родины. М., 1988. 432 с. 
23 Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР: исторический опыт развития // Вестник НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2015. № 3. С. 

1–5. 
24 Запарий В. В. Советская танковая промышленность периода Великой Отечественной войны: технико-

технологические ограничения деятельности и борьба за их преодоление // Экономическая история. 2018. № 

3. С. 298–309. 
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В едином проблемном поле рассматривает Тульскую оружейную 

промышленность Володин С. Ф. Отмечается, что несмотря на значительные 

социально-экономические трудности, в годы третьей пятилетки на тульских 

военных заводах в целом работали «дееспособные коллективы», которые 

могли модернизировать военное производство и выполнять напряженные 

задачи пятилетки25. 

Анализируя развитие отдельно взятых промышленных отраслей, 

необходимо отметить работу И. Д. Панькина, рассматривающую 

историографию развития танковой промышленности на Урале в годы третьей 

пятилетки. Вывод автора заключается в создании в эти годы мощного 

танкового производства на Урале, что позволило стать ему основным центром 

по производству бронетехники в годы Великой отечественной войны26. 

Степень готовности Советского Союза к войне с экономической точки 

зрения исследует в своей работе Шепова Н. Я. В конце автор приходит к 

выводу, где, с одной стороны, подчеркивалась запоздалость мер по 

интенсивной милитаризации экономики в предвоенные годы, а с другой – те 

меры, которые все же удалось воплотить в жизнь, сыграли большую роль в 

повышении боеспособности РККА27. 

Труд Никифорова Ю. А. содержит анализ историографии проблемы 

подготовки СССР к войне с Германией. В конце автор приходит к выводу о 

том, что превентивный удар Советского Союза по Германии в 1941 году был 

попросту невозможен ввиду как военных теоретических планов, так и 

реального состояния экономики, а заявления о том, что СССР мог бы напасть 

на Германию в 1942 г. – «спекуляции, не имеющие документального 

подтверждения»28. 

                                                             
25 Володин С. Ф. Тульская Оружейная промышленность накануне Великой Отечественной войны // 

Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 2. С. 136–144. 
26 Панькин И. Д. Историки о становлении танкового производства на Урале в годы третьей пятилетки (1938-

июнь 1941 гг.) // Социум и власть. 2013. №1 (39). С. 124–128. 
27 Шепова Н. Я. Был ли готов СССР к ведению Великой Отечественной войны? // Вестник МГИМО. 2011. № 

2. С. 96–108. 
28 Никифоров Ю. А. Подготовка СССР к войне с Германией в 1941: границы дискуссии // Вестник 

Московского государственного областного университета Серия: история и политические науки. 2010. № 4–5. 

С. 24–30. 
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В целом, анализируя историографическую базу, можно увидеть, что 

третий пятилетний план и военное строительство в данный период 

исследованы с учетом различных факторов и взглядов. В первую очередь 

ученые делают акцент на качественных модернизационных процессах в 

развивающейся промышленности и вопросам соответствия экономической 

повестки, обозначенной планом, и реальной ситуации в отраслях народного 

хозяйства. Однако, исторической наукой на сегодняшний день в 

недостаточной мере исследованы причинно-следственные связи развития 

промышленности и военно-промышленного комплекса в предвоенные годы, 

которые иногда рассматриваются как два отдельно взятых процесса. 

Цель и задачи работы. Цель исследования состоит в изучении 

экономических процессов, влияющих на ход модернизации РККА в годы 

реализации третьего пятилетнего плана. Под термином «модернизация» в 

данном контексте стоит понимать как реформирование и перевооружение 

армии в исследуемый нами период, так и развитие организации и 

инфраструктуры оборонных предприятий, мероприятия по которым 

проводились в предвоенные годы сначала К.Е. Ворошиловым, а позднее С.К. 

Тимошенко29. 

Для достижения цели можно выделить следующие задачи: 

1. Изучить и охарактеризовать экономическую ситуацию в стране 

накануне утверждения третьего пятилетнего плана; 

2. Проанализировать процесс реализации третьей пятилетки с 

присущими ему качествами; 

3. Определить как модернизационный потенциал армии в этот 

период, так и проводимые мероприятия, направленные на 

усовершенствование армии. 

Объектом исследования является экономика СССР в изучаемый 

период и мероприятия модернизационного характера, применяемые к РККА. 

                                                             
29 ЦАМО РФ. Ф.15. Оп. 2154. Д.4. 
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Предметом работы является процесс реализации экономической базы, 

сформированной в результате как предыдущих пятилеток, так и в ходе 

осуществления третьей, в отношении практических мероприятий улучшения 

армии. 

Методология исследования базируется, в первую очередь, на 

конкретно-исторических методах. Так, сравнительно-исторический метод 

использовался для того, чтобы сравнить процессы экономического и военного 

характера в Советском государстве между собой в изучаемый период времени. 

Исходя из цели нашего исследования, был использован ряд специальных 

экономических методов, например, статистико-экономический, позволивший 

обобщить и интерпретировать обширный статистический материал.  

Кроме этого, в исследовании были использованы и общенаучные 

методы исследования. Метод анализа использовался для изучения 

теоретической базы работы и обоснования ее цели и задач. Метод синтеза 

помог составить структуру исследования, объединить материал, который был 

выявлен в ходе исследования. Метод индукции применялся для того, чтобы от 

частных отдельных фактов прийти к общему выводу и умозаключению. Метод 

системного подхода использовался при изучении и рассмотрении 

взаимодействия между собой структур экономического характера и армейских 

мероприятий. 

Источниковая база исследования основана как на опубликованных, 

так и на неопубликованных источниках. Первая источниковая группа состоит 

из стенографических материалов, отчетов и итоговых протоколов съездов и 

заседаний ВКП(б); статистического материала; периодической печати; 

мемуар. 

К первой подгруппе относится программа третьего пятилетнего плана 

развития народного хозяйства, где показаны цели и задачи новой пятилетки, 

которые должны были быть реализованы в течение 1938–1942 гг.30. 

                                                             
30 Третий пятилетний план развития народного хозяйства Союза ССР (1938–1942 гг.). М., 1939. 238 с. 
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Стенографический отчет XVIII съезда ВКП(Б) содержит информацию о 

промежуточных итогах начатого плана и о тех корректировках, которые были 

внесены в его программу ввиду внутренних и внешних факторов31. 

Статистическая информация представлена статистическим сборником 

Института экономики и истории СССР, охватывающий период с 1933 по 1937 

гг.32. 

Периодическая печать представлена материалами Красноярских газет, 

таких как «Красноярский рабочий»33, «За здоровый паровоз»34, 

«Социалистический путь»35 и ряд других, являющихся отражением 

повседневного обывательского опыта рабочей среды, а также содержащих 

информацию о степени вовлеченности рабочих красноярских предприятий в 

различные государственные мероприятия – займы пятилетки, темы 

оборончества, рабочие движения за повышения темпов производства и т. д. 

Мемуары представлены воспоминаниями членами высшего 

командного состава армии того периода – Г. К. Жукова36, К. К. 

Рокоссовского37, К. А. Мерецкого38 и других, материалы которых позволят 

нам исследовать модернизационные вопросы в РККА с позиций ее 

офицерского состава.  

Вторая группа, состоящая из неопубликованных источников, 

представлена материалами фондов архивов Государственного архива 

Красноярского края (ГАКК), Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации (ЦАМО РФ), Российского государственного архива 

экономики (РГАЭ), Российского государственного военного архива (РГВА) и 

других. Данный источниковый раздел можно разделить на несколько 

                                                             
31 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчёт / М., 

1939. 735 с. 
32 Забелин З. К. [и др.] Индустриализация СССР 1933–1937 гг. Документы и материалы: статистический 

сборник. М., 1971. 311 с. 
33 Красноярский рабочий. 1938–1941. 
34 За здоровый паровоз. 1938–1940. 
35 Социалистический путь. 1938–1940.  
36 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969. 729 с. 
37 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 2013. 400 с. 
38 Мерецков К. А. На службе народу. М., 1968. 462 с. 
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подгрупп: статистические данные; документы, относящиеся к деятельности 

ВКП(б); постановления государственных органов (наркоматов). 

Материалы РГАЭ представлены фондом Ф. 1562, в котором содержится 

информация о показателях развития всесоюзной промышленности 

(Статистические данные СССР за период 1927–1951 гг. 3 февраля 1953 г.)39. 

ГАКК – Ф. Р-2115 посвящен Красноярскому машиностроительному заводу и 

содержит обширную статистику о деятельности завода с 1938 по 1940 гг. 

(Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности завода 1940 года и 

годовой отчет о хозяйственной деятельности завода за 1938 и др.)40 

Материал, посвященный деятельности ВКП(б) представлен фондом 

РГАЭ Ф. 4372, в котором содержится информация о промежуточных итогах 

третьей пятилетки. Так, в докладной записке наркома тяжелой 

промышленности СССР Л. М. Кагановича председателю СНК СССР В. М. 

Молотову содержится информация о значительной группе отстающих 

отраслей промышленности к 1937 году, что накладывало свой отпечаток на 

разработку нового пятилетнего плана41. Примером директивных партийных 

планов регионального экономического развития может послужить сводный 

план по Красноярскому краю на новое пятилетие (Р-1478 ГАКК)42. 

Последняя подгруппа состоит из материалов фондов ЦАМО и 

РГАСПИ. Например, план развития и реорганизации РККА в 1938–1942 гг. 

содержится в фонде Ф. 15 ЦАМО. Этот документ обладает необходимой 

информацией как планируемой численности Красной армии к концу 

пятилетки, так и планируемых объемов выпуска военной продукции43. Кроме 

того, не менее значимыми являются документы, обозначающие фактическую 

ситуацию с военным строительством и производством в исследуемый период. 

Подобным источником может послужить доклад начальника Главного 

                                                             
39 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1185 Л. 22–33. 
40 ГАКК. Ф. Р-2115. Оп. 1. Д. 46., Д. 65. 
41 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 276. Л. 1–11. 
42 ГАКК Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 335. 
43 ЦАМО РФ. Ф.15. Оп. 2154. Д. 4. 
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автобронетанкового управления о фактическом состоянии обеспечения 

автобронетанковой техникой с 1939 по 1941 гг. (Ф. 38 ЦАМО)44. Кроме этого, 

важным источником нашей работы является ряд протоколов заседания 

Политбюро ЦК ВКП(б), затрагивающих вопросы военного строительства и 

развития РККА. Например, стоит отметить протокол №10, в котором 

публикуются решения Политбюро по структурным изменениям 

мобилизационных запасов различных материалов «двойного» назначения (Ф. 

17 РГАСПИ)45. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленная 

источниковая база является достаточно обширной, что позволит достичь 

поставленной в исследовании цели. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1936 по 

1941 гг. Первая дата обусловлена началом разработки и составления третьего 

пятилетнего плана, крайняя – началом Великой Отечественной войны и 

срывом третьей пятилетки. 

Территориальные рамки исследования охватывают основные 

промышленные регионы СССР – западные районы страны (Ленинградская, 

Воронежская, Сталинградская и другие области), Урал, Сибирь, Дальний 

Восток. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что работа представляет 

собой изучение экономического потенциала СССР по отношению к 

укреплению собственной обороноспособности и улучшению качественных 

показателей армии ввиду внешней угрозы в лице как европейского, так и 

восточного противника. На сегодняшний день подобные мероприятия как в 

научном сообществе, так в средствах массовой информации могут 

интерпретироваться как подготовка к собственной военной экспансии. В 

целом, данное исследование, с научной точки зрения, является попыткой по-

новому взглянуть на экономические процессы в предвоенные годы и их 

                                                             
44 ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11373. Д. 67. Л. 97–116. 
45 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 162. Д. 26 Л. 137–151. 
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влияние на оборонные возможности страны в условиях нарастающей войны.  

В научный оборот были введены новые данные из материалов ГАКК, в 

частности фонды Р-2115 и Р-1478, в которых содержится информация о 

некоторых аспектах реализации третьей пятилетки на территории 

Красноярского края и самого города Красноярска, что позволяет взглянуть на 

изучаемую проблематику с местных, региональных позиций. Таким образом, 

эта работа позволит, с одной стороны, подтвердить уже разработанные тезисы 

в исторической науке относительно исследуемого периода, а с другой – внести 

новые элементы в аспекты изучения экономических процессов и военной 

истории конца 1930-х гг. 

Практическая значимость работы заключается в том, что работа 

вносит свой вклад в изучение истории как развития военно-промышленного 

комплекса и экономики и их взаимодействия, так и качественного 

преобразования армии в нестандартных условиях. Исследование также может 

внести лепту в изучении дискуссионных проблем, касающихся причин неудач 

первых месяцев Великой Отечественной войны. Работа не только может 

способствовать продвижению современных исторических тенденций по 

объективизации истории -до и в начальный период войны, но и может быть 

полезной в изучении различных аспектов как плановой экономики, так и 

преобразования армии. 

Апробация работы. Историография экономического развития СССР в 

годы предвоенной пятилетки была изложена в очном выступлении на 

студенческой научно-практической конференции проекта «Без срока 

давности» (РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, 10 декабря 2021 г.). 

Региональная источниковая база по задачам третьего пятилетнего плана была 

освещена в выступлении на международной научной конференции «Проспект 

Свободный – 2022» (СФУ, Красноярск, 25 апреля 2022 г.). В рамках темы 
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исследования подготовлена статья «Опыт советско-финской войны в вопросах 

модернизации РККА»46.  

                                                             
46 Корж М. Н. Опыт советско-финской войны в вопросах модернизации РККА // Научный альманах 

центрального Черноземья. 2022. № 1–10. [в печати]. 




