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Аннотация
Статья посвящена обсуждению новой книги Г.И. Ханина «Экономика 

СССР в годы первой пятилетки», в которой представлены авторские оцен-
ки хода и итогов первой пятилетки. Статья является не изложением этой 
книги, но попыткой переосмыслить процесс реализации принципов пла-
нирования и директивного управления экономикой и социальной сферой 
в советской России. В книге Г.И. Ханина представлены и обоснованы аль-
тернативные оценки экономического развития страны и показано, что го-
довые планы не выполнялись. Не были достигнуты контрольные цифры и 
за пятилетку в целом вопреки утверждениям руководства страны. Сделан 
вывод о высокой цене индустриализации. В данной статье высокая актуаль-
ность этой книги объясняется тем, что в научной литературе и публици-
стике получили широкое распространение идеи перехода к мобилизаци-
онной экономике и воссозданию в той или иной форме системы центра-
лизованного планирования для ускорения экономического роста и, более 
широко, модернизации экономики и общества.

Отталкиваясь от содержания обсуждаемой книги, рассматривается про-
блема соотношения модернизации и экономического роста. Показано, что 
в годы первой пятилетки на фоне значительного экономического роста и 
серьезных усилий в части расширения образования и сети научных учреж-
дений происходили процессы архаизации общества и формировались но-
вые механизмы социального расслоения. В обсуждаемой монографии сде-
лан важный вывод о том, что отечественная статистика в годы первой пя-
тилетки фальсифицировала не только стоимостные, но и натуральные по-
казатели. В книге показано, что так называемые напряженные планы при-
водили к дезорганизации экономической жизни, порождали диспропор-

1 Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 5.6.3.2. (0260-2021-0006) 
«Региональное и муниципальное стратегическое планирование и управление в контексте мо-
дернизации государственной региональной политики и развития цифровой экономики»
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ции и привели к тому, что Г.И. Ханин назвал переходом от экономических 
фантазий к «вакханальному планированию». 

В статье показано, что историко-экономическое исследование СССР 
далеко от завершения, количественные оценки и, самое главное, качествен-
ные выводы нуждаются в корректировке по мере открытия и вовлечения в 
научный оборот новых источников информации, сопоставления и переос-
мысления ранее полученных данных. 

Ключевые слова: экономический рост, модернизация, планирование, 
первая пятилетка, диспропорции, уровень жизни, социальное расслоение. 
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Знать, чтобы предвидеть, 
предвидеть, чтобы управлять.

Огюст Конт

Постановка проблемы

Всем интересующимся историей нашей страны и размышляющим о 
возможных путях ее дальнейшего развития горячо рекомендую вниматель-
но прочитать новую книгу Г.И. Ханина «Экономика СССР в годы первой 
пятилетки» [13]. Помимо большого числа собранных и перепроверенных 
автором количественных данных, различных фактов, позволяющих делать 
качественные вывода, он сделал попытку переосмыслить истоки и долго-
срочные последствия сталинской модернизации на первом ее этапе, когда 
складывалась и проходила эмпирическую оценку система планирования, 
которая по замыслу идеологов и авторов этой системы должна была обе-
спечить прорыв страны в светлое будущее и обеспечить если не господ-
ство, то доминирование в мире, доказать преимущества социализма.

Г.И. Ханин объясняет причины написания этой книги тем, что нынеш-
няя Россия, как это было неоднократно в ее истории, сталкивается с не-
обходимостью ускоренной модернизации. Утверждение, что страна по-
следние 40 лет переживала экономический спад, оставим на совести ав-
тора, хотя с экономической точки зрения результаты развития страны за 
этот период скорее неудовлетворительные. Был экономический застой и 
судорожные попытки разнонаправленными способами наладить рассыпа-
ющийся экономический механизм в 1980-х годах, был глубокий структур-
ный кризис и экономический спад 1990-х, период восстановительного ро-
ста 2000-х. Но застой (а не спад) фиксируется начиная с 2012 года. 

Разумеется, нынешняя модель и, главное, результаты экономического 
развития страны подвергаются жесткой критике с разных идеологических 
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позиций. В этой дискуссии принимают участие и ученые, предлагая раз-
ные рецепты ускорения экономического роста и структурной перестройки 
экономики. В ином случае Россия может скатиться на периферию миро-
вой экономики. Такая угроза, несомненно, существует, но это лишь озна-
чает необходимость пересмотра стратегии и модели предыдущей развития 
страны.  Обращение к историческому опыту может стать важным аргумен-
том в этих дискуссиях. 

Поскольку либеральные рецепты модернизации стали в нашей стране 
маргинальными, наиболее популярными являются технократические и не-
оконсервативные. Если первые в основном обращаются к опыту наиболее 
успешных стран, то вторые – исключительно к отечественной истории 
преимущественно 1930–1950-х годов. Технократическим подходом к уско-
рению экономического роста отличаются работы А.Г. Аганбегяна [1, 2]. 
Игнорируя некоторые политические и институциональные особенности 
современной России, он пишет о необходимости развития науки и обра-
зования, наращивания человеческого капитала, о проведении активной де-
мографической политики, инновационном развитии экономики и многом 
другом. Спорить с этим невозможно, но непонятно (или, скорее, понятно), 
почему этого не делается. 

Что касается неоконсервативного направления, то ярким примером 
последних лет является книга А.С. Галушки, А.К. Ниязметова, М.О. Оку-
лова. Обращаясь к опыту форсированного развития 1929–1955 годов, эти 
авторы пишут об эффективности планового управления всей экономи-
кой и финансами страны (а не только бюджетными фондами), разделе-
ния денежного оборота на наличный и безналичный, валютного клирин-
га в международных расчетах как о выдающихся достижениях. Суть это-
го направления заключается в одной фразе: «В 1929–1955 годы был уста-
новлен мировой экономический рекорд, который не превзойден до сих 
пор ни в одной стране мира [5, с. 3]. К сожалению, это не подтверждает-
ся данными ООН и других организаций. 

Различия между технократическим и неоконсервативным направле-
ниями состоят в том, что первое для обоснования своих выводов и реко-
мендаций берет за основу преимущественно зарубежный опыт, а второе – 
отечественные успехи и достижения, достигнутые преимущественно до 
XX съезда КПСС. Сходство между ними заключается в наборе рецептов 
ускорения экономического роста: мобилизации ресурсов, росте нормы на-
копления, мягкой кредитно-денежной и бюджетной политике и, в конце 
концов, денежной эмиссии. И, конечно, все авторы обоих направлений 
большие надежды возлагают на возрождение в том или ином виде народ-
но-хозяйственного планирования и повышение качества государственно-
го управления.
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Новая книга Г.И. Ханина идеологически находится между этими по-
люсами, но иногда выходит за их рамки. С одной стороны, автор пишет 
о несомненных достижениях в эпоху индустриализации и даже частично 
соглашается с необходимостью жестких решений, считая их вынужден-
ными. С другой стороны, он показывает масштабы лживости статистики 
и непомерную цену сталинской индустриализации. Он трезво оценивает 
достижения «реального социализма» и одобрительно отзывается о тех ме-
рах правительства, которые снижали административное давление и при-
водили к временному улучшению экономического положения в стане по 
рецептам, близким к новой экономической политике. Качество планов и 
итоги их реализации Г.И. Ханин во многом связывает с квалификацией 
разработчиков планов и хозяйственных руководителей. Дополнительную 
актуальность обсуждаемой монографии придает то обстоятельство, что в 
современных учебниках превалирует некритическое отношение к количе-
ственным показателям итогов первой пятилетки и апологетические оцен-
ки качественных итогов.

Индустриализация, модернизация, экономический рост 
и планирование

На протяжении всей мировой истории были страны, вырвавшиеся впе-
ред в своем технологическом и экономическом развитии, и мировая пери-
ферия. Причины отставания виделись в личности правителя и его окруже-
нии, военной мощи, конфессиональных и расовых различиях населения 
и проч. Потом список причин изменился, экономическое и политическое 
доминирование исследователи стали связывать с развитием образования и 
науки, устранением внеэкономических методов организации труда, устра-
нением социальных барьеров, раскрепощением творческих сил нации и, 
в конечном счете, равноправием всех членов общества. Другими словами, 
экономический и социальный прогресс стал связываться с качеством ин-
ститутов.

В XIX веке по мере распространения социалистических идей сформи-
ровалось представление о том, что действительный прогресс может быть 
достигнут не путем эволюции институтов и развития технологии, а сменой 
базовых принципов организации общества. Только в этом случае в эконо-
мике можно уйти от анархии производства, когда часть производительных 
сил расходуется впустую, и социального неравенства, когда общественное 
богатство принадлежит привилегированному меньшинству и использует-
ся им вопреки интересам остальной части общества. В такой социальной 
системе впервые появляется возможность сознательного управления эко-
номикой и социальной сферой и, согласно К. Марксу, заканчивается пре-
дыстория общества и начинается его подлинная история. Поэтому нераз-
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рывная связь экономического прогресса и планирования относится к ядру 
социалистической идеи.  

Идея планирования не нова. Люди, организации и страны (государ-
ства) планируют свою деятельность. Без представления о будущем невоз-
можно принимать решения. Но всё дело в том, что, как и для чего плани-
ровать. Дело не в методиках, а в понимании целей планирования. Пла-
новая экономика обычно противопоставляется стихии рынка, когда, как 
представляется многим, огромные ресурсы расходуются впустую из-за де-
централизованного принятия решений. Г.И. Ханин пишет о наличии зна-
чительных резервов производственных мощностей в дореволюционной 
России, которые были задействованы в годы первой пятилетки. Но нали-
чие запасов и резервов обеспечивает гибкость экономики, а их полное ис-
пользование создает угрозы. 

Интерес к роли планирования в обеспечении модернизации и эконо-
мического роста возрос после завершения процесса деколонизации, по-
скольку новые страны в большинстве оказались на периферии мировой 
экономики. Предполагалось, что, избавившись от колониального гнета, 
эти страны достаточно быстро нагонят в своем развитии бывшие метро-
полии в силу наличия человеческих и природных ресурсов и доступности 
капитала и технологий в современном мире. Но сложилось иначе: разрыв 
между бывшими метрополиями и колониями не сократился, а вырос. 

Большой вклад в исследование этой проблемы внес Г. Мюрдаль в сво-
ей книге «Азиатская драма»2. Сразу следует сказать, что он не придавал се-
рьезного значения рынку и рыночному ценообразованию в развивающих-
ся странах и отрицал приемлемость рыночного анализа слаборазвитой 
экономики. Он доказывал, что без институтов развитого общества такой 
анализ бессмыслен и бесполезен. Другими словами, экономические инди-
каторы в таких странах качественно отличаются от тех же показателей в 
развитых странах, поскольку отражают разные процессы.

Исследуя постколониальное развитие крупных стран, он выявил, что 
во многих развивающихся странах в целях модернизации экономики вы-
двигалась концепция планирования, причем не только и не столько ин-
ституциональных преобразований, сколько индустриализации и внедре-
ния новых технологий. 

Он отмечал двойственность планирования как лозунга и как повсед-
невной бюрократической процедуры и считал, что это делает планирова-
ние идеальным механизмом для преодоления препятствий на пути модер-
низации в гармонии с традиционной социальной стратификацией, кор-

2 В СССР сокращенный перевод этой книги вышел под названием «Современные про-
блемы “третьего мира”» [8].
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рупцией чиновников и мелочной административной регламентацией про-
изводства.

Индустриализация вообще является идеальным объектом для плани-
рования. Сосредоточение материальных и финансовых ресурсов в секто-
ре роста на сооружении ограниченного числа крупных объектов позво-
ляет государству планировать, отчитываться о результатах своей работы и 
одновременно оставлять нетронутой социально-экономическую структуру 
страны.

Г. Мюрдаль доказывал, что ликвидировать слаборазвитость в развива-
ющихся странах не удалось в парадигме как плановой, так и рыночной 
модели. По его мнению, после деколонизации произошло быстрое вос-
становление доколониальных институтов, и корыстные интересы высших 
классов, стремящихся сохранить свои привилегии, гасили импульсы мо-
дернизации. Слаборазвитость проявляется в том, что люди трудятся с ну-
левой отдачей, поэтому рост предложения других факторов не приводит 
к улучшению положения. Резервы роста производительности труда есть 
в обоих секторах экономики – как в современном, так и в традиционном. 
То, что люди работают плохо и мало, обусловлено традиционными ин-
ститутами общества. Он ввел понятие слабого государства, в котором де-
кларации расходятся с делами. 

И либералы, и сторонники диктаторских методов заблуждаются в том, 
что эти проблемы имеют технократический характер, так как любое ре-
шение приведет к перемещению власти и влияния от одних групп и клас-
сов к другим. По его мнению, только рост потребления может стать важ-
нейшим фактором, способным увеличить производительность труда, по-
скольку создает возможность повышения качества рабочей силы и форми-
рует чувство самоуважения.

Другими словами, индустриализация и экономический рост не явля-
ются синонимами модернизации и могут происходить на фоне архаиза-
ции общества. Экономический рост, обусловленный мобилизацией ре-
сурсов для форсированной индустриализации, во-первых, не может быть 
длительным и устойчивым, а во-вторых, может породить модель зависи-
мого развития, когда инновации создаются не внутри, а за пределами на-
циональной экономики. В этом случае отставание грозит остаться вечным. 
Поэтому индустриализация и экономический рост являются не целью, а 
средством для модернизации, 

О содержании монографии

Но что мы знаем о предыдущих попытках модернизации и, главное, 
как мы можем использовать эти знания? Г.И. Ханин посвятил большую 
часть своей творческой жизни восстановлению реальной картины эко-
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номической жизни нашей страны, прежде всего перепроверяя статисти-
ческие данные и обосновывая альтернативные оценки экономического 
роста [10–12]. 

Начиная со знаменитой статьи «Лукавая цифра», написанной им со-
вместно с В. Селюниным, и до настоящего времени Г.И. Ханин разо-
блачает ложь отечественной статистики, вскрывает механизмы искаже-
ния данных и тем самым способствует снижению степени фальсифика-
ции истории. 

Но в этой работе он идет дальше, задаваясь вопросом: какой ценой? 
Допустим, действительно были выдающиеся достижения, но каковы мате-
риальные и человеческие потери от такого экономического рывка? Тут он 
выступает как настоящий экономист, поскольку профессия требует соиз-
мерять издержки и выгоды, затраты и результаты и, более того, различать 
те и другие. В отличие от своих предыдущих работ, Г.И. Ханин показы-
вает страшно высокую цену индустриальных достижений советской Рос-
сии в годы первой пятилетки. Он выделяет специальные разделы в каждой 
главе для оценки социальных последствий принимаемых решений и ил-
люстрирует их воспоминаниями современников, документами ВКП(б) и 
ОГПУ и данными из других источников. Особенно широко он использует 
и обильно цитирует работу Е.А. Осокиной [9].

Книга Г.И. Ханина написана очень хорошим, ясным и четким языком. 
Он избегает эмоциональных оценок и высказываний, предоставляя воз-
можность делать качественные выводы другим авторам, которых обильно 
цитирует. Объективность собственных заключений и выводов Г.И. Ханин 
подчеркивает изложением методики расчетов и ссылками на первичные 
данные, что показывает высокую культуру исследования.  

Вместе с тем имеются и некоторые замечания. Г.И. Ханин, тщательно 
анализируя количественные данные, в своих выводах в конце каждой гла-
вы использует качественные оценки из более ранних источников, иногда 
живо напоминающие цитаты из советских учебников истории и не всегда 
вытекающие из количественных оценок.

Главной своей задачей Г.И. Ханин называет восстановление действи-
тельных, а не нарисованных успехов начального периода индустриализа-
ции. Аргументированно критикуя официальные данные экономического 
роста в СССР, он сравнивает результаты своих расчетов с оценками зару-
бежных авторов, у которых не было задачи приукрашивать экономические 
достижения. Сопоставление собственных результатов с оценками других 
авторов является сильной стороной работы. Но критикуя оценки стои-
мостных показателей, Г.И. Ханин, по нашему мнению, слишком доверяет 
натуральным показателям. Он сам показывает, что стремление к максими-
зации выпуска и снижение качества продукции приводили к тому, что не-
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которые товары не находили потребителя, хранились на складах, сгнива-
ли или утилизировались. Но следует ли считать результатом производство 
того, что никому не нужно? Помимо этого, статистические службы изо-
бретали методические способы завышения натуральных показателей, та-
ких как урожайность и валовый сбор зерновых, выработка электроэнергии, 
выплавка металла и проч.

Г.И. Ханин не всегда критически относится к тем исследователям и по-
литическим деятелям, которых цитирует и которыми восхищается, напри-
мер, к С.Г. Струмилину, Н. Н. Осинскому, Н.И. Бухарину, Н.М. Рютину и др. 
Но критический анализ и верные выводы не всегда рассчитаны на приня-
тие верных решений. Часто они использовались в политической борьбе 
или были чисто риторическими упражнениями, маскирующими замысел. 
Даже нелицеприятная критика создавшегося положения, достигнутых ре-
зультатов и всяческих недостатков не означала стремления устранить при-
чины всего этого.

В качестве примера можно сослаться на многократное цитирование 
С.Г. Струмилина, который действительно был выдающимся экономистом 
и статистиком. Но при этом С.Г. Струмилин был одним из главных кон-
структоров тогдашней системы планирования, теоретиком, обосновывав-
шим тезис о тотальном, централизованном и директивном управлении на-
родным хозяйством страны и приверженцем концепции телеологическо-
го подхода в планировании. На практике это означало, что задавались не-
кие целевые параметры, а потом балансовым методом определялись все 
остальные плановые задания. 

Критикуя Струмилина, Н.Д. Кондратьев указывал на серьезные просче-
ты при составлении планов и пришел к выводу, что «наши претензии ри-
совать в точном количественном выражении будущее движение различ-
ных элементов хозяйства без достаточного внимания к срокам предвиде-
ния и экономическому обоснованию перспектив … приводят к совершен-
но иллюзорным, необоснованным и ошибочным построениям» [7, с. 595]. 
Более того, он показал, что планы, разработанные Госпланом во второй 
половине 1920-х годов, устаревали в течение полугода и не только не вы-
полнялись с точки зрения достижения контрольных цифр, но и не соот-
ветствовали тенденциям: например, цены и издержки не снижались, а рос-
ли. То же самое относилось к денежному обращению, внешнеторговым 
операциям и проч. 

С.Г. Струмилин был выдающимся экономистом, но ему приписыва-
ют фразу: «Предпочитаю стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие». 
Другими словами, он активно участвовал в создании системы, которая пе-
ремолола и его самого. И так было со многими.
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Объясняя причины перехода к форсированной индустриализации в 
первой пятилетке, Г.И. Ханин утверждает, что это решение было объек-
тивно необходимо, хотя и плохо организовано в силу низкой квалифика-
ции большинства руководителей. Объективная необходимость индустри-
ализации подтверждалась опытом передовых стран и прекрасно осознава-
лась и до революции. Но применительно к концу 1920-х годов в советской 
России ее необходимость обосновывалась иначе. 

Прежде всего это тезис об исчерпании возможностей НЭПа. Г.И. Ха-
нин полностью его разделяет и неоднократно обосновывал в своих преды-
дущих работах. Но, как он показал в предыдущих работах, советское пра-
вительство, начиная примерно с 1925 года, много сделало для наращива-
ния диспропорций в экономике, и многие проблемы были рукотворными. 
Социалистическая индустриализация началась при НЭПе, и многие инду-
стриальные гиганты были начаты в тот период и завершены в годы первой 
пятилетки.

Другой тезис заключается в обострении международной обстановки и 
необходимости развития оборонной промышленности в условиях изоля-
ции. Отметим, что СССР в те годы был окружен слабыми в военном и эко-
номическом отношении странами, и гипотетическая международная коа-
лиция не складывалась. Были сильны пацифистские настроения: слишком 
мало времени прошло после Первой мировой войны. Молодые государ-
ства, возникшие на обломках Австро-Венгерской, Российской и Осман-
ской империй, были слабы и нестабильны. Во многих уголках мира начи-
нались национально-освободительные движения. 

Гипотезу о наличии опасности внешней агрессии для СССР в конце 
1920-х годов легко проверить по данным о количестве вооружений разных 
стран. Так, Г.И. Ханин приводит данные по выпуску основного наступа-
тельного оружия – танков в годы первой пятилетки.  В соответствии с по-
становлением РВС СССР от 11 марта 1932 г. в СССР создаются танковые 
корпуса, в каждом из которых было по 500 танков. В то же время в самой 
мощной армии Европы, французской, в то время было порядка 150 тан-
ков [4]. В Германии в это время танков вообще не было, а сама она активно 
сотрудничала с СССР. Если верить данным по производству вооружений 
[4, с. 74], то в СССР уже в 1932 году было больше танков, чем в осталь-
ных странах мира. Ими можно было вооружить 15 танковых дивизий или 
9 корпусов. Куда и зачем пошли эти танки – непонятно.

С другой стороны, СССР активно вмешивался в дела соседних и не 
только стран, используя Коминтерн и другие организации и даже путем 
вооруженного вмешательства, например, в дела Монголии, Китая или Аф-
ганистана, о чем можно прочитать в мемуарной литературе советских во-
еначальников. Что касается экономической изоляции, то к концу 1920-х  
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она завершилась. Достаточно вспомнить историю «Амторга» и аналогич-
ных компаний. Г.И. Ханин подробно пишет о поставках оборудования и 
технологий, а также о помощи специалистов в годы первой пятилетки. Ры-
нок СССР оказался весьма привлекательным в период Великой депрессии.

Третью причину Г.И. Ханин видит в необходимости демонстрации 
преимуществ социализма над капитализмом и легитимизации власти 
ВКП(б) и советского руководства. Большая часть периода первой пятилет-
ки соответствует времени Великой депрессии, о причинах которой гово-
рить не будем, равно как и о том, почему она стала столь глубокой и про-
должительной. На ее фоне даже крайне умеренные темпы экономическо-
го роста в СССР были триумфом. Практически во всех странах мира было 
достаточно много людей, которых не нужно было убеждать в преимуще-
ствах социализма. Так что речь шла не о легитимизации и демонстрации 
преимуществ, а об укреплении диктатуры партии и распространении кон-
троля на все стороны жизни общества. Поэтому главной причиной инду-
стриализации было стремление консолидировать власть и гарантировать 
ее несменяемость. 

Об итогах первой пятилетки

Экономический рост в период первой пятилетки, по оценкам Г.И. Ха-
нина, был весьма скромным. По расчетам Г.И. Ханина, национальный до-
ход СССР вырос за годы первой пятилетки на 12 % в ценах 1928 года, а в 
ценах 1913 года, видимо, еще меньше. Альтернативная оценка Мурстина и 
Пауэлла дает прирост ВВП России в 13 %, что существенно не отличается 
от оценки самого Г.И. Ханина, с учетом точности исходной информации 
и различий в методиках расчетов (табл. 1).

Таблица 1

Альтернативные темпы роста национального дохода СССР (раз) 

Alternative growth rates of  the national income of  the USSR

Показатель Год
1929 1930 1931 1932 1933 1933/1929

Национальный доход 
в ценах 1928 г. 1,051 1,03 1,01 1,01 1,02 1,12

Оценка ВВП по Мур-
стину и Пауэллу 1,027 1,059 1,02 0,986 1,041 1,13

В том числе:
промышленность 1,1 1,09 1,0 1,07 1,05 1,35
сельское хозяйство 0,98 0,94 0,96 0,94 1,07 0,89
строительство 1,2 1,31 1,2 1,05 0,78 1,54

Источник: [13, таб. 15].
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По данным П. Грегори, среднегодовой темп прироста национального 
дохода в России в начале XX века составлял 3,1 %, что явно больше, чем 
2,2 % в годы первой пятилетки. Так что о бурном росте и преимуществах 
социализма можно не говорить.

Даже несомненный рост промышленности в период индустриализа-
ции не слишком впечатляет в сравнении с дореволюционным. По расче-
там Г.И. Ханина, он составил 1,35 раза за первую пятилетку. Но по рас-
четам П. Грегори, средний темп прироста продукции промышленности в 
последнее двадцатилетие XIX века в России составлял 5,45 % в год, что да-
вало свыше 30 % за сопоставимый период. В начале XX века среднегодо-
вой тем прироста снизился до 3,6 %, но всё равно прирост составлял око-
ло 20 %. Напомним, что в дореволюционный период продукция сельско-
го хозяйства росла со средним темпом 2,2...3,0 % в год, а в первую пятилет-
ку сокращалась в среднем более чем на 2 % в год [6].  

П. Грегори доказывал, что среднегодовые темпы прироста валового 
выпуска с 1885 по 1913 год составляли 3,3 %. Можно предположить, что 
темпы прироста национального дохода и ВВП несущественно отличались 
в нижнюю сторону. Что касается качества роста, то П. Грегори приходит 
к выводу: «Экономика России росла экстенсивно как в досоветский, так и 
советский периоды, но эффективность использования факторов произ-
водства в дореволюционный период увеличивалась быстрее, чем в период 
индустриализации» [6, с. 76, 81, 82].

Значительная часть роста экономики объясняется высокими темпа-
ми строительства. Но в тексте книги Г.И. Ханин постоянно возвращает-
ся к теме плохой организации строительства, низкому его качеству и сры-
ву ввода объектов. Другими словами, развитие отрасли имело сходство со 
строительством, описанным в повести «Котлован» А. Платонова.

Удивительно, что, будучи замечательным статистиком, Г.И. Ханин 
практически не использует демографическую статистику. Но она, во-пер-
вых, теперь доступна и, во-вторых, часто более надежна, нежели социаль-
но-экономическая статистика, и прекрасно дополняет последнюю. Неко-
торые демографические итоги первой пятилетки приведены в табл. 2.

Приведенные в таблице данные, если они верны, свидетельствуют о 
демографической катастрофе прежде всего за счет ужасающей детской 
и младенческой смертности. Разумеется, причиной был голод, особенно 
в сельскохозяйственных регионах. Основной причиной был неурожай. 
Кроме того, заслуживает внимания вывод Г.И. Ханина о том, что сокраще-
ние поголовья скота негативно сказалось на растениеводстве. Но следует 
напомнить, что в ХХ веке массовый голод стал уже не столько природным, 
сколько социально-политическим явлением.
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Таблица 2

Некоторые демографические показатели СССР в годы первой пятилетки

Some demographic indicators of  the USSR during the fi rst fi ve-year plan

Показатель Год
1929 1930 1931 1932 1933

Численность населения на 31.12 
соответствующего года, 
тыс. чел.

99 566 101 272 102 624 103 648 101 776

Естественный прирост населе-
ния, тыс. чел. 1814 1675 1322 981 –1926

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет. В том числе
мужчины 33,7 34,6 30,7 30,5 15,2
женщины 38,2 38,7 35,5 33,7 19,5

Источник: Е.М. Андреев и др. [3]

Г.И. Ханин много пишет о социальных последствиях форсированной 
индустриализации, оценивая их, скорее, негативно. Но наиболее интерес-
ны его оценки политических и моральных последствий процессов, запу-
щенных в период индустриализации и, возможно, ранее. Самыми яркими 
проявлениями моральной деградации как обнищавшей части населения, 
так и высших слоев стали доносительство и всяческого рода ложь и ли-
цемерие. Широко распространились двоемыслие и двурушничество, осо-
бенно в среде творческой интеллигенции.  В гимназиях социально непри-
емлемым считалось ябедничество, бытовала пословица «Доносчику – пер-
вый кнут». Но доносительство, чем бы оно не мотивировалось, пышно 
расцвело в советской России. Как пишет Г.И. Ханин, «в зловещей атмос-
фере страха, лжи и нужды развивались худшие человеческие инстинкты: 
доносительство, ложь, скрытность, недоброжелательство, подсиживание 
и многие другие» [13, с. 148]. Вообще говоря, это приговор любому обще-
ству.

Заключение

Подведем некоторые итоги. То, что задания первого пятилетнего пла-
на не были выполнены, студенты НГУ могли узнать еще полвека назад из 
лекций профессора Б.П. Орлова. По последним данным, в том числе и 
Г.И. Ханина, в период первой пятилетки темпы экономического роста 
были весьма скромными и выглядели впечатляющими только на фоне Ве-
ликой депрессии в других странах. При этом падали производительность 
труда и эффективность использования других факторов производства. 
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Рост промышленного производства сопровождался упадком сельского 
хозяйства, снижением уровня потребления большей части населения, 
ростом дифференциации уровня и условий жизни. С точки зрения де-
мографии и морального состояния общества это была подлинная ката-
строфа. Так чем здесь гордиться – понесенными жертвами? По жертвам 
дóлжно скорбеть.

Идея индустриализации базировалась на теоретическом представле-
нии о том, что ведущие страны достигли своих успехов путем создания 
крупных промышленных комплексов, увеличения доли промышленности 
в ВВП и роста городского населения. СССР необходимо было в кратчай-
шие сроки пройти тот же путь. Но, по тогдашним представлениям, источ-
ником ресурсов для индустриализации на Западе стало прямое ограбление 
колоний и неэквивалентный обмен с ними, эксплуатация собственного на-
селения. Поскольку у СССР колоний не было, источником ресурсов стало 
сельское хозяйство, о чем прямо писали теоретики и практики социали-
стического строительства. 

Но если бы ограбление колоний и эксплуатация в разных формах вели 
к промышленной революции, то ведущими странами стали бы Испания, 
Португалия и Оттоманская империя. Однако промышленная революция 
развернулась в других странах. Не менее важными факторами оказались 
правовая система, финансовые, технологические и организационные ин-
новации, которые были невозможны в жестко централизованной системе 
управления и сословной организации общества.

Книга Г.И. Ханина вносит важный вклад в переосмысление экономиче-
ской истории СССР и России, научное изучение проблем модернизации, 
экономического развития и роста.    
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Abstract
This article is devoted to a review of  G.I. Khanin’s new book, which pres-

ents the author’s assessment of  the course and results of  the fi rst fi ve-year plan. 
The article is not a summary of  this book, but an attempt to re-think the pro-
cess of  implementing the principles of  planning and directive management of  
the economy and social sphere in Soviet Russia. G.I. Khanin’s book presents and 
substantiates alternative assessments of  the economic development of  the coun-
try and it shows that the annual plans were not implemented and control fi g-
ures of  the fi ve-year plan as a whole were not achieved contrary to the claims of  
the states’ leadership. The book concludes that industrialization has a high cost. 
This review paper explains the high relevance of  this book, since the ideas of  
transition to a mobilization economy and the recreation of  a centralized plan-
ning system in one form or another to accelerate economic growth and, more 
broadly, to modernize the economy and society have become widespread in cur-
rent scientifi c literature and journalism. Based on the content of  the book under 
discussion, the author of  this review paper examines the problem of  the corre-
lation between modernization and economic growth. He shows that during the 
years of  the fi rst fi ve-year plan, against a background of  signifi cant economic 
growth and serious efforts to expand education and the network of  scientifi c 
institutions, the processes of  archaization of  the society took place as well as 
new mechanisms of  social stratifi cation were formed. The discussed monograph 
draws an important conclusion that domestic statistics during the fi rst fi ve-year 
plan falsifi ed not only monetary, but also natural indicators. The book shows that 
the so-called ten-year plans resulted in the disorganization of  economic life, dis-
proportions and, according to G.I. Khanin, the transition from economic fanta-
sy to “bacchanal planning”. The author of  the review paper also shows that the 
historical and economic study of  the USSR is far from being completed, and he 
concludes that quantitative estimates and especially qualitative conclusions need 
to be adjusted as new information sources are discovered and involved in the sci-
entifi c turnover, as well as the previously obtained data should be compared and 
reconsidered.
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