










определенную партийную поддержку, чуть ли не легитимацию. Именно так, например, обстояло дело с первым 
секретарем Рязанского обкома КПСС А.Н.Ларионовым. Но даже им запрещалась простая уголовщина, до 
которой дошел поддержанный лично Хрущёвым рязанский партийный вождь. Но жульничали, в особенности в 
сельском хозяйстве, практически все сколько-нибудь крупные партийно-советские и хозяйственные 
чиновники. (Другой вопрос — почему они это делали?) 

Хрущёв пытался бороться с этим. Он лично ездил по стране, распекал тех, кто попадался ему под руку, 
организовывал проверки, но ситуация не менялась. Сверхцентрализованная власть не смогла обеспечить 
контроль за выполнением собственных решений. Так как такая власть, как она хорошо знает, в принципе не 
может принимать неправильных решений, то виноваты те, кто не исполняет ее мудрых указаний.. А чтобы они 
выполнялись, необходимо наладить проверку исполнения, для чего надо создать еще одно учреждение, еще 
одно ведомство, которое и должно обеспечить «учет и контроль», как говорил великий Ленин. 
____________ 
Прим.БЦ: многие доступные источники дают такую численность сотрудников этих органов: в 1964 г. МВД 
составляла около 540 тыс.человек (включая внутренние войска), а численность сотрудников КГБ было около 380 
тыс. чел., в том числе, в погранвойсках было около 230 тыс. чел. 
 

П4.6.2.4. О Комитете партийно-государственного контроля  
ЦК КПСС и Совета Министров СССР  

(отрывок из книги Р.Г.Пихоя «Советский Союз: история власти 1945 – 1991.» [32]) 
 

Среди многочисленных административных преобразований Хрущёва, вероятно, самое неизученное, хотя и 
сыгравшее заметную роль в событиях середины 1960-х гг. было организация и учреждение Комитета партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР.  

Известно, что в СССР контрольные учреждения многократно реформировались. Прежнее Министерство 
госконтроля, во главе которого стояли такие политические деятели, как Л.3.Мехлис (1946-1950) и 
В.Н.Меркулов (1950-1953), было упразднено в 1957 г. вместе с рядом других министерств. Вместо него 
появилась Комиссия советского контроля Совета Министров СССР. Однако эффективность этого учреждения, 
по мнению Хрущёва, оказалась недостаточной. 

К мысли о необходимости создания специального контрольного учреждения, которое могло бы проверять и 
партийные, и государственные органы, Хрущёв пришел в конце 1961 г., когда уже явно наметились проблемы 
выполнения недавно принятого на XXII съезде КПСС плана строительства коммунизма в СССР. 

Хрущёв, всячески демонстрировавший приверженность воскрешению ленинских традиций, и здесь 
попытался дать свою интерпретацию ленинских указаний о контроле. Любопытно, что в процессе подготовки 
решения Хрущёву были предоставлены подлинные документы 1923-1928 гг. о деятельности комиссии 
А.Д.Цурюпы, заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров, заместителя председателя Совета 
труда и обороны и одновременно с этим наркома Рабоче-крестьянской инспекции (обратим внимание на это 
обстоятельство!). В них рассказывалось о деятельности комиссии по улучшению работы государственного 
аппарата и борьбе со злоупотреблениями. Комиссия была создана по инициативе Ф.Э.Дзержинского, ею 
руководил Цурюпа, в ее состав входили наркомы и представители судебных органов. 

Реформа контрольного аппарата в СССР в начале 60-х гг. шла непривычно долго (непривычно для 
хрущёвских скоропостижных реформ). Решительными противниками создания Комитета партийно-
государственного контроля, судя по воспоминаниям А.Н.Шелепина, были А. Н. Косыгин и А.И.Микоян.  

8 января 1962 г. был подготовлен проект Постановления Президиума ЦК КПСС «Вопросы госконтроля и 
партконтроля». Решение по этому проекту принято не было. 19 февраля 1962 г. в Президиум ЦК КПСС была 
направлена записка Н.С.Хрущёва «Об улучшении контроля за выполнением директив партии и 
правительства», в которой он обосновывал необходимость укрепления партийно-государственного контроля, а 
по сути — проведения реформы контрольных, партийных и государственных органов страны. 

Записка многостраничная, изобилующая цитатами из Ленина, совсем не хрущёвская по стилю. Как правило, 
подобные документы редко лично пишутся человеком, который их подписывает. Но идеи, основные 
положения, содержащиеся в таких бумагах, всегда уточняются и согласовываются с ним предварительно. В 
записке Хрущёва в Президиум ЦК КПСС сообщалось: «В связи с тем, что XXII съезд КПСС поручил ЦК 
разработать меры по улучшению и совершенствованию партийно-государственного и общественного контроля, 
нам в ЦК необходимо незамедлительно продумать практические вопросы, связанные с выполнением этого 
поручения. Я хотел бы высказать некоторые соображения о тех мерах, которые следовало бы осуществить в 
этих целях... В период культа личности Сталина замечательная ленинская система партийного и 
государственного контроля была фактически опрокинута и заменена по существу бюрократическим 
контрольным аппаратом, оторванным от масс»". 

Хрущёв информировал членов Президиума, что коррупция в стране затронула высшие звенья 
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государственного управления, что взяточничество проникло в Госплан, другие министерства и ведомства. 
Факты взяточничества, сообщал Хрущёв, выявлены также в некоторых других областях РСФСР, в Киргизской, 
Таджикской, Туркменской, Азербайджанской, Грузинской, Украинской, Литовской и Казахской республиках. 

Особенно подробно в записке Хрущёва рассказывалось о том, что эти явления — взяточничество, 
коррупция — проникли в суд, прокуратуру, адвокатуру: «За два последних года привлечены за взятки только в 
Москве и Московской области ряд прокуроров, следователей и членов Московского городского и областного 
судов, народных судей и адвокатов». Эти примеры должны были доказать необходимость внесудебного 
преследования. Это внесудебное или досудебное разбирательство и должно было стать предметом 
деятельности новых контрольных органов. 

Каким должен был стать этот контрольный орган? Сначала партийная риторика: «Главным и решающим 
условием коренного улучшения контроля должно быть привлечение широких масс трудящихся... Поэтому нам 
необходимо наряду со специальными органами партийного контроля иметь систему общественных инспекций, 
которые бы работали под руководством контрольных органов партии и охватывали каждое предприя тие, 
стройку, совхоз, колхоз, учреждение... орудие совершенствования государственного аппарата, искоренения 
бюрократизма, своевременного претворения в жизнь решений партии». 

Далее — первый хрущёвский план реформы: «Исходя из этого, считал бы целесообразным образовать 
единый контрольный центр — Комитет партийного контроля ЦК КПСС (КПК) с соответствующими органами 
на местах, возложив на него обязанности осуществлять контроль за всеми линиями. Это и будет претворением 
в жизнь ленинских указаний». 

Хрущёв определил задачи будущего Комитета партийного контроля: «Следить за строжайшим 
соблюдением партийной и государственной дисциплины, борьба с любыми проявлениями ведомственных и 
местнических тенденций, с очковтирательством, приписками, с бесхозяйственностью и расточительством... 
строжайший режим экономии, правильное и наиболее целесообразное расходование денежных средств и 
материальных ценностей. Особое внимание КПК и его местных органов должно быть направлено на 
решительную борьбу с бюрократизмом и волокитой, наносящими величайший вред нашему делу»"6. 

«Комитет партийного контроля ЦК КПСС должен быть широкопредставительным органом,— писал 
Хрущёв.— Его можно было бы сформировать в составе 80-100 человек, включив туда представителей ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Центросоюза, печати, рабочих, колхозников, интеллигенции, председателей комитетов 
партийного контроля союзных республик и наиболее крупных краев и областей. Было бы правильным состав 
комитета утверждать на Пленуме ЦК сроком на 4 года, а коллегию КПК можно было бы утверждать на 
Президиуме ЦК. 

...Структуру аппарата комитета надо продумать таким образом, чтобы она строилась по принципу, 
предусматривающему обеспечение действенного контроля как за отраслями народного хозяйства, как и по 
административно-территориальному признаку. КПК должен иметь внештатных инспекторов, в части можно 
было бы привлекать коммунистов и беспартийных, которые ушли на пенсию, но способны выполнять 
общественные обязанности». 

Хрущёв предвидел и опасность такого учреждения: «Предусматривая широкие права Комитета партийного 
контроля, хочу подчеркнуть, что необходимо исключить всякую возможность какого-либо противостояния его 
ЦК КПСС. В связи с этим надо твердо установить, что вся работа комитета должна проводиться под 
руководством ЦК КПСС и его Президиума. Комитет обязан постоянно отчитываться перед Президиумом ЦК 
КПСС о своей деятельности, представлять на рассмотрение ЦК планы своей работы; все ответственные 
работники аппарата комитета должны утверждаться ЦК КПСС».  
 Отметим, что первоначально Хрущёв видел этот контрольный орган как Комитет партийного контроля. 
Этот комитет должен был быть подконтрольным ЦК. Численность его, по мнению Хрущёва, должна быть 
невелика. По записке Хрущёва было принято специальное постановление Президиума ЦК. В нем сообщалось: 

«1. Одобрить предложения тов. Хрущёва Н. С... изложенные им в записке от 19 февраля 1962 г., и разослать ее 
членам ЦК КПСС, кандидатам в члены ЦК КПСС и членам Центральной ревизионной комиссии. 

2. Поручить секретарям ЦК КПСС подготовить проект Постановления ЦК КПСС "Об улучшении контроля за 
выполнением директив партии и правительства"». 

Однако прошло более половины года до принятия решения о создании комитета. В Президиум ЦК шли 
одно за другим проекты положений о нем, но они не получали поддержки. Ситуация круто изменилась на 
ноябрьском (1962 г.) Пленуме ЦК КПСС. Причиной затяжки стало, по мнению А.Н.Шелепина, сопротивление, 
оказанное этой идее со стороны А. Н. Косыгина и А.И.Микояна. 

На этом пленуме Хрущёв объективно ослабил партийный аппарат, проведя предложения о его разделе на 
сельский и промышленный, об укрупнении совнархозов. И одновременно с этим принимается Постановление 
«Об образовании Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР». 

Выступая на пленуме, Хрущёв предложил назначить председателем нового комитета секретаря ЦК КПСС, 
руководителя КГБ А.Н.Шелепина. Хрущёв внес предложение об утверждении Шелепина дополнительно еще и 
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заместителем Председателя Совета Министров СССР. «Ему надо будет иметь дело с министрами, с 
государственными органами,— говорил Хрущёв,— и надо, чтобы он имел необходимые полномочия». 

Не требуется особых доказательств для утверждения, что проект этого решения Президиума ЦК создавался 
в окружении Шелепина, тогдашнего шефа КГБ, метившего и попавшего на пост руководителя этого 
контрольного органа. Шелепин в глазах Хрущёва полностью соответствовал необходимым требованиям. Он 
сделал карьеру при Хрущёве и в этом смысле должен был быть ему лично обязан; как председатель КГБ уже 
имел немалый опыт контроля над всеми сторонами жизни страны; наконец, за ним стоял опыт работы в 
партаппарате — он был избран секретарем ЦК КПСС на XXII съезде. 

Создание Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР должно 
было компенсировать рост децентрализации, объективно наметившийся в партийно-советских органах. В 
решении ноябрьского пленума было записано: «Образовать единый орган партийно-государственного 
контроля — Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР и 
соответствующие органы на местах. Считать важнейшей задачей органов партийно-государственного контроля 
оказание помощи партии и государству в выполнении Программы КПСС, в организации систематической 
проверки выполнения директив партии и правительства, в дальнейшем совершенствовании руководства 
коммунистическим строительством, соблюдении партийной и государственной дисциплины, социалистической 
законности». 

Президиум ЦК КПСС тщательно рассматривал Положение о новом комитете. Этому было посвящено его 
заседание 18 декабря 1962 г. В решении Президиума ЦК КПСС было записано: «Поручить комиссии в составе: 
тт. Козлова (созыв), Брежнева, Микояна, Косыгина, Воронова, Суслова, Шелепина рассмотреть в соответствии 
с состоявшимся обменом мнениями на заседании Президиума ЦК проекты представленных в ЦК документов о 
структуре и штатах Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР, а 
также проект Положения о Комитете партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совмина СССР и 
соответствующих органах на местах и внести свои предложения в ЦК». 

Такое внимание высшего партийного руководства к судьбе нового комитета не случайно. Возникал 
бюрократический монстр, фактически дублировавший и отраслевые отделы ЦК КПСС, и аппарат Совета 
Министров СССР, к тому же наделенный большими контрольными полномочиями. Сотрудники комитета 
получили право проводить специальные расследования в контакте с административными органами12''. В 
центральном аппарате была создана система отделов и секторов, воспроизводившая структуру народного 
хозяйства, социальной сферы, административных и военных органов СССР. Там были, в частности: отделы 
партийно-государственного контроля; отдел металлургической промышленности и геологии, тяжелой 
промышленности; сектор топливной промышленности; сектор общего машиностроения; сектор тяжелого, 
транспортного машиностроения; отдел партийно-государственного контроля по транспорту и связи; сектор по 
энергетике и электрификации тяжелой промышленности; сектор общего машиностроения; сектор по 
строительной индустрии; сектор городского и сельского строительства, архитектуры и проектных организаций; 
сектор пищевой и рыбной промышленности и так далее и тому подобное... Под стать этому была и штатная 
численность. Вместо 80-100 человек, которые, как предполагал Хрущёв, будут работать в новом контрольном 
органе, уже к моменту своего возникновения комитет имел в штате 383 «ответственных сотрудника» и 90 
технических работников. И это только центральный аппарат и только в первые дни! 

Создание комитета стало существенной частью всей реформы партийно-советских органов. На заседании 
Президиума ЦК КПСС 20 декабря 1962 г. рассматривался вопрос «О реорганизации руководящих партийных 
органов в областях, краях, автономных и союзных республиках». В решен? о этому вопросу было записано: «В 
соответствии с постановлением ноябрьскою (1962 г.) Пленума ЦК КПСС о построении партийных организаций 
снизу доверху по производственному принципу ЦК КПСС постановляет:...во вновь образуемых 
промышленных и сельских крайкомах и обкомах партии должно быть, как правило, четыре секретаря крайкома 
(обкома), один из которых является заведующим идеологическим отделом, а другой — председателем 
комитета партийно-государственного контроля, а также соответствующего отдела...» 

Эта же система дублировалась и на уровне местных Советов - председатель областного комитета партийно-
государственного контроля являлся и одним из заместителей председателя облисполкома. Складывалась 
поистине уникальная ситуация! Комитет партийно-государственного контроля на всех его уровнях — от 
центрального до районного — фактически дублировал и партийную, и советскую систему, располагая к тому 
же правом производить расследования, налагать на виновных взыскания и штрафы, передавать дела в 
прокуратуру и суд. В марте — апреле 1963 г. Комитет партийно-государственного контроля СССР получил 
право контролировать Вооруженные Силы, Комитет государственной безопасности и Министерство охраны 
общественного порядка. Власть потихоньку перетекала от Хрущёва к его ставленнику — Шелепину. 

К апрелю 1963 г. в стране было создано 3 270 комитетов партийно-государственного контроля, в том числе 
15 республиканских, 216 краевых и областных, 1 057 городских и районных в городах, 348 — по зонам, 
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предприятиям и стройкам, колхозам и совхозам, 170 тыс. постов народного контроля, куда было избрано более 
2 400 тыс. человек. При этом громадная машина крутилась без особого результата. Ожидаемого 
хозяйственного эффекта от деятельности армии контролеров не было. Выявленные КПК недостатки в 
производстве шин на Ярославском заводе, приписки на Минском радиозаводе, факты местничества со стороны 
работников СНХ РСФСР, злоупотребления при продаже легковых автомобилей в Москве явно не 
соответствовали объемам и полномочиям КПК. 

Дело, как нам представляется, было в другом. Хрущёва обыграли. Он хотел усилить контроль, но оказался 
сам блокированным той системой, которую он же и предлагал. КПК идеально соответствовал созданию 
предпосылок к организационному устранению Хрущёва. Власть Шелепина оказывалась реальнее, лучше 
организованной, а поэтому более опасной для любого чиновника, чем власть самого Первого секретаря ЦК и 
Председателя Совета Министров СССР Хрущёва. Отметим и другой парадокс: сама по себе система КПК 
становилась дополнительным раздражающим фактором, действующим против Хрущёва. Не случайно поэтому 
Брежнев вскоре после снятия Хрущёва постарался избавиться от КПК. 

 
П4.6.3. Об амнистиях и реабилитациях в СССР в 1953 - 1962 гг. 

 

П4.6.3.1. Кратко об амнистиях в СССР в 1950-х годах  
(http://www.aif.ru/society/history/obychnoe_leto_1953-go_kogo_na_samom_dele_amnistiroval_beriya) 

 

Амнистия 1953 г. была инициирована Л.Берия, и по ней освобождено более чем 1,2 млн граждан. 
Амнистия 1955 г. в честь 10-летия Победы. К 01.01.1956 количество лиц, осужденных по 58 статье УК, 

составляло 113 тысяч 735 человек. Большей частью это были люди, воевавшие против советской власти - на 
стороне Германии, в рядах националистов на Украине, в Прибалтике или в среднеазиатских республиках.  

Диаграмма П4.6.3.1 показывает динамику изменения количества заключенных в СССР с тот период, а 
Табл. П4.6.3.1 показывает, что количество военнопленных было уже небольшим. В 1955-56 гг. из заключения в 
СССР были досрочно освобождены и репатриированы в ГДР - 3104 чел., в ФРГ - 6432 чел.; 28 немцев были 
задержаны по просьбе КГБ (их дальнейшая судьба в источниках не прослеживается), четыре человека - 
оставлены в связи с возбуждением ими ходатайств о приеме советского гражданства. 

 

 
Диаграмма П4.6.3.1. Число заключенных в СССР - 1936-1991 годы 

 
Табл. П4.6.3.1. Сведения о возвращении пленных из СССР (в скобках – умерло, http://kryaker.dwg.ru/?p=14456) 
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П4.6.3.2. Кратко о реабилитациях в СССР в 1956 - 1962 гг. 
 

Сведения о реабилитации в СССР приведена на основе публикации, пожалуй, самого авторитетного 
автора В.Н.Земскова (см.: http://scepsis.net/library/id_937.html и http://www.politpros.com/journal/read/?ID=2816 

«Ещё один вопрос, который мы хотели бы осветить, — это статистика реабилитаций и её этапы. Возвращаемся к 
нашей базовой цифре — 3 млн 854 тыс. (точнее — 3 853 900) осуждённых по политическим мотивам за все 73 года 
Советской власти. От этой цифры отталкивались, рассчитывая количество и удельный вес реабилитированных. 

После XX съезда КПСС (1956 г.) процесс досрочного освобождения политических заключенных на основе 
пересмотра дел ускорился. Если 1 января 1955 г. в лагерях и колониях содержалось 309088 осужденных за 
контрреволюционные преступления, то 1 января 1956 г. — 113735, а 1 апреля 1959 г. — лишь 11027 человек. За 
период с 1 апреля 1954 г. по 1 апреля 1959 г. численность политических заключенных в ГУЛАГе сократилась в 40,7 
раз, а их удельный вес в составе всех заключенных — с 33,0% до 1,2%.  

Находившееся в середине 50-х годов у власти руководство в лице Н.С.Хрущёва, Г.М.Маленкова, 
К.Е.Ворошилова, В.М.Молотова и др., ответственное наряду с покойным «вождем народов» за прошлые массовые 
репрессии, занималось в общем-то противоестественным для себя делом, освобождая в массовом порядке 
политических заключенных и даже реабилитируя часть из них (в основном из числа репрессированных в 1937-1938 
гг.). Это ни в коей мере не было проявлением доброй воли или раскаяния. Они исходили из следующей посылки: 
гарантом сохранения режима и прочности собственного положения в качестве правящей элиты на данном этапе 
может служить только политика либерализации (она же — политика самосохранения), которая включала в себя 
различные мероприятия по оздоровлению морально-психологического климата в стране, упразднение внесудебных 
органов, довольно крупные шаги в сторону правового государства, публичное отречение от «сталинизма». 

25 декабря 1958 года в СССР был принят закон об основах уголовного законодательства СССР и союзных 
республик: сокращены сроки заключения, упразднено понятие «враг народа», привлечение к уголовной 
ответственности предусмотрено уже не с 14, а с 16 лет, смертная казнь признана исключительной и временной мерой 
наказания, срок лишения свободы не может превышать 15 лет (а не 25, как раньше). Лагеря переименованы в 
исправительно-трудовые колонии, а ГУЛАГ - в ГУИТК. 

Табл. П4.6.3.2. Сведения о реабилитации в СССР в 1953—1999 годы  
Периоды Реабилитировано Оставались не реабилитированными 

чел. в % чел. в % 
1953–1961 737 182 19,1 3 116 718 80,9 
1962–1986 157 055 4,1 2 959 663 76,8 
1987–1990 1 043 750 27,1 1 915 913 49,7 
1991–1999 500 013 13,0 1 415 900 36,7 

Начало 2000 г. 2 438 000 63,3 1 415 900 36,7 
 

П4.6.3.3. Об освобождении спецпоселенцев и ссыльных в 1954—1960 гг. 
 

Спецпоселенцы возникли в СССР задолго до Великой Отечественной Войны (борьба с кулачеством и т.п. 
репрессии). Подробно о том, как происходила реабилитация людей и о количестве реабилитированных сказано в 
статье В.Н. Земскова (http://ecsocman.hse.ru/data/780/922/1219/003_zemskov.pdf). Привожу из не такие сведения:  

Отправка на спецпоселение новых лиц не прекращалась вплоть до смерти Сталина. К 1 января 1953 г. их число 
достигло максимальной величины — 2753356 человек. Кончина «вождя народов», Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 27.03.1953 «Об амнистии» (спецпоселенцев он почти не коснулся), арест Берия, первые симптомы 
потеплении пробудили у основной массы спецпоселенцев надежды и даже уверенность в скором освобождении. В 
течение 1953 г. не было ни крупных направлений на спецпоселение, ни крупных освобождений оттуда. Так сказать, по 
мелочи этот процесс шел и в ту и в другую сторону. Но уже в 1953 г. число освобожденных стало заметно преобладать 
над количеством направленных на спецпоселение. В результате, несмотря на естественный прирост (рождаемость 
была выше смертности), в 1953 г. численность спецпоселенцев сократилась на 33284 человека. 01.01.1954 на учете 
состояло 2720072 спецпоселенца (786539 мужчин, 1060624 женщины и 872909 детей), в том числе 1240482 немца 
(870257 — выселенные, 208 379 — репатриированные, 115426 — местные, 46420 — мобилизованные); 506618 — с 
Северного Кавказа (324319 — чеченцы, 83 598 — ингуши, 64818 — карачаевцы, 33883 — балкарцы); 202464 — из 
Крыма (165629 - татары, 36835 — греки, армяне, болгары и другие); 173714 «оуновцев»; 138 586 - из Прибалтики в 
1945—1949 гг.; 88501 — из Грузии в 1944 г. (48122 — турки, 9013 — курды, 1451 — хемшилы, 29915 — другие); 
81246 калмыков; 56262 — с «Черноморского побережья» (38973 — греки, 15508 — «дашнаки», 1781 — турки); 36216 
поляков (выселенные в 1936 г.); 36057 — из Молдавии в 1949 г.; 22960 — по Указу от 02.06.1948; 20219 «власовцев»; 
17943 — кулаки из Литвы в 1951 г.; 17121 — бывшие кулаки (выселенные в 1929—1933 гг.); 15987 — из Прибалтики в 
1940—1941 гг.; 10408 — из Молдавии в 1940—1941 гг.; 10218 иеговистов, 6217 — из Краснодарского края и 
Ростовской обл. в 1942 г.; 5428 — из Грузии в 1951 — 1952 гг.; 5 189 — из западных областей УССР и БССР в 1940-41 
гг.; 4651 — иранцы (выселенные в 1950 г. из Грузии); 4583 — кулаки из Западной Белоруссии в 1952 г.; 4539 
«андерсовцев»; 4234 «фольксдойчей» и «немецких пособников»; 2695 басмачей; 2610 — кулаки из Западной Украины 
в 1951 г.; 1707 кабардинцев; 1386 — из Псковской обл. в 1950 г.; 881 - с иранской и афганской границ в 1937 г.; 872 — 
«ИПХ» и 79 интернированных с территории Польши.  
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П4.6.4. Сведения о развитии экономики СССР в 1953-1964 гг. 
 

Табл. П4.6.1. Занятость населения в народном хозяйстве СССР в 1945 – 1964 гг. ([55] - ЦСУ СССР)  
(среднегодовая численность рабочих и служащих по отраслям)  

Отрасли 1945* г. 1950 г. I960 г. 1964 г. 
Население СССР, всего млн чел. 172,0 178,5 212,3 226,2 
Всего занято в народном хозяйстве**, тыс. чел. 51878 65714 83550 91299 
из них:     
Промышленность, тыс. чел.  9508 14144 22291 25933 
Строительство (строительно-монтажные работы), тыс. чел. 1515 2569 5143 5370 
Колхозы, совхозы, МТС и промкооперация, тыс. чел.  26432 30700 29000 27000 
в том числе:     

- совхозы, тыс.чел.  2147 2425 6324 8071 
- машинно-тракторные и рем.технические станции, тыс.чел. 385 678 348 - 

Транспорт, тыс.чел.  
в том числе: 3111 4082 6279 7054 
- железнодорожный, тыс.чел.  1841 2068 2348 2300 
- водный, тыс. чел. 190 222 322 333 
- автомобильный, городской электрический и прочий транспорт,  

 погрузочно-разгрузочные работы, тыс.чел.  1080 1792 3609 4421 

Связь, тыс. чел. 426 542 738 928 
Торговля, общественное питание, заготовки, материально-
техническое снабжение, тыс. чел. 2462 3325 4675 5752 

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. чел. 715 1210 1920 2282 
Здравоохранение, тыс. чел. 1419 2051 3461 4082 
Просвещение (школы, учебные заведения и культурно-
просветительные учреждения), тыс. чел. 2551 3315 4803 6201 

Наука и научное обслуживание, тыс. чел. 714 1763 2497 
Кредитные и страховые учреждения, тыс. чел. 197 264 265 296 
Аппарат органов государственного и хозяйственного управления, 
органов управления кооперативных и общественных организаций 1645 1831 1245 1354 
Прочие отрасли (капитальный ремонт, бурение, проектно-
изыскательские организации и др.), тыс. чел. 1897 967 1967 2550 

 
*- учитывая Справочник ЦСУ «Народное хозяйство СССР в 1945 г.» (http://istmat.info/node/371) 
** - учитывая Справочник ЦСУ «Народное хозяйство СССР в 1964 г.» (http://istmat.info/files/uploads/26740/narhoz_sssr_1964_sh.pdf) 

но результаты переписи населения от 1959 г. указывали, что физическим и умственным трудом в СССР нанято около 99 млн чел.  
 

Табл. П4.6.2. Численность населения и среднегодовая занятость в СССР в 1945 – 1967 гг. ([55] - ЦСУ СССР) 
Категории населения 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1964 г. 

Население СССР, всего, млн чел.  
в том числе: 178,5 194,4 212,3 226,2 

- городское население, млн чел. (% от населения)  69,4 (38,9%) 86,3 (44,4%) 103,6 (48,9%) 117,7 (51,9%) 
- сельское население, млн чел. (% от населения) 109,1 (61,1%) 108,1 (55,6%) 108,7 (51,1%) 109,0 (48,1%) 
Количество занятых в народном хозяйстве СССР 
из них, млн чел. (% от населения): 65,7 (36,8%) 74,6 (38,4%) 83,6 (39,4%) 91,3 (40,3%) 

- трудоспособное население** 103,5 (58%) 118,6 (61%) 136,0 (64%) 148,0 (65,5%) 
- рабочие и служащие всех отраслей и организация 35,0 (19,6%) 44,7 (23%) 54,6 (25,7%) 64,3 (28,4%) 
- занятые в колхозах совхозах, МТС и промкооперации 30,7 (17,2%) 29,9 (15,4%) 29,0 (13,7%) 27,0 (11,9%) 
- имеющие высшее образование (без военных) 1,2 (0,67%) 2,3 (1,2%) 3,55 (1,67%) 4,55 (2,0%) 
- имеющие среднее специальное образование  
 (без военных) 2,5 (1,51%) 3,8 (1,9%) 5,24 (2,47%) 6,7 (2,96%) 

____________ 
** - примерные сведения на основе справочников ЦСУ за этот период 
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Диаграмма П4.6.2. Удельный вес населения отдельных возрастов по городам и селам в 1959 г. (тыс.чел.)  

(Источник: «Население СССР», Государственное издательство политической литературы. Москва. 1961 
http://istmat.info/files/uploads/17655/naselenie_sssr_1961.pdf) 

 

Табл. П4.6.2.1. Численность населения республик в составе СССР в 1940-65 гг. и России в 1913 г., 
тыс.человек (Источник: «Численность, состав и движение населения СССР» (Справочник ЦСУ СССР, 1965  

http://istmat.info/files/uploads/31715/naselenie-sssr-1965.pdf) 
  1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 
СССР, тыс.чел.  194077 178547 194415 212289 229148 

% сельского 67,5% 61,1% 55,6% 51,1% 46,9% 
РСФСР, тыс.чел. 110098 101438 110537 118922 125768 

% сельского 65,6% 56,9% 50,9% 46,4% 41,5% 
Украинская ССР, тыс.чел. 41340 36588 39271 42466 45100 

% сельского 66,1% 65,1% 59,9% 53,0% 48,8% 
Белорусская ССР, тыс.чел. 9046 7709 7757 8143 8533 

% сельского 78,7% 79,0% 73,4% 67,8% 61,7% 
Узбекская ССР, тыс.чел. 6551 6194 7275 8524 10130 

% сельского 75,5% 69,9% 67,8% 66,3% 64,4% 
Казахская ССР, тыс.чел. 6148 6592 7596 9678 11853 

% сельского 70,2% 61,6% 58,3% 55,5% 53,0% 
Грузинская ССР, тыс.чел. 3612 3494 3803 4129 4483 

% сельского 69,4% 64,5% 60,3% 57,6% 53,5% 
Азербайджанская ССР, тыс.чел. 3274 2859 3277 3817 4518 

% сельского 63,0% 56,2% 51,6% 51,8% 49,9% 
Литовская ССР, тыс.чел. 2925 2573 2613 2761 2949 

% сельского 77,0% 71,7% 65,4% 60,8% 56,3% 
Молдавская ССР, тыс.чел. 2468 2290 2602 2969 3303 

% сельского 86,5% 83,1% 80,0% 77,5% 74,0% 
Латвийская ССР, тыс.чел. 1886 1944 2010 2113 2241 

% сельского 64,9% 54,7% 48,2% 43,5% 39,0% 
Киргизская ССР, тыс.чел. 1528 1716 1885 2137 2569 

% сельского 78,3% 72,3% 68,5% 65,8% 62,2% 
Таджикская ССР, тыс.чел. 1525 1509 1757 2033 2432 

% сельского 80,8% 74,1% 68,8% 66,3% 64,4% 
Армянская ССР, тыс.чел. 1320 1347 1535 1823 2134 

% сельского 71,6% 58,0% 52,4% 49,8% 44,9% 
Туркменская ССР, тыс.чел. 1302 1197 1340 1565 1862 

% сельского 64,7% 63,8% 56,5% 53,5% 51,2% 
Эстонская ССР, тыс.чел. 1054 1097 1157 1209 1273 

% сельского 66,4% 53,0% 45,2% 43,0% 38,1% 
 

 

Примерный диапазон  
 

трудоспособного населения (16 – 65 лет), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

около 132,4 млн чел. или 63,4% населения 
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Табл. П4.6.2.2. Сравнительная оценка занятых в экономике, ВПК, вооруженных силах и органах 
охраны правопорядка в СССР и США (на основе таблиц П4.6.1 и П4.6.2)  

Категории населения СССР I956 г. США 1956 г. СССР 1965 г. США 1965 г. 
Население, всего млн чел.  
в том числе, млн чел. (% от населения):  198,7 167,0 229,2 188,0 

- трудоспособное население* 121,0 (61%) 108,6 (65,0%) 149,0 (65,0%) 129,0 (69%) 
- всего занято в экономике  76,2 (38,3%) 73,4 (44%) 93,9 (41,0%) 85,0 (45,2%) 
- занято в промышленности 19 (9,6%) 40 (24,0%) 26,8 (11,7%) 42,5 (22,6%) 
- занято в сельском хозяйстве 29 (14,6%) 6,25 (3,8%) 27 (11,8%) 6,1 (3,2%) 
- занято в ВПК** 3,85 (1,9%) 2,4 (1,4%) 5,7 (2,5%) 2,25 (1,2%) 
- занято в вооруженных силах  4,4 (2,2%) 1,5 (0,9%) 2,8 (1,2%) 2,0 (1,1%) 
- занято в органах охраны правопорядка***  1,0 (0,5%) 1,1 (0,7%) 0,92 (0,4%) 1,6 (0,9%) 

 

* - примерные сведения на основе справочников ЦСУ и сведений Интернета 
** - из книги Симонова Н.С. [44] (http://militera.lib.ru/research/simonov_ns/index.html) 
***  - СССР - милиция, КГБ, пограничники и внутренние войска; США - ФБР, НБА, полиция,  
 нацгвардия, пограничников и т.п. (сведения взяты с разных сайтов Интернета)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма П4.6.2.2. Доли населения в СССР и США, занятых в экономике, промышленности  
и ВПК в 1956 - 1959 годах.  (на основе Таблицы раздела П4.6.2.2 Приложения 4 очерка) 

Население СССР: 
в 1956 – 198,7 млн 
в 1965 – 229,2 млн  

Доля 
отдельных 
категорий 

 населения, 
%% 

Население США  
в 1956 г. – 167 млн  
в 1965 г. – 188 млн  
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Табл. П4.6.3. Среднемесячная заплата рабочих и служащих в СССР  
по отраслям в 1958 – 1964 гг. (рублей, без выплат и льгот) ([55] - ЦСУ СССР)  

Отрасли 1953* г. 1958* г. I960* г. 1963 г. 1964 г. 
В среднем по народному хозяйству 68,4 77,8 80,1 87,6 90,11 
Промышленность (промышленно производственный персонал) 76,2 87,1 91,3 98,4 100,5 

в том числе рабочие  74,3 85,3 89,8 96,5 98,7 
Строительство (занятые на строительно-монтажных работах) 67,6 86,7 91,7 101,6 106,0 

в том числе рабочие 62,9 83,3 88,7 98,3 103,0 
Сельское хозяйство 42,8 45,8 55,2 71,0 73,0 
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприятия  - 53,1 53,9 67,1 70,6 
Транспорт 72,0 82,3 86,7 99,3 102,2 

- железнодорожный - 80,7 82,4 94,6 96,3 
- водный  - 97,9 106,0 128,3 131,6 

Связь 53,8 58,0 62,3 72,5 73,3 
Торговля, общественное питание, снабжение 52,0 58,1 58,6 64,5 65,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 51,2 55,4 57,6 62,6 64,5 
Здравоохранение 50,4 58,9 58,9 62,0 65,3 
Просвещение - 69,4 69,9 75,3 78,5 
Кредитные и страховые учреждения 69,1 70,0 70,7 82,0 85,3 
Аппарат органов государственного и хозяйственного 
управления и общественных организаций 73,5 79,6 68,8 101,2 104,9 

* - размер зарплаты в 1940 - 1960 гг. уменьшен в 10 раз, чтобы можно было его сравнивать с другими годами  
 

Табл. П4.6.4. Среднемесячная заплата рабочих и служащих в СССР  
с добавлением выплат и льгот в 1958 – 1964 гг. (рублей) ([55] - ЦСУ СССР) 

Годы 
Средняя 
денежная 

заработная плата 

Средняя заработная 
плата с добавлением 

выплат и льгот 
 Годы 

Средняя 
денежная 

заработная плата 

Средняя заработная 
плата с добавлением 

выплат и льгот 
1940* 33,1 40,7  1960* 80,1 107,7 
1946* 47,5 62,4  1961 83,4 111,7 
1950* 63,9 82,4  1962 86,2 115,7 
1955* 71,5 91,8  1963 87,6 118,0 
1959* 79,0 106,7  1964 90,1 121,0 

* - размер зарплаты в 1940 - 1960 гг. уменьшен в 10 раз, чтобы можно было его сравнивать с другими годами  
 

Табл. П4.6.5. Цены в рублях и долях зарплаты на продукты и промтовары в СССР в 1940 – 1970 гг. 
(http://рождённые-в-ссср.рф/born/russia/view/5) 

Продукты и товары 1913* г. 1940 1950 1970** 
доля зарплаты руб. доля зарплаты руб. доля зарплаты руб. доля зарплаты 

Автомобиль класса «В»  66,667 8000 23,6 9000 15 49360 42,86 
Мотоцикл (в среднем) 21,277 3500 10,3 4500 7,5 5928,5 5,15 
Кв. метр жилья 0,769 - - 1500 2,5 1600 1,3893 
Пальто 0,400 377 1,112 725 1,21 1280 1,1114 
Костюм 0,267 367 1,0826 450 0,75 870 0,7554 
Ботинки мужские 0,080 90 0,2655 148 0,2467 187 0,1624 
Детская одежда 0,03 14 0,0413 20 0,0333 40 0,0347 
Детская обувь 0,025 10 0,0295 16 0,0267 30 0,0260 
Хлеб, булка 0,001 1,7 0,005 1,3 0,0022 2,3 0,002 
Мука высшего сорта 0,005 4,6 0,0136 4,1 0,0068 4,1 0,0036 
Картофель, кг 0,001 0,51 0,0015 0,9 0,0015 1,3 0,001 
Говядина, кг 0,012 11 0,032 16,6 0,028 28 0,0243 
Молоко, литр 0,002 2 0,0059 2,4 0,004 2,8 0,0024 
Масло сливочное 0,03 26 0,0777 32 0,053 36 0,0313 
Яйца, десяток 0,008 6,5 0,019 9,5 0,016 10,2 0,0089 
Сахар, кг 0,010 4,1 0,012 9 0,015 8,4 0,0073 
Соль, кг 0,001 0,12 0,0004 0,7 0,0012 0,7 0,0006 
Водка 0,5 л. 0,018 11,5 0,034 21,2 0,035 28,7 0,025 
Средняя зарплата - 339 1,0 600 1,0 1151,7 1,0 

* - http://www.opoccuu.com/tseny.htm. (см.Часть 2 моего очерка http://www.shestopaloff.ca/archive/082BPPart2.pdf) 
** - в пересчете на дореформенные рубли до 1961 г. 
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Табл. П4.6.6. Производство в СССР некоторых видов промышленной продукции  
(Справочник «Страна Советов за 50-лет», ЦСУ СССР, 1967 г. – [59]) 

 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1960 г. 1966 г. 
Электроэнергия, млрд КВт*час. 48,3 43,3 91,2 292 545 
Нефть, млн т 31,1 19,4 37,9 148 265 
Газ, млрд м3 3,4 3,4 5,8 47,2 145 
Уголь, млн т 166 149 261 510 586 
Чугун, млн т 14,9 8,8 19,2 46,8 70,3 
Сталь, млн т 18,3 12,3 27,3 65,3 96,9 
Прокат черных металлов, млн т 13,1 8,5 18,2 51 76,7 
в том числе готовый прокат, млн т 11,4 7,4 … 43,7 66,1 
Железная руда, млн т 29,9 15,9 39,7 106 160 
Алюминий, млн т … … 1,5 4,5 6,9 
Бокситы, млн т … … 8,2 27,4 41,1 
Минеральные удобрения (в условных единицах), млн т 3,2 1,1 5,5 13,9 35,9 
Серная кислота в моногидрате, млн т 1,6 0,8 … 5,4 9,4 
Синтетические смолы и пластические массы, млн т 10,9 21,3 67,1 312 974 
Химические волокна, млн т 11,1 1,1 24,2 211 458 
Турбины, млн КВт 1,2 0,2 … 9,2 15,2 
Генераторы к турбинам, млн КВт  0,5 0,3 … 7,9 13,4 
Станки металлорежущие, тыс. шт. 58,4 38,4 70,6 156 192 
Кузнечно-прессовые машины (без ручных машин и ручных 
ножниц), тыс. шт. 4,7 2,9 … 29,9 38,4 

Приборы, средства автоматизации и запасные части к ним (в 
оптовых ценах предприятий на 1 июля 1955 г.), млн шт. 30,9 66 … 1182 2388 

Металлургическое оборудование, тыс. т 24 27 … 218 252 
- в том числе прокатное 10,2 7 … 121 121 

Химическое оборудование и запасные части к нему (в 
оптовых ценах предприятий на 1 июля 1955 г ), млн руб. - - … 226 419 

Автомобили, тыс. шт. 145 75 362,9 524 675 
Тракторы (в физических единицах), тыс. шт. 31,6 7,7 117 239 382 
Экскаваторы, тыс. шт. 0,3 0,01 … 12,6 23,5 
Вывозка деловой древесины, млн плотных м3 118 62 … 262 272 
Цемент, млн т 5,7 1,8 10,2 45,5 80 
Ткани всех видов:       

- млн пог. м. 4522 1822 3374 8226 9437 
- млн м2 3300 1353 … 6636 7863 

Бельевой и верхний трикотаж, млн шт. 183 50 197 584 992 
Обувь кожаная, млн пар. 211 63 203 419 522 
Часы бытовые, млн шт. 2,8 0,3 … 26 32,4 
Радиоприемники и радиолы широковещательные, тыс. шт. 160 14 1072 4165 5842 
Телевизоры широковещательные, тыс. шт. 0,3 - 11,9 1726 4415 
Холодильники бытовые, тыс. шт. 3,5 0,3 1,2 529 2205 
Сахар-песок, тыс. т 2165 465 … 6363 9740 
Мясо2 (включая субпродукты 1-й категории), тыс. т 1501 663 1556 4406 5774 
Улов рыбы, добыча мор. зверя, китов и морепродуктов, тыс. т 1404 1125 … 3541 6093 
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн т 1,3 2,6 1,1 8,3 11,7 
Зерно, млн т 95,6 103,7 81,2 125,5 121,1 
Хлопок-сырец, млн т 2,24 3,9 3,5 4,29 5,7 
Масло животное, сыр и другие молочные продукты (в 
пересчете на молоко), млн т 6,5 2,9 … 26,3 40 

Масло растительное, тыс. т 798 292 … 1586 2736 
Консервы, млн условных банок 1113 558 … 4864 7540 
Мыло (в пересчете на 40% содержание жирных кислот) и 
синтетические моющие средства, тыс. т 700 229 … 1474 1854 

2 - Данные относятся к промышленному производству и не включают производство в колхозах и у населения. 
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Табл. П4.6.7. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в СССР [БСЭ] 
Виды сельскохозяйственной продукции 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Валовая продукция с/ хозяйства (в ценах 1965), млрд. 
руб. 39,6 39,3 63,0 70,9 87,0 

Зерно, млн т 95,6 81,2 125,5 121,1 186,8 
Хлопок-сырец, млн т 2,2 3,5 4,2 5,7 6,9 
Сахарная свёкла (фабричная), млн т 18,0 20,8 57,7 72,3 78,9 
Подсолнечник, млн т 2,6 1,8 4,0 5,5 6,1 
Льноволокно, тыс. т 349,0 255,0 425,0 480,0 456,0 
Картофель, млн т 76,1 88,6 84,4 88,7 96,8 
Овощи, млн т 13,7 9,3 16,6 17,6 21,2 
Мясо (в убойной массе), млн т 4,7 4,9 8,7 10,0 12,3 
Молоко, млн т 33,6 35,3 61,7 72,6 83,0 
Яйца, млрд. шт. 12,2 11,7 27,4 29,1 40,7 
Шерсть, тыс. т 161,0 180,0 357,0 357,0 419,0 

 
Табл. П4.6.7.1. Производство основной с-х продукции в СССР на душу населения по сравнению с 1913 г.  

Виды с-х продукции 1913 г. 1928 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 
Зерновые культуры, кг 549 . 489 587 498 449 387 
Картофель, кг 167 310 354 396 488 387 
Овощи и бахчевые, кг 43 105 125 97 60 76 
Мясо и сало (с гольем) , кг 29 33 18 24 27 32 
Молоко, л 176 207 157 175 195 197 
Яйца, штук 73 72 49 64 65 89 

Источник: Сборник документов «Советская жизнь. 1945-1953 гг.» М.: РОССПЭН, 2003 (http://istmat.info/node/18419). 
 
Табл. П4.6.8. Потребление основных продуктов питания (на душу населения в год), кг [БСЭ] 

Виды продукции 1913* 1950 1965 1970 
Хлебные продукты (в т.ч. мука, крупа, бобовые, макароны в пересчёте 
на муку), кг 200 172 156 149 

Картофель, кг 114 241 142 130 
Овощи и бахчевые, кг 40 51 72 82 
Мясо и мясопродукты в пересчёте на мясо (в т.ч. сало и субпродукты), кг 29 26 41 48 
Рыба и рыбопродукты, кг 6,7 7,0 12,6 15,4 
Молоко и молочные продукты в пересчёте на молоко, кг 154 172 251 307 
Яйца, шт. 48 60 124 159 
Сахар, кг 8,1 11,6 34,2 38,8 
Масло растительное, л … 2,7 7,1 6,8 
Фрукты и ягоды (без переработки на вино), кг 11 11 28 35 

 * Данные приведены в среднем по всему населению. Потребление трудящимися до революции было значительно 
ниже среднего уровня. Трудящееся население потребляло в среднем мяса около 20 кг, молока около 120 кг в год. 

 
Табл. П4.6.9. Потребление мясных и молочных продуктов питания, а также фруктов в СССР и иных 
промышленно развитых странах, кг в год на душу населения (http://sovdepia.ru/1970-1980/pitanie.html) 

Страны 
1961 1971 1981 

мясо молоко фрукты мясо молоко фрукты мясо молоко фрукты 
СССР, кг 39,6 157,5 18,4 48,6 194,4 36 59,3 168,1 54,3 
США, кг 88,8 266,1 76,9 108,3 243,5 93,4 108,1 238,4 106,2 
Канада, кг 78,7 251,3 95,6 95,4 222,4 86.2 97,5 208,8 120,3 
Великобритания, кг 69,4 228,7 54,8 72,5 231,5 62,6 69,2 226,8 59,7 
Австрия, кг 65,7 219,2 134,1 78,4 219,4 109,4 100,2 245,4 102,7 
Швеция, кг 50,6 298,8 61 51,9 311 84,2 63 374,3 84,2 
Польша, кг 46,6 207,2 18,2 56,5 263,2 28,5 67,1 248,5 32,8 
Япония, кг 7,4 18,1 29,2 19,6 45,4 52,9 30,2 56,6 52,6 

В 1961 г. СССР существенно отставал от стран Запада по потреблению сахара и яиц, но  
к началу 1980-х гг. положение улучшилось, и был достигнут уровень США и Великобритании. 
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Табл. П4.6.10. Потребление наиболее ценных продуктов питания в %% к довоенному периоду  

Товары СССР 
1954 г. 

США  
1953 г. 

Англия 
1953/54 г. 

Франция 
1953/54 г. 

Хлебные продукты 92 82 97 98 
Картофель 130 83 121 86 
Овощи и бахчевые 99 105 104 98 
Мясо и сало (включая голье) 133 128 88 111 
Рыба и рыбные продукты 175 100 69 67 
Молоко и молочные продукты в молоке 122 89 77 105 
Яйца 156 131 99 120 
Сахар 240 100 104 120 

Источник: Сборник документов «Советская жизнь. 1945-1953 гг.» М.: РОССПЭН, 2003 (http://istmat.info/node/18419). 
 

Табл. П4.6.11. Потребление некоторых непродовольственных товаров (на душу населения в год) [БСЭ] 
Товары 1913 1950 1965 1970 

Ткани – всего, (без тканей для промышл.изделий), кв.м  
в том числе: 13,4 16,5 26,5 30,4 

- хлопчатобумажные, кв.м 11,6 13,9 19,1 21,2 
- шерстяные, кв.м 0,9 1,3 2,5 2,7 
- шёлковые, кв.м 0,2 0,6 3,6 4,7 
- льняные, кв.м 0,7 0,7 1,3 1,8 
Верхний трикотаж, шт. … 0,3 0,9 1,8 
Обувь кожаная, пар 0,4 1,1 2,4 3,0 

* - Потребление, в т.ч. расход тканей на производство промышленных изделий (на обивку авто, мебели и т.д.), 
составило (м2): тканей 40,3, в том числе хлопчатобумажных 27,4, шерстяных 3,1, шёлковых 6,6, льняных 3,2. 

 
Табл. П4.6.12. Промышленное производство отдельных стран в 1950 - 1970 гг. [36] 

в млрд долл., в ценах 1997 г., (по ППС - паритетам покупательной способности национальных валют) 
Страна 1950 год 1960 год 1970 год 
США 345 495 745 
СССР 125 270 410 

Германия (ФРГ) 100 160 260 
Япония 20 65 210 

Великобритания 110 135 165 
Франция 50 85 145 

КНР 50 80 90 
Испания 12 24 50 
Швеция 11 15 22 
Австрия 7 13 20 

Финляндия 5 7 11 
 

Табл. П4.6.13. Производство электроэнергии и мощность электростанций СССР  
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/125/890.htm 

Годы Производство, млрд. кВт·ч Экспорт, 
млрд. кВт·ч 

Установленная мощность, ГВт 
Всего ТЭС всего ТЭС 

1940 48,6 43,2 - 11,2 8,6 
1950 91,2 78,5 - 19,6 16,4 
1956 192,0 163,0 1,0 43,0 34,6 
1965 506,7 420,4 1,5 115,4 92,8 
1970 740,9 616,5 5,2 166,2 134,8 

 
Табл. П4.6.14. Основные сведения о магистральных высоковольтных линий (ВЛ) н СССР  

Год Максимальное 
напряжение, кВ* 

Протяженность ВЛ*, тыс. км 
220 кВ 330 кВ 500 кВ** 750 кВ 

1960 500 9,68 0 66 4,40 - 
1965 500 17,27 4,58 5,90 - 
1970 750 30,11 12,86 9,77 0,09 

* - без ВЛ напряжением до 800 кВ постоянного тока.  
** - в том числе ВЛ до 400 кВ  
Источник для Табл. П4.6.18 и Табл. П4.6.19: http://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/iz-istorii-razvitiya-elektroenergetiki-sssr.html 
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Табл. П4.6.15. Сведения об электрификации железных дорого СССР [БСЭ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл. П4.6.16. Производство электроэнергии в СССР и некоторых других странах, млрд. кВт*ч 
Страна 1965 1970 

 всего на душу населения всего на душу населения 
Соцстраны: 

СССР 292,3 1377 740,9 3065 
КНР 68,0 102 74,0 106 
ГДР 53,6 4105 67,7 4642 
Польша 43,8 1482 64,5 2028 
Чехословакия 34,2 3257 45,2 3477 
Румыния 17,2 935 35,1 1721 
Югославия 15,5 816 26 897 
Болгария 10,2 1296 19,5 2143 
КНДР 13,3 1164 16,5 1179 
Венгрия 11,2 1122 14,5 1208 
Куба 3,4 486 4,9 544 
Монголия 0,3 313 0,5 333 

Капстраны: 
США 1221 6758 1731,7 9839 
Япония 189,2 2011 361,2 3884 
Великобритания 196,5 3752 249,2 4531 
ФРГ 168,8 2323 237,2 3294 
Канада 146,4 8174 207,8 11544 
Франция 106,1 2323 146,8 3191 
Италия 83 1653 117,4 2348 

 
Табл. П4.6.17. Объем ВВП и рост ВВП отдельных стран в 1950 - 1970 гг. [36] 

(в ценах 1997 г. по ППС - паритетам покупательной способности национальных валют) 

Страна 
1950 г. 1960 г. 1970 г. 

ВВП, млрд 
долл.США 

ВВП, млрд 
долл.США 

Рост ВВП, %  
к 1950 г.  

ВВП, млрд 
долл.США 

Рост ВВП, %  
к 1950 г. 

США 1865 2570 138 3725 200 
СССР 460 970 211 1350 293 
Япония 190 415 218 1150 605 

Германия (ФРГ) 370 600 162 960 259 
Франция 260 405 156 710 273 

Великобритания 400 520 130 675 169 
КНР 325 550 169 600 185 

Испания 80 140 175 285 356 
ГДР* 46,3* 91,3* 197 141,3* 305 

Швеция 48 68 142 106 221 
Австрия 32 58 181 90 281 

Финляндия 22 28 127 47 214 
Примечание к Табл. П4.6.17 и П4.6.19: сведения по ГДР даются из Википедии 
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Табл. П4.6.18. ВВП некоторых стран в ценах и по ППС национальных валют 2000 г., млрд долл. [22] 
Страна 1929 г. 1938 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 
США 1400 1315 2175 3000 4340 
СССР 375 485 840 1780 2540 
Япония 187 257 222 484 1340 

Германия (ФРГ) 380 530 430 700 1120 
Франция 290 280 300 465 815 

Великобритания 350 415 455 590 770 
Китай 290 300 280 470 500 

 

Табл. П4.6.19. ВВП отдельных стран в расчете на душу населения в 1950 - 1970 гг. [36] 
в тыс. долл., в ценах 1997 г. (перерасчет в доллары по ППС) 

Страна 1950 год 1960 год 1970 год 
США 12,2 14,6 18,6 

Норвегия 7,50 10,0 14,9 
Франция 6,20 8,80 14,0 
Швеция 6,75 8,85 13,0 

Германия (ФРГ) 5,50 8,35 12,5 
Австрия 4,80 8,30 12,2 

Великобритания 7,70 9,50 11,9 
Япония 2,30 4,50 11,0 

Финляндия 5,35 6,35 10,2 
Испания 3,00 4,50 8,40 

ГДР* 2,50* 5,30* 8,30* 
СССР 2,45 4,65 6,10 
КНР 0,55 0,80 0,70 

 
 

Дополнение к Табл. П4.6.17 – П4.6.19 о ВВП СССР (http://be5.biz) 
 

Наименьший ВВП в СССР<П6> был отмечен в 1970 году, тогда СССР занимал 2-е место в мире по 
уровню ВВП (433,4 млрд долл.). За 1970-1990 гг. ВВП СССР вырос на 345 млрд долл. или на 79.6% до 778.4 
млрд долл.; изменение произошло на 83.4 млрд долл. благодаря увеличению населения СССР на 46.6 млн чел., 
а также на 261.6 млрд долл. благодаря увеличению показателя ВВП на душу населения в СССР на 906 
долларов. Максимальный ВВП СССР имел в 1983 году (993 млрд долл.). Среднегодовой прирост ВВП СССР 
составил 17.3 млрд долл. или 4%. Доля в мире уменьшилась на 9.4%. Доля в Европе уменьшилась на 22.4%. За 
период 1970-1990 гг. ВВП на душу населения в СССР вырос на 906 долларов или на 50.6% до 2696 долларов. 
Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в СССР составил 45.3 долларов или 2.5%. 

ВВП КНР в 1970 году составлял 91 млрд долл., занимал 8 место в мире и был на таком же уровне, 
как ВВП Канады (87.8 млрд долл.). Доля ВВП КНР в мире составляла 2.7%. ВВП на душу населения в КНР в 
1970 году составляла 112 долларов., она занимало 160 место в мире, что было на уровне ВВП на душу 
населения в Индии (111 долларов). ВВП на душу населения в Китае был меньше, чем ВВП на душу населения 
в мире (921 долларов) на 809 долларов. 

 

ВВП Польши в 1970 году был равен 27.7 млрд долл., занимал 18 место в мире и был на таком же уровне, 
как ВВП Бельгии (26.8 млрд долл.). Доля ВВП Польши в мире составляла 0.82%. ВВП на душу населения в 
Польше в 1970 году был равен 850 долларов., и она занимала 65 место в мире, что было на уровне ВВП на 
душу населения в Мексике (835 долларов), ВВП на душу населения в Южной Африке (819 долларов). ВВП на 
душу населения в Польше был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (921 долларов) на 71 долларов. 

 

ВВП Чехословакии в 1970 году составлял 16.3 млрд долл., занимал 25 место в мире и был на таком же 
уровне, как ВВП Дании(16.9 млрд долл.). Доля ВВП Чехословакии в мире составляла 0.48%. ВВП на душу 
населения в Чехословакии в 1970 году был равен 1135 долларов, и она занимала 49 место в мире, что был на 
уровне ВВП на душу населения в Испании (1177 долларов). ВВП на душу населения в Чехословакии был 
больше, чем ВВП на душу населения в мире (921 долларов) на 214 долларов. 
_____________ 
<П6> - Обращаю, внимание но то, что объем ВВП в разных источниках отличается, хотя рейтинг стран в этих источниках 
совпадает. Приведу такие примеры для СССР за 1970 г.: 
Источник [22]   Источник [36]   Источник http://be5.biz  
2540 млрд долл.  1350 млрд долл.  433,4 млрд долл. 
Поэтому Польша и Чехословакия могут попасть в рейтинг развитых стран мира в Табл. П4.6.17 и П4.6.19. 
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Выдержка, таблица и диаграмма о ВВП из статьи http://lebed.com/2013/art6184.htm: 
«Иногда, чтобы лучше увидеть будущее, полезно оглянуться в прошлое и в этом нам поможет историк-

экономист А.Медисон, проделавший огромную работу по расчету валового продукта регионов и стран вплоть 
до 1 года нашей эры. Он написал грандиозную картину экономического развития мира от Древнего Рима до 
наших дней и его расчеты, объединенные в «Historical Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1 
— 2008 AD» — это уникальный по географическому и временному охвату источник данных.  

А стартовали неплохо. Согласно данным Мэдисона, Российская империя в том классическом тринадцатом 
году, перед тем, как рухнуть в пропасть войн и революций, уступала по объему ВВП лишь США и Британской 
империи, идя наравне или даже чуть опережая Германию (за счет численности населения). Если же взять 
Россию в нынешних ее границах, то с 6% мирового ВВП она делила с Францией 5-6 место. Прошло сто лет и 
график ее «достижений» наводит на грустные мысли о крутых русских горках, где, несмотря на все виражи и 
крики, ошеломляющие взлеты и головокружительные падения ты в итоге возвращаешься к месту старта. На 
этих залитых кровью горках Россия потеряла целый век. Проблемы СССР в полной мере начал проявляться 
лишь к концу 60-х, но Америка все равно развивалась динамичнее, Канада еще быстрее, а Япония, та вообще 
набрала феноменальный темп! В итоге к концу 80-х СССР отстал еще и от Италии, ненамного опередив 
Западную Германию (см. ниже Табл. П4.6.20 и выше Табл. П4.6.17, где приведены темпы роста ВВП). 

Эти показатели развития ГДР весьма неплохие, т.к. в 1936 г. земли будущей ГДР давали четверть ее ВВП, в 
1973 г. ВВП ГДР был уже в семь раз меньше, чем в ФРГ, а к концу 80-х в двадцать раз меньше! Такова плата за 
дикий, варварский, ассирийский советский социализм.  

Всем прожужжали уши, что СССР 30-х годах совершил потрясающий рывок, став индустриальной 
державой, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой, что при Хрущёве он первым вышел 
в космос, стал великой научной державой и т.д. и т.п. Не будем о том, что на уровне жизни этот рывок сказался 
мало, что народ остался таким же нищим, как при царе, просто обратим внимание, что темпы США, Канады и 
даже Японии за этот период (по 1958 год) заметно выше (см. ниже Диаграмму П4.6.16, а выше П4.6.15, где 
приведены значения ВВП на душу населения). 

Табл. П4.6.20. Рост ВВП некоторых стран в сравнении с 1913 г.  

 
Неимоверные усилия нескольких поколений Россия с большим трудом вернулась на то же 6 место, что и 

век назад! Да и то лишь благодаря продаже невосполнимых ресурсов, причем лишь в специфическом и весьма 
условном расчете по ППС, паритету покупательной способности. Только пару лет назад ВВП России на душу 
населения достиг среднемирового показателя. Который в 4-5 раз ниже показателя развитых стран.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма П4.6.16.  
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П4.6.4.1. О ВПК и военных расходах СССР в 1953 – 1964 гг.  
 

П4.6.4.1.1. О военно-промышленном комплексе ВПК в СССР в 1953 – 1964 гг. 
 
Военно-промышленный комплекс СССР (ВПК СССР) - постоянно действовавшая структура министерств 

и предприятия, связанных с обеспечением военной безопасности СССР. Сформировался в послевоенные годы, 
в условиях холодной войны. На развитие военно-промышленного комплекса в СССР шло более ⅓ всех 
материальных, финансовых и научно-технических ресурсов страны. Вот как об это сказано на сайте:  
https://doc4web.ru/istoriya/voennopromishlenniy-kompleks-sssr.html 

С 1953 г. возрастает число военно-промышленных ведомств. В этот же период заметно усиливается роль 
партийных органов в осуществлении программ развития ВПК. 20 мая 1954 г. правительство приняло решение о 
разработке баллистической ракеты с межконтинентальной дальностью полёта, способной «обеспечить 
поражение стратегических целей в любом военно-географическом районе земного шара» и вывести в 
космическое пространство искусственный спутник Земли. Постановлением правительства от 12 февраля 1955 
г. было запроектировано создание ракетно-космического полигона Байконур, которое потребовало новых 
крупных капиталовложений. Создание межконтинентальной баллистической ракеты, запуск на её основе 4 
октября 1957 г. первого искусственного спутника Земли – всё это, по оценкам советских аналитиков, положило 
конец «заокеанской неуязвимости» США и дало руководству СССР мощный козырь стратегического значения. 

В 1957 году, кроме Министерства Обороны СССР и Министерства Оборонной промышленности СССР, 
непосредственно выполняющими «оборонные» функции в ВПК входили: Министерство авиационной 
промышленности СССР, Министерство судостроительной промышленности СССР, Министерство 
радиотехнической промышленности СССР, Министерство среднего машиностроения СССР, КГБ при СМ 
СССР, Государственный Комитет по использованию атомной энергии, Главное Управление государственных 
материальных резервов, Главное инженерное управление Государственного комитета по 
внешнеэкономическим связям, а также некоторые другие предприятия и ведомства. Центрами их 
стратегического и оперативного управления являлись Совет обороны СССР и Комиссия по Военно-
промышленным вопросам при Президиуме Совета Министров СССР.  

В начале 60-х годов на базе боевых баллистических ракет стали создаваться специальные ракеты-
носители. Даже запуск человека в космос был использован Хрущёвым с военной точки зрения. Космические 
исследования стали полем наиболее острого соперничества между США и СССР, и эта отрасль стала одной из 
самых влиятельных и приоритетных в обеих странах. Таким образом, ВПК СССР наглядно продемонстрировал 
свою мощь. Система ПВО также неплохо себя показала в реальных боевых действиях, например, во Вьетнаме. 
За всеми этими сдвигами стояли огромные капиталовложения, мероприятия по дальнейшей милитаризации 
промышленности. 

Для обеспечения дальнейшего наращивания отраслей ВПК в семилетнем плане на 1959-1965 гг. 
предусматривалось преимущественное развитие отраслей промышленности, производящих стратегические 
виды сырья и материалов, и ряд других мероприятий.  

Советский ВПК имел обширную структуру, размещенную на всей территории СССР, где шла интенсивная 
добыча сырья необходимого в производстве атомного и ядерного оружия, производство стрелкового и 
артиллерийского вооружения, боеприпасов, выпуск танков, самолётов и вертолётов, кораблестроение, ракет, а 
также велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

В СССР добыча урановой руды велась во многих республиках (РСФСР, УССР, Казахская ССР, Узбекская 
ССР). Закись-окись урана выпускали предприятия городов Жёлтые Воды (Украина, Днепропетровская 
область), Степногорска (Казахстан, Акмолинская область, Целинный горно-химический комбинат), Чкаловска 
(Таджикистан, Худжандская область). Из довольно многочисленных месторождений урановой руды в России в 
настоящее время разрабатывается только одно - в районе города Краснокаменска в Читинской области. Здесь 
же, на Приаргунском горно-химическом производственном объединении, выпускается и урановый концентрат. 

Обогащение урана было в Зеленогорске, Новоуральске, Северске и в Ангарске. Центрами по наработке и 
выделению оружейного плутония являются Железногорск (Красноярский край), Озёрск и Северск. Ядерные 
боеприпасы собирались в нескольких городах (Заречный, Лесной, Саров, Трёхгорный).  

Крупнейшими научно-производственными центрами ядерного комплекса являлись Саров и Снежинск. 
Наконец, утилизация ядерных отходов - ещё одна отрасль специализации Снежинска. Советские атомные и 
водородные бомбы проходили испытания на Семипалатинское полигоне (современный Казахстан) и на 
Новоземельском полигоне (архипелаг Новая Земля). 

Предприятия авиационной промышленности имелись практически во всех экономических районах страны, 
однако наиболее мощно они сконцентрированы в Москве и Подмосковье. Среди крупнейших центров отрасли 
можно выделить Москву (самолёты серий МиГ, СУ и ЯК, вертолёты серии Ми), Арсеньев (самолёт АН-74, 
вертолёты серии КА), Иркутск и Комсомольск-на-Амуре (самолёты СУ), Казань (самолёт ТУ-160, вертолёты 
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МИ), Люберцы (вертолёты КА), Саратов (самолёты Як), Таганрог (гидросамолёты А и БЕ), Улан-Удэ 
(самолёты СУ и МиГ, вертолеты МИ). Авиационные двигатели выпускали предприятия Калуги, Москвы, 
Рыбинска, Перми, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов, включая Украину. 

Производство ракетно-космической техники было одной из наиболее важных отраслей ВПК. Крупнейшие 
научно-исследовательские и конструкторские организации отрасли были сосредоточены в Москве, 
Подмосковье (Дубна, Королёв, Реутов, Химки), Миассе и Железногорске. Москва, Подмосковье и Украина 
были важными центрами по выпуску ракетно-космической техники. Так, в Москве создавались баллистические 
ракеты, долговременные орбитальные станции; в Королёве - баллистические ракеты, искусственные спутники 
Земли, космические корабли; авиационные ракеты класса «воздух-поверхность», в Жуковском - зенитные 
ракетные комплексы средней дальности, в Дубне - противокорабельные сверхзвуковые ракеты, в Химках - 
ракетные двигатели для космических систем (НПО «Энергомаш»). 

Ракетные двигательные установки производили в Воронеже, Перми, Нижней Салде и Казани; различные 
космические аппараты - в Железногорске, Омске, Самаре. Уникальное стартовое оборудование для ракетно-
космических комплексов изготовили в Юрге. Баллистические ракеты выпускали предприятия Воткинска 
(«Тополь-М»), Златоуста и Красноярска (для подводных лодок).  

Крупнейшим российским космодромом являлся космодром «Плесецк» в Архангельской области. На 
космодроме с 1966 года было произведено более полутора тысяч запусков различных космических аппаратов. 
Кроме того, он одновременно является и военным полигоном. Ведущие центры управления космическими 
полетами расположены в Подмосковье; в Королёве находился знаменитый Центр управления полетами (ЦУП). 

Системы артиллерийского вооружения и запасные части к ним выпускались предприятия Волгограда, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми («Град», «Ураган», «Смерч»), Подольска и других городов. 

Среди основных центров бронетанковой промышленности можно назвать Нижний Тагил (танки Т-72 Т-
90) и Омск (танки Т-80УМ), Волгоград (бронетранспортёры), Курган (боевые машины пехоты) и Арзамас 
(бронемашины). 

Производство боеприпасов в основном сосредоточено на многочисленных заводах Центрального, Волго-
Вятского, Поволжского, Уральского и Западно-Сибирского районов. 

Своим стрелковым оружием всемирно были известны Ижевск, Ковров, Тула (автомат АК-74, снайперская 
винтовка СВД, гранатомет АГС «Пламя», гладкоствольное оружие), Вятские Поляны. Разработка уникального 
стрелкового оружия ведется в Климовске. 

Химическое оружие производилось в СССР еще с 1920-х гг. Длительное время его выпускали 
предприятия Березников, Волгограда, Дзержинска, Новочебоксарска и Чапаевска. В настоящее время 
исключительно сложной проблемой для Российской Федерации является уничтожение гигантского арсенала 
накопленного химического оружия. Основными базами хранения химического оружия являются Горный 
(Саратовская область), Камбарка и Кизнер (Удмуртия), Леонидовка (Пензенская область), Марадыковский 
(Кировская область), Почеп (Брянская область), Щучье (Курганская область). 

Военное судостроение было во многих портовых городах СССР. Например: в портовых городах 
Прибалтики, Черного и Каспийского морей, на тихом океане, в Северодвинске (атомные подводные лодки), в 
Нижнем Новгороде и Комсомольске-на-Амуре, а также в десятках других городов (перечень заводов 
судостроительной промышленности можно посмотреть на сайте http://fleetphoto.ru/zavod.php?rid=90, а о 
закрытых городах в СССР и в современной РФ есть много общедоступных публикаций, например: 
http://vsegda-tvoj.livejournal.com/24010790.html) 

 
 

П4.6.4.1.2. Особенности создания ВПК СССР и партийно-государственном управлении ВПК в 
рассматриваемый период, а также о расходах на нужды ВПК в СССР подробно говорится на сайтах 
http://you1917-91.narod.ru/bystrova_ryabov.html и http://samlib.ru/s/simonow_n_s/wpk-1.shtml. Например, там 
приведены такие сведения:  

«…В начале 1950-х гг. этот план расходов неоднократно подвергался корректировке в сторону 
повышения. В марте 1952 г. были заметно увеличены размеры капитальных вложений по военным и оборонно-
промышленным ведомствам. Произвольная корректировка планов вообще была характерной чертой советской 
плановой системы. Другой долговременной тенденцией, за исключением отдельных периодов, являлся 
преимущественный рост вложений в оборонный сектор по сравнению с другими отраслями. В 
рассматриваемый период в стране началась своего рода военно-промышленная революция, сопровождавшаяся 
резким ростом военных расходов, расширением оборонных программ и одновременным усилением влияния 
профессиональной военной элиты на процесс принятия решений по вопросам обороны.  

С начала 1950-х гг. увеличились планы производства различных видов обычного вооружения 
модернизированных образцов - танков, артсамоходов, самолетов; началось форсированное перевооружение 
армии. Согласно официальным данным, численность Вооруженных Сил СССР увеличилась в начале 1950-х гг. 
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почти до 6 млн чел. По недавно рассекреченным сведениям из архивов, количественный состав центрального 
аппарата Военного министерства на 1 сентября 1952 г. возрос по сравнению с довоенным показателем - на 1 
января 1941 г. - на 242%: 23075 чел. против 952525. Раскручивание новой спирали гонки вооружений и 
конфронтации было связано отчасти с обострением международной обстановки в конце 1940-х - начале 1950-х 
гг. (Берлинский кризис, создание НАТО, война в Корее и т.д.), отчасти с усилением роли военной машины в 
жизни советского общества и государства. Несмотря на новый рост военных программ СССР в начале 1950-х 
гг., к этому времени военно-промышленный комплекс еще не набрал тот политический вес, который позволил 
бы ему определяющим образом влиять на политику советского руководства.  

В 1953-1954 гг. устойчивый курс на развертывание военного противостояния с Западом сменился 
противоречивым периодом в экономической и военной политике. 1954-1958 гг. стали редким для советской 
истории периодом снижения военных расходов и роста доли сектора потребления в валовом национальном 
продукте. В отличие от роста военных программ в предшествующие 1950-1952 гг., вторая половина 1953 г. и 
1954 г. были уже отмечены некоторым сдвигом в сторону гражданского производства и потребителя. К 
примеру, план изыскательских и проектных работ по Военному министерству на 1953 г. первоначально 
составлял 43225 млн руб., а затем был снижен до 40049 млн, т.е. более чем на 3 млн руб. План по военным и 
специальным отраслям промышленности на 1954 г. был также скорректирован в сторону уменьшения: рост 
продукции в 1954 г. по сравнению с 1953 г. вместо 107% по плану и 108,8% по заявке Военного министерства 
был уменьшен до 106,9%.  

При оценке динамики валового национального продукта следует учитывать снижение с 1 января 1953 г. 
оптовых цен на военную продукцию на 5%, а также рост выпуска гражданской продукции. Снижение объемов 
выпуска валовой продукции ряда министерств в 1953 г. и по проекту плана 1954 г. объяснялось также 
уменьшением выпуска изделий оборонного назначения и ростом выпуска изделий широкого потребления, 
которые имели более низкие оптовые цены.  

В целом выпуск изделий широкого потребления в 1953 и 1954 гг. значительно превышал объем 
производства, предусмотренный для этих лет по пятилетнему плану 1951 - 1955 гг. Тенденция к сокращению 
военных расходов сохранилась и в последующие годы, когда усилилось влияние Хрущёва в высшем 
руководстве, вплоть до установления его единовластия летом 1957 г. За период 1955-1958 гг. военные расходы 
СССР были снижены в целом на миллиард рублей. К середине 1957 г. численность армии и флота уменьшилась 
на 1,2 млн чел. - примерно до 3 млн чел. - за счет объявленной Хрущёвым программы сокращения 
традиционных видов Вооруженных сил (в частности, это касалось планов Сталина по развертыванию обычных 
морских сил и вооружений) и сдвига приоритетов в сторону ракет, электроники и ядерных вооружений.  

По некоторым западным оценкам, в течение первых трех лет правления Хрущёва доля военных расходов в 
валовом национальном продукте (ВНП) страны уменьшилась с 12% до 9%, в то время как доля сектора 
потребления возросла с 60% до 62%. В 1959 г. рост затрат на производство новейших вооружений переломил 
эту тенденцию, и военные расходы СССР снова возросли до уровня 1955 г., хотя из-за быстрого роста валового 
национального продукта в этот период доля военных расходов в ВНП оставался прежним. После 1959 г. их 
доля в ВНП начала медленно, но неуклонно возрастать. Военные расходы вновь заняли приоритетное место в 
экономической политике советского руководства. По западным оценкам, во временной интервал с 1952 по 1970 
гг. периодом наиболее высоких темпов роста военных расходов СССР стали 1961 - 1965 гг., когда средние 
темпы их роста достигли 7,6%. При этом львиную долю военных расходов составляли именно расходы на 
производство и эксплуатацию новейших вооружений и их систем, а не на содержание войск. Эта тенденция 
преимущественного роста затрат на военную технику развивалась в условиях научно-технической революции 
все более заметно.  

Период конца 1950-х - начала 1960-х гг. характеризовался поисками новых принципов организации 
управления народным хозяйством СССР, в том числе и оборонной промышленностью. К моменту 
предпринятой Хрущёвым реорганизации управления народным хозяйством в 1957 - 1958 гг. основные 
программы производства вооружений были сосредоточены в Министерстве среднего машиностроения 
(атомная программа), Министерстве оборонной промышленности (переименованном в 1953 г. из Министерства 
вооружения), Министерстве радиотехнической промышленности (созданном в 1954 г.), а также в 
Министерствах авиационной и судостроительной промышленности.  

Как известно, в конце 1950-х система отраслевых министерств была упразднена, часть предприятий 
оборонной промышленности, подобно другим секторам экономики, были переданы в ведение региональных 
советов народного хозяйства – в совнархозы. Переход к совнархозам в период хрущёвской «оттепели» 
затрагивал министерства и предприятия ВПК, а только в некоторой степени уменьшал выделение им 
бюджетных средств в связи с сокращением Вооруженных сил СССР. Тогда организации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию вооружений создавались Государственные 
комитеты по авиационной технике, по оборонной технике, по судостроению и по радиоэлектронике, по 
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использованию атомной энергии. В целом реформы Хрущёва привела к децентрализации и установлению 
связей между оборонными и гражданскими предприятиями, расширению географических и социальных рамок 
советского ВПК. По мнению Н.С.Симонова, предприятия по серийному производству оборонной продукции 
включались в систему региональных экономических связей, выходили из состояния производственно-
технологической замкнутости. Местные органы хозяйственного управления получили возможность размещать 
на них заказы, отвечавшие местным потребностям.  

В декабре 1959 г. был создан элитный вид вооруженных сил - ракетные войска стратегического 
назначения. Чтобы укомплектовать их техникой, в проекте заданий на 1960 г. предусматривался рост ракетного 
производства по сравнению с 1959 г. почти в два раза, а против контрольных цифр, утвержденных ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР на 1960 г. - в 3,3 раза. Вместе с тем намечалось уменьшить объем капитального 
строительства на 1960 г., прежде всего за счет сокращения строительства культурно-бытовых объектов, 
здравоохранения и жилья. Но даже такой ценой удовлетворить аппетиты ВПК было невозможно, поскольку 
они намного превышали возможности экономического потенциала страны. Заявка Минобороны на 
баллистические ракеты была удовлетворена в 1960 г. не полностью - 5 495 шт. против 1 509 произведенных в 
1959 г., но по расчетам Госплана она могла быть выполнена только на 64%. 

Не следует забывать, что СССР отставал от США не только по степени технической оснащенности 
промышленности, производительности труда, но и по продолжительности жизни, уровню материального 
благосостояния и т.д., но и по другим факторам и ресурсам народного хозяйства. Только к началу 60-х годов 
численность сельского населения СССР сравнялась с численностью городского населения. Аграрный сектор 
хронически отставал. Сфера образования, культуры финансировалась по остаточному принципу. Этот 
социальный прогресс тормозила гонка вооружений в СССР, для чего выделялись громадных средства и 
ресурсы. Однако делалось это скрытно от населения и иностранных специалистов, т.к. перечисленные выше 
министерства и ведомства были существенно засекречены. Так, на 1951 - 1955 гг. план капитальных вложений 
только по министерству обороны был установлен в объеме 13800 млн рублей, а фактическое выполнение 
составило 24785 млн. На 1956- 1960 гг. планом были предусмотрены вложения в 26790 млн рублей (кроме того, 
на ракетное вооружение дополнительно выделялось 5500 млн рублей).  

Однако и после утверждения директив по пятилетнему плану ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли ряд постановлений о наращивании производства ракет, строительстве аэродромов стратегической и 
дальней авиации, поэтому объемы вложений еще больше увеличивались. Например, в 1957 г. правительство 
дополнительно выделило 592 млн рублей сверх утвержденного годового плана. Для полноты картины отметим, 
что официальные расходы на оборону страны во второй половине 50-х годов составляли около 100 млн 
ежегодно. При этом ВПК, фактические расходы на его содержание оставались «высшим секретом», главным 
образом для советских людей, которые оправдывали секретность соображениями национальной безопасности. 
Однако американцам в результате полетов самолетов-разведчиков U-2 и особенно после запуска спутников-
шпионов на рубеже 50 -60-х годов удалось получить довольно полную информацию о дислокации и 
функционировании советских ядерных объектов и ракетных баз. В итоге на Западе неоднократно печатались 
сведения о «себестоимости» советского ВПК. В СССР все выглядело иначе. Здесь истинные размеры военных 
расходов никогда не публиковались не только в открытой печати, но даже в статистических сборниках для 
служебного пользования. В доступных же народу стенограммах ежегодных сессий Верховного Совета СССР 
военные расходы неизменно составляли не более 18% расходной части бюджета. 

Возвращение к министерской системе после смещения Хрущёва в конце 1964 г. способствовало усилению 
централизованного планового начала в управлении «оборонкой». Началось очередное «собирание» 
предприятий военного профиля в централизованные отраслевые министерства. В частности, в 1965 г. было 
создано Министерство общего машиностроения, в котором сосредоточились работы по ракетно-космической 
технике (ранее эти разработки были разбросаны по предприятиям ряда министерств).  

Можно сказать, что к началу 60-х годов в общих чертах сложились социально-политическая и 
экономическая структуры ВПК - сверху донизу, хотя в дальнейшем (особенно в 70-е годы) масштабы его 
деятельности расширились. Некоторые российские автономии, например Удмуртия, и области, как 
Горьковская, по производственному профилю и социальной структуре на 80% - 85% стали военными. В 
политическом плане тайная власть ВПК достигла своего апогея именно в 70-е годы.  

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) стали проявлять даже тенденцию к экономической 
самостоятельности, что проявлялось в установлении реальных договорных отношений с заказчиком - 
Министерством обороны - в вопросах ценообразования. Вместе с тем в условиях децентрализации управления 
ВПК - оборонной промышленностью усилилась координирующая роль важнейшего государственного органа,- 
воссозданной в конце 1950-х гг. Военно-промышленной комиссии при Президиуме Совмина СССР. Эта 
комиссия стала главным органом управления оборонной промышленностью СССР в период 1960-х - 1980-х гг.  
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После достижения стратегического паритета между СССР и США в конце 1960-х – начале 1970-х годов, 
гонка вооружении в мире не прекратилась, а, напротив, возрастала. Холодная война была причиной этого 
процесса. Так ВПК превратился в ведущую высоко организованную и развитую отрасль экономики СССР, что 
обеспечивали своими решениями и планами все лидеры СССР и органы советской власти, начиная со Сталина 
и Хрущёва, а население СССР стало заложниками такого процесса.».. 

В США также существовал военно-промышленный комплекс - более мощный, чем ВПК в СССР, 
который был совокупностью государственных структур и частных компаний США, обеспечивающих гонку 
вооружений в США, разработку и производство вооружений для армии США, стран НАТО, а также для 
продажи вооружений и военной техники на мировом рынке. Инициатива в создании и развёртывании 
наступательных средств, направленных против СССР и стратегических ядерных вооружений принадлежала 
США, кроме межконтинентальных баллистических ракет, которые раньше начали испытываться в СССР.  

Для лидеров СССР холодная война и развитие ВПК было одним из главных, если не главным 
направлением государственной деятельности, чтобы сдерживать противостояние с США и странами НАТО. На 
протяжении 1950-х годов в СССР был создан разветвлённая инфраструктура ВКП во многих отраслях.  

В это же время создаётся система закрытых, строго засекреченных городов военно-промышленной сферы, 
почти полностью оторванной от внешнего мира (о судьбах закрытых городов в СССР и в современной РФ есть 
множество иллюстрированных публикаций, например: http://vsegda-tvoj.livejournal.com/24010790.html).  

К 1960 году СССР, ликвидировал отставание в стратегических ядерных вооружений, и это было 
обеспечено именно ресурсами ВПК (сведения о ВПК и вооруженных силах США можно легко найти при 
необходимости на многих доступных сайтах). 

 

О ракетно-космической отрасли содержательно и интересно рассказывается в 4-томнике Б.Е.Чертока 
Ракеты и люди (в 4-х тт.) — М.: Машиностроение, 1999 (http://militera.lib.ru/explo/chertok_be/index.html), которая 
замечательна тем, что ее автор – соратник С.П.Королева и специалист широкого профиля в области 
радиолокации, электроники и систем управления в ракетной отрасли. На протяжении более полувека он 
постоянно общался с крупнейшими учеными, организаторами науки и руководителями советской оборонной 
промышленности. Острый аналитический ум, хорошая память и наличие литературного таланта, - все это 
позволило автору донести до читателя множество интереснейших эпизодов, из которых складывалась 
советская военно-космическая программа.  

 

Наиболее обширные сведения о ВПК СССР содержит книга Симонова Н.С. «Военно-
промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, 
организация производства и управление» - [43] (http://militera.lib.ru/research/simonov_ns/index.html) Привожу из 
нее такие исторические сведения о динамике развития ВПК России и СССР в 1916 - 1965 гг. (ниже в конце 
Раздела П4.6.4.2 приведены таблицы П4.6.21 - П4.6.24 из этой книги Симонова Н.С.) 

 
1) В Российской империи в 1916 г. на войну работало 3846 гражданских предприятий с числом рабочих 

около 1894 тыс. человек. Если к этому числу прибавить 221,5 тыс. рабочих казенных военных заводов, то 
общая численность рабочих мобилизованной промышленности составило 2115 тыс. человек.  

 
2) С 1929/30 г. по 1933 г. основной капитал заводов военной промышленности СССР вырос с 753 млн 

руб. до 2049,7 млн руб. Количество рабочих и служащих за тот же период увеличилось с 137 тыс. человек до 
322 тыс. человек. Валовая продукция (мирная и военная) выросла в действующих ценах с 702,3 млн руб. в 
1928/29 г. до 2091 млн руб. в 1933 году.  

 
3) В ноябре 1944 г. в систему военно-промышленных наркоматов СССР входило 562 «кадровых» 

военных заводов и 98 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских организаций, с общим 
числом работающих 3,5 млн человек (14,8% от общего числа занятых в народном хозяйстве рабочих и 
служащих). На долю «кадровых» военных заводов приходится более 80% объема производимой в стране 
военной продукции. Не менее половины объема произведенной военно-промышленными наркоматами военной 
продукции приходится на долю крупных предприятий-комбинатов с числом работающих от 10 до 100 тыс. 
человек. Высокая степень концентрации производственных мощностей, в сочетании с оперативно созданной, 
под руководством ГКО СССР, системой производственно-технологической кооперации (особенно, в 
производстве боеприпасов), обеспечили советскому военно-промышленному комплексу возможность 
непрерывной рационализации технологического процесса, повышения производительности труда и снижения 
себестоимости продукции.  

 
4) В 1956 г. основное ядро советского ВПК составили 781 «кадровых» военных заводов с общим 

количеством рабочих и служащих 2850 тыс. человек. В результате сокращения государственного 
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незаконные операции, особенно в сталинский период. В хрущёвскую «оттепель» органы охраны правопорядка 
и карательные меры были ослаблены, поэтому в СССР появились «слабым» звеньями, например:  
• государственная торговая сеть, получавшая продукцию в безналичных ценах, а получавшая наличность от 

продажи товаров (здесь процветала пересортица, недовес, фиктивное уничтожении пожарами, воровством 
и т.п., в результате чего продавцы получали неучтенную наличность); 

 отчетность за поставки по выполнению планов и за производство продукции по плану, по которым 
поставщикам и производителям государство выделяло наличные деньги для оплаты труда персоналу в 
этих сферах (здесь приписки в отчетности приводили к выделению наличности государством для оплаты 
«воздуха» и «приписок», а излишки наличности через «мертвые души» превращались в крупные суммы, 
наличных, оседавших в карманах руководителей поставщиков и производителей «приписок»).  

Кроме этого была и криминальная деятельность – хищения или изъятие крупных партий сырья, продукции из 
промышленности или торговли и ее реализация в подпольных предприятиях или подпольной торговле, что 
приносило наличность криминальным структурам. Вследствие перечисленного выше, инфляция в СССР не 
носила системный характер, денежная система СССР была полностью изолирована от кризисов и влияния 
мировой денежной системы, а также четко партийно-административной хозяйственной власти:  

• государство имело возможность снижать цены, чтобы повысить авторитет советской власти; 
• повышать цены в промышленности, оптовой и розничной торговле, печатать и изымать из обращения 

дензнаки наличности, вводить новые деньги, как это было в 1947 и 1961<П7> годах  
Цены повышали только на некоторые товары, например, когда меняли этикетку - название и водка 

дорожала 1 раз в 10-15 лет: 2,87 руб., 3,66 руб. — 5,30 руб. и т.п. Таким образом, вся партийная 
административно-хозяйственная система в СССР обеспечивала ценообразование, развитие экономики - 
народного хозяйства, оплату труда: «от каждого по способностям – каждому по труду» (однако – и то и другое 
определялось сверху или руководителями предприятий и организаций, часто, весьма субъективно, т.к. иного в 
СССР было невозможно!). В СССР силами трудящихся строили дороги, предприятия, космические 
программы, оборону и т.д. Может, местами где-то топорно, не так изящно, как это делалось в капстранах, но 
достаточно прочно и надёжно. Так люди труда под руководством партии, правительства и советской власти 
развивали народное хозяйство страну для себя и потомков.  

 
Рубль инвалютный - применялся для международных расчётов во внешнеторговой деятельности. Госбанк 

СССР привязывал его к валютам разных стран по твёрдом курсу. Например, после 1961 г. один доллар США 
стоил 0,9 безналичного рубля (при этом у фарцовщиков и на подпольных сделках один наличный 
(«деревянный») рубль стоил от 0,05 до 0,5 доллара США в зависимости от вида товара).  
Например, Википедия так говорит об инвалютном рубле:  

 «… иностранная валюта в рублевом исчислении, т.е. условная денежная единица, использовавшаяся во 
внешнеэкономических расчетах, или иностранная валюта на счетах предприятий или организаций, 
выраженная в рублях. Инвалютный рубль использовался для обозначения денежных операций, его которые 
можно было конвертировать в госбанках в любую иностранную валюту. В инвалютных рублях в 
госотчетности измерялась помощь, которую оказывал СССР другим странам. Наряду наличными и 
инвалютными рублями в СССР были другие варианты инвалютных денег: 
1. Переводной рубль для расчётов внутри СЭВ. 
2. Клиринговый рубль для расчетов с отдельными странами по разным соглашениям. 
3. Безналичные денежные средства в иностранных валютах, пересчитанные в рубли по официальному курсу, 

с возможностью обратного пересчета в валюту для соответствующих расчетов. 
4. Дорожные чеки в рублях со свободной конверсией в иностранную валюту.  
5. Номинированные чеки Внешторгбанка для покупки товаров в спецмагазинах, например, «Березка».  

_____________________ 
<П7> - Обмен денег в СССР в 1961 г. произведен 10:1, в т.ч. монеты, за исключением в 1, 2 и 3 коп., которые остались 

в обращении. Изменился курс доллара к рублю, но не в 10 раз, как внутренние цены и зарплаты, а в 4,44 раза, после 
реформы 1 дол.США стоил 0,9 руб. В 4,44 раза было повышено и золотое содержание рубля. Деноминация началась 
Хрущёвым, что подкрепило постановлением Президиума ЦК КПСС от 30.10.58: «Поручить министру финансов 
СССР тов. Звереву с соблюдением секретности подготовить предложения по этому вопросу». (см. см. 
http://istmat.info/files/uploads/51224/vypusk_6_obmen_deneg_v_sssr_1961_goda_v_dokumentah_podgotovka_provedenie_i_ocenka_rezultatov.pdf) 
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