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Алексей Соколов
Путь к истине (о символах жизни)

 
От издателя

 
Уважаемый читатель!
Предлагаем вашему вниманию новую книгу нашего постоянного автора Алексея Еме-

льяновича Соколова «Путь к истине (о символах жизни)». Замысел книги обозначен автором
как возможность собрать и проанализировать последние этапы жизни российского общества
и России, отметить сильные и слабые стороны их развития, высказать свои толкования и
предложить возможные пути развития России, ее народа.

Автор делится своими тревогами о дальнейшей судьбе России в столь сложное для
страны время. Экономические трудности в связи с санкциями из-за событий на Украине,
присоединение Крыма к России, помощь в борьбе с террористами за свободу и незави-
симость Сирии. Опираясь на фактические материалы, собственный опыт общественной и
хозяйственной деятельности, А. Е. Соколов пытается ответить на вопросы, которые ставит
перед нами время. Анализируя исторический путь развития Российского государства после
Октябрьской революции 1917 года, столетие которой нам предстоит встретить в 2017 году,
автор рассматривает сильные и слабые стороны революционных последствий изменения
государственного строя страны, уклада жизни народа, потери моральные и материальные,
особенности формирования социальной системы.

Следует отметить, что судьба России и дальнейший путь ее развития – тема предыду-
щих книг А. Е. Соколова. Такие книги, как «Берегите Россию», «Россия из глубины веков
и сегодня», «Гражданское общество России» пронизаны патриотизмом и желанием поде-
литься своим взглядом на судьбу страны, своим пониманием путей совершенствования усло-
вий жизни людей, жизнепорядка в стране, общественного развития россиян. Устранение
несправедливости, мешающей движению общества вперед, – это принцип, лозунг для всех
органов управления и каждого человека в отдельности, – вот основное кредо Алексея Еме-
льяновича Соколова в этой познавательной и актуальной в наше время книги.

Автор надеется, что и эта книга найдет свой отклик в сердцах читателей: «Пишу книги
в надежде, что высказанные в них мысли будут способствовать совершенствованию обще-
ственного мнения, дальнейшему развитию нашей прекрасной родины – России».

Директор издательства Алексей Панурин
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Введение

 
Каждый человек, независимо от цвета кожи, проживая в разных климатических усло-

виях, стремится как можно лучше устроить свою жизнь, используя возможности природы,
а некоторые умудряются это делать и за счет труда других.

Жизненный опыт подсказал человеку, что легче и эффективнее жить людям коллекти-
вом при разделении и специализации труда каждого индивидуума, через общественный труд
целесообразнее решать и свои семейные дела. Так появились народности, племена, нацио-
нальности, наконец, государства разного толка в зависимости от понимания и осуществле-
ния общих задач, уровня и опыта познания жизни руководителей этих формирований. Для
установления единого приемлемого порядка для всех норм поведения в коллективе, госу-
дарстве его управители с участием масс народа научились разрабатывать законоположения,
обязательные для выполнения всеми членами коллектива (а для непослушных – в порядке
воспитания-наказания), для охраны границ своей территории. Со временем создали системы
охраны своих интересов от посягательства других общественных формирований.

Россия, русский человек, россиянин в истории своего развития прожили немало тяже-
лых ситуаций: татаро-монгольское иго, попытки Наполеона подчинить себе Россию, воен-
ные наскоки турков, ряда европейских государств, две мировые войны – тяжелейшую войну
с немецко-фашистскими захватчиками и т. д. Во всех случаях в тяжелой борьбе победите-
лем оказывалась Россия, ее народ вследствие волевого характера, коллективной стойкости
и единства действий.

В настоящее смутное время, связанное с желанием Запада и в сговоре с США перекра-
ивать границы государств в целях подчинения других народов, в том числе и российского,
своему влиянию, внутренние экономические трудности России в связи с санкциями из-за
событий на Украине заставляют правительственные органы и массы россиян для сохранения
своей независимости и свободы действий думать об очередных путях совершенствования
нашего самобытного общества, укрепления единства народа, с расчетом резко поправить
упавшую экономику страны, улучшить социальные условия проживания в ней народов.

В этом направлении высказываются разные толкования, а обществу нужно выстрадан-
ное единое общественное мнение: по каким законам лучше всего строить жизнь народа Рос-
сии.

В этих целях автор, опираясь на фактические материалы, собственный опыт, решил
написать книгу «Путь к истине. О символах жизни», в которой рассмотреть особенности
развития России, не углубляясь в исторический экскурс, а начать анализ с Великой Октябрь-
ской социалистической революции, которую ряд ученых и критиков считают переворотом,
нарушившим нормальное течение жизни, до наших дней, рассмотреть сильные и слабые
стороны ее поступательного движения, особенности формирования социальной системы,
решить, каким путем целесообразнее идти к этому дальше без завихрений, с учетом удовле-
творения интересов проживающих в России народов.

Автор посчитал своим долгом внести свой вклад, свое видение в формирование обще-
ственного мнения по выбору дальнейшего пути развития России и ее народа в надежде, что
он в какой-то мере поможет людям аналитически взглянуть на свои взгляды, на размышле-
ния автора с расчетом выработать свое устоявшееся мнение и конкретные свои шаги по даль-
нейшему социальному развитию России. Автор старался по мере возможностей объективно
излагать материал. Учитывая, что каждый человек в своей объективности бывает в какой-
то мере субъективен по-своему, я не настаиваю, что изложенное мною – истина в последней
инстанции, но этот материал даст пищу и возможность читателю не только поразмыслить о
целесообразном пути развития России, но и внести свой конкретный вклад в это дело.
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Глава I

Немного из глубин истории
 

Поиском истинного пути развития человечество занято, как утверждают ученые, начи-
ная с появления его мыслительной способности. Этим озабочены все слои населения, каж-
дый человек, каждая семья, племя, народ, государство на протяжении прошедшей истории,
сегодняшней жизни и в будущем времени. Каждый ищет свой личный жизненный путь в
условиях общественного развития.

В древние времена, на стадии начала формирования общества, наши предки доволь-
ствовались самыми элементарными шагами развития, а свое будущее видели в божествен-
ном предназначении человека. Создавались различного толка религиозные учения, которые
совершенствовались и видоизменялись. Главное, в них народ видел божественное проис-
хождение мира, мироздания, всего живого и неживого и, конечно, человека, и был убежден,
что он живет по воле и желанию богов.

Мы знаем, например, в Древней Греции был не один единственный, а много разных
богов, и каждому из них человек верил как реальному существу и преклонялся перед ним.
В историческом плане совершенствовались их заповеди, которые считались обязательными
для исполнения. В противном случае человека ожидала кара божья. Затем богов становилось
все меньше и меньше, но учения их совершенствовались по мере накопления жизненного
опыта, изучения закономерностей природных явлений, понимания необходимости жизни
человека в ладах с природными особенностями.

По мере совершенствования жизненных процессов человек научился разговаривать,
узнавать, изучать природу обобщать и совершенствовать свою жизнь. Научное исследование
помогло человеку глубже и полнее понимать среду обитания, особенности жизни коллекти-
вом, что способствовало развитию человеческого сообщества, более глубокому познанию
природных явлений, пониманию, что в мироздании важнейшим условием жизни на Земле
является жизнь по законам природы. В результате этого число различных вероучений резко
сократилось. Некоторые из них глубоко запали в душу человека, продолжают влиять на его
поведение, хотя верующих в бога становится по мере совершенствования науки все меньше
и меньше.

В настоящее время наиболее распространенными на планете Земля являются такие
религиозные течения, как: христианство, ислам, католичество, индуизм, агностицизм, буд-
дизм и другие.

По мере совершенствования общественных отношений людей сначала на семейной,
клановой, национальной основе, а потом и на многонациональной с учетом ообенностей
проживания и интересов, формировались различные общества, а затем и государства с раз-
личным укладом жизни. На их развитие на первых порах активное воздействие оказывали
религии, да и сейчас некоторые из них продолжают оказывать немалое влияние на органи-
зацию жизни, развитие культуры, в ряде случаев и на управленческую деятельность правя-
щих органов.

Вера в чудеса исцеления в немалом количестве верующих людей живет и по сей день.
Христиане верят, что богоматерь способна вернуть к жизни умирающего. Больные в отчая-
нии цепляются за любую даже самую призрачную надежду на чудо. В любой культуре суще-
ствует особый пласт верований и магических практик, дающих человеку шанс на спасение
и чудесное оздоровление, когда медицина оказывается бессильной.

Апокалиптические сценарии конца света почти так же стары, как история человече-
ства. Во все времена возникали различные сценарии гибели жизни на планете. Порой ее



А.  Е.  Соколов.  «Путь к истине (о символах жизни)»

9

с нетерпением ожидали и готовились к концу света. Практически ни одна подробность из
устрашающих описаний апокалипсиса не основана на опыте. «История» гибели мира скры-
вает гораздо больше трагических заблуждений, ошибок, курьезных домыслов, чем элемен-
тов научного анализа. Она свидетельствует о жажде переустройства мира таким жестоким
образом, воздающим за грехи, отмщения, а также вознаграждения достойных на основе тол-
кования библии.

Наряду с влиянием религии на работу государственных структур по формированию
общественных отношений людей все большее и большее значение приобретают полити-
ческие партии различного толка, выражающие интересы определенных кругов населения.
И в этом направлении они отодвигают в сторону влияние церкви. Каждая из партий счи-
тает, что именно она определяет наилучшим образом пути дальнейшего развития общества,
общественных, национальных и международных отношений, стремится внедрить в созна-
ние народа свое видение его будущего, чтобы получить доверие на право руководить разви-
тием и жизнью человеческого сообщества и государства в целом, влиять на его межгосудар-
ственные отношения.

Каждая политическая партия считает, что только в ее программе действия находится
истина того пути, по которому должно идти человечество. Но, как теперь установлено, много
истин в одном направлении по одной и той же проблеме не существует, а имеется одна един-
ственная, которая проявляется в борьбе мнений общественных органов и организаций.

В современной жизни сложилось так, что борьбу за завоевание руководящей и направ-
ляющей роли в развитии государства ведут только политические партии.

Завоевав поддержку населения при голосовании по избранию руководящих органов
государства, данная партия в соответствии со своей программой создает органы управления
жизни общества и государства. При этом считает, что на данном этапе она осуществляет
единственно верный путь развития. Но в жизни это выглядит несколько иначе. Поэтому наи-
более опытные, просвещенные руководители нередко использовали и используют некото-
рые положения других политических партий, даже не попавших в состав избранных органов
власти. Что очень правильно. Думается: эффект от работы избранных депутатами в госу-
дарственные законодательные органы власти был бы выше, если бы депутаты от политиче-
ских партий, избранные при голосовании, все участвовали в руководящих органах, скажем,
Думы, но с учетом представительства в ней, а не были лишь оппозиционной стороной.

Какими бы хорошими политические программы партий, умозаключения ученых ни
были, но развитие человеческого общества тесно связано с особенностями психологии чело-
века, его национальных черт, а также с особенностями климатических условий проживания.
Идеальное общество должно строго соответствовать этим условиям. Насколько полнее они
будут учитываться, настолько общественное развитие будет приближаться к его идеальным
форме и содержанию.

Решая проблемы совершенствования жизни народа, страны, государственного устрой-
ства, политического и социального развития, партии, опираясь на фактическое положение,
призваны на этой основе конкретизировать свои программы, учитывать в них интересы всех
слоев населения, совершенствовать социальную структуру общества с учетом обществен-
ного развития. Следует приобщать к этому делу не только членов политических партий, но
и широкий круг общественников, используя для этих целей средства массовой информации,
особенно радио, телевидение, возможности общественных обсуждений.

Путей подхода к совершенному обществу несколько, а совершенный путь может быть
даже и из их числа, но один. Как определить, как найти эту истину? В религиозных библиях,
былинах, сказаниях, поговорках, мудрых изречениях, других источниках, которые форму-
лировались столетиями, высказаны практически многие пожелания людей на основе прой-
денного жизненного пути в направлении воздействия друг на друга в разных ситуациях,
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внутри и за пределами коллективного общения. Во многих из них обозначен пройденный
путь, стремление к совершенству. Пусть это подается через библейскую литературу, боже-
ственные сказания, политические партии, другие общественные организации, но это мысли
и мечты народа, выраженные таким образом. В них заложены общественным, коллективным
разумом желаемые принципы поведения людей в различных обстоятельствах, пути развития
жизни человечества.

Здесь же следует подчеркнуть, что роль науки об общественном развитии посто-
янно возрастает. Это тем более необходимо в условиях повышения грамотности населения,
правда, в разных регионах мира на разном уровне. Она оказывает все больше и больше вли-
яния на выбор, поиск эффективного пути развития человечества.

Казалось бы, жизненный процесс идет в сторону совершенствования, так оно и есть,
но иногда удивительным образом возникают открытия, по котором мы узнаем, что в дале-
ком прошлом, многие века назад, культура и образ жизни народов были очень высокими, в
некоторых случаях на уровне или даже выше, чем у ряда наших современников.

Это говорит о том, что человечество до сих пор не знает глубоко свою историю и
каждый раз, по мере появления новых геологических, археологических научных открытий,
исторических находок, даже меняет свои мнения, в том числе и о происхождении небесных
светил, планеты Земля, о происхождении природы, самого человека, всего живого и нежи-
вого.

Накапливая исторические ценности, развивая научную мысль, человек постепенно,
с учетом роста грамотности и опыта формирования общественной мысли, узнает о себе
и о природе все больше и больше, что дает ему возможность делать меньше ошибок в
жизни, своей деятельности, смелее смотреть вперед, выбирая наилучшие, более целесооб-
разные пути развития. Каждый индивидуум совершает свои поступки, сообразуясь с опытом
своей жизни, своими приобретенными знаниями, а также соплеменников, психологическим
настроем людей.

Процесс познания человеком себя и окружающей природы идет с учетом сказанного
выше, интуиции, завихрениями в развитии в ту или иную сторону, но, в конечном счете,
развитие идет в поступательном направлении, уточняя свои понятия, в том числе и об исто-
рическом пути. Поэтому повышение грамотности и знаний народа, это необходимое усло-
вие для поступательного развития человечества. Политические партии различного толка в
своих программах эту особенность должны особо учитывать.

Трудно переоценить роль науки в общественном развитии. Наука – движитель всего
нового и передового. Она призвана своим предназначением постоянно совершенствовать
поступательные движения общественного развития на основе анализа пройденного пути.
Правящие органы страны и регионов должны постоянно опираться на научные разработки.
Это касается политических партий и других общественных организаций.

Наука открывает людям истоки, истины существования и развития природы, в том
числе и человека, что дает возможность ему учитывать эти факторы, успешнее познавать
природу бытия, более правильно ориентироваться в жизни, целеустремленнее заниматься
поиском лучшей жизни.

Этапы познания возникновения планет, Земли, всего живого и неживого на ней, чело-
века как важнейшего элемента создания мироздания являются твердым фундаментом для
дальнейшего, более глубокого познания мировых процессов и использования накопленных
знаний и опыта жизни живой и неживой природы, развития человеческого сообщества.

Это дает возможность человеку искать и постепенно приближаться к тому единствен-
ному наиболее эффективному пути общественного развития, который определен ему при-
родой и двигаться в этом направлении.
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А теперь, дорогой читатель, попытаемся определить направление к очередному этапу
развития человечества.

Для этого надо проанализировать тенденцию совершенствования человеческого сооб-
щества в историческом плане, восстановить по возможности объективное толкование исто-
рии, дать справедливую оценку развитию общества в новейшей фазе истории.

При этом не менее важной является объективная оценка формирования обществен-
ного мнения и способов жизни человека. Учитывая постоянно возрастающую грамотность
населения планеты Земля и не залезая глубоко в историю возникновения жизни, это под
силу специалистам группы ученых, хорошо владеющих историческими материалами, кото-
рые могли бы проанализировать жизнь страны, начиная с жизни наших отцов и дедов и до
настоящего периода, высказать полезные советы.

В поиске истинного пути дальнейшего развития человечество должно активизировать
общественное движение, работу научно-исследовательских институтов, Академии наук РФ.
К сожалению, эта проблема среди ученых не нашла подобающее ей место. Она решается
через партийные и государственные органы власти без привлечения широкой публики.

Без помощи науки в этом и во всех других делах жизни человека трудно ощупью идти
вперед, не наломав дров.

Итак, как условились, начнем анализ жизненного пути России с периода Великой
Октябрьской социалистической революции, которая коренным образом изменила жизнь
народа, которая пошла, в отличие от других стран, по новому, ранее неизведанному пути
развития.
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Глава II

Об Октябрьской революции
 

Многие от недопонимания, другие с умыслом оценивают Октябрьскую социалистиче-
скую революцию как переворот, совершенный небольшой группой людей. Газета «Комсо-
мольская правда» (06.11.2015 г.) обратилась к историку отечественных спецслужб, автору
и составителю более 20 книг А. Колпакиди с просьбой дать реальную характеристику
этих событий. В ответ он сказал: «…Переворот – это когда у власти меняются люди, но в
жизни ничего не меняется. Некоторые участники этих событий, впоследствии оказавшиеся
в стороне от них, придумали эту битву. На самом деле, случившееся 7 ноября 1917 года
полностью изменило историю России. Проблемы, которые столетиями не решались, были
этой революцией решены. Люди, которым от рождения было предназначено быть низшим
сословием (Россия была сословной страной), стали политиками, инженерами, кем угодно.
Поэтому говорить, что это переворот, можно лишь для впечатления на дураков. После отре-
чения императора сформировано из думских депутатов Временное правительство, которое
было незаконным и в народе не пользовалось популярностью… с первых дней своего суще-
ствования.

Во время февральской революции погубили порядка четырех тысяч человек, Времен-
ное правительство развалило империю, обесценило рубль, начались крестьянские выступле-
ния, военнослужащие бежали из армии. Это правительство держалось у власти лишь потому,
что его поддерживали Советы, во главе которых стояли меньшевики и эсеры, и убеждали
народ не убивать помещиков, что все наладится после войны до победного конца.

Осенью 1917 года эти соглашатели потерпели полный крах. Прошли перевыборы,
большинство в Советах получили большевики и их союзники. Но и до этого от Времен-
ного правительства отвернулись казаки и многие офицеры. Абсолютная их масса ненави-
дела «временных». Ложью также является то, что Октябрьскую революцию делала горстка
большевиков. Это является ничем иным, как попыткой принизить роль большевиков, пред-
ставить их в негативном свете. На самом деле, пишет Комсомольская Правда, уже к моменту
начала Октябрьской революции их было четверть миллиона. Кроме того, с большевиками
выступали левые эсеры, оказывая сильное влияние в деревнях.

Взяв власть в свои руки, коммунисты стали главными бойцами, собирателями всех
земель России, которые расползались, как тараканы, а также стали активными борцами про-
тив сепаратизма. Ни царем, ни Керенским не были решены назревшие внутренние вопросы:
ни земельный, ни рабочий, ни национальный. Такова история.
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Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в апреле 1917 года

Ленин на митинге в Петрограде, в 1917 году

Что касается личности В. И. Ленина, то недоброжелатели считают его шпионом и тер-
рористом, развязавшим красный террор. Это является домыслом нечестных людей. Профес-
сор из Петербурга Старцев, работая в библиотеке конгресса США обнаружил сенсационный
труд знаменитого Джорджа Кеннана, инициатора холодной войны, главного антисоветчика
и врага Советского Союза, в котором сказано, что немцы устроили революцию в России, –
фальшивка, и его тут же запретили. Пущенный в массы тезис, что В. И. Ленин развязал тер-
рор, также фальшивка. Первый акт террора был совершен в Кремле. Там был гарнизон. 56-
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й полк. Обычные русские солдаты. Командовал им прапорщик Берзин. Командующий окру-
гом полковник ему сообщил, что большевики сдались, Петроград взят, – сдавайтесь, обе-
щаем мир, дружбу, жвачку. Прапорщик поверил, полк сдался под честное слово. Выстроили
солдат, и юнкера стали их расстреливать из пулеметов с броневика. Они легли. Это ошибка
– кричали юнкера, – вставайте. Они встали. И опять их стали расстреливать. Расстреляли
300 солдат. Так вот кто породил террор. Почему правду народу не говорят?

Демонстрация у Государственной Думы. 1917 год

Большевики же отпустили под честное слово царских офицеров, не желающих слу-
жить в Красной армии и заявивших, что занимают нейтральную позицию. Отпущенные
таким образом оказались в Белой армии и воевали против Красной. Так нарушал данное
слово не один атаман Краснов. Большевики всех этих юнкеров, расстрелявших солдат в
Кремле, этих карателей отпустили потом, когда они сдались сами, будучи окруженными».

Зачем извращать факты? Кому нужна эта ложь? Наверное, чтобы туманить сознание
людей?! Нет, народу нужна настоящая история, которая пишется для установления строгой
истины на научной основе.

Большевики завоевали власть, сумели предотвратить развал страны, сплотить народ,
организовать общие усилия людей на подъем ее разоренной экономики, вывести ее произ-
водство в 1926 году на уровень наиболее благополучного 1913 года при царизме, превратить
Советский Союз в державу мирового класса. А в 1945 году СССР стал одной из двух (после
США) супердержав мира. Всему этому дала толчок Великая Октябрьская социалистическая
революция.

Конкретные этапы пути развития советского общества будем рассматривать в после-
дующих главах на основе фактических данных статистиков, чтобы дать возможность чита-
телю сформулировать свою объективную точку зрения, полагая, что только на правде можно
планировать и строить правильные дальнейшие жизненные шаги совершенствования обще-
ства народов России.
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Каждый из нас в течение отведенной на Земле жизни должен заглянуть в собственную
душу и четко определить свои благородную взаимоуважаемую роль и назначение на Земле,
чтобы коллективно строить приемлемое всеми общество.
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Глава III

Экономика после Октября
 

Попробуем выяснить, что дал народу Октябрь, используя принцип познания в сравне-
ниях одноименных величин в реальных цифровых значениях. В средствах массовой инфор-
мации немало вылито грязи на социалистический строй в СССР, особенно много ее было
вылито после развала, оправдывая последующие, далеко не положительного характера,
перестроечные и послеперестроечные изменения в России и в странах ближнего зарубежья.

Не черня и не восхваляя то, что было, попытаемся на конкретных данных централь-
ного статистического управления страны проследить тенденцию жизни, достижения и недо-
статки ее развития в разные периоды общественной жизни с таким расчетом, чтоб сам
читатель делал собственные выводы без прикрас и чернения, навязывания их со стороны.
Насколько правильным был выбран путь развития страны тогда и насколько он устраивает
народ сегодня?

Прошумели Октябрьская революция 1917 года, гражданская война, которые нанесли
огромные разорения России и ее народам, особенно в промышленности и сельском хозяй-
стве. Народ взял власть в свои руки в лице Советов, коммунистическая партия стала ядром,
направляющей силой развития российского общества. Новый импульс был задан в эко-
номическом развитии государства. Пятилетние планы организовывали и мобилизовывали
усилия народов на поступательное экономическое, социальное и политическое развитие
России, Советского Союза. Получали мощное развитие отрасли промышленности, стро-
ительство, транспорт, связи, проведена коллективизация сельскохозяйственного производ-
ства. Конечно, этот путь новый, впервые в мире осуществляется на практике. Учитывая
также человеческий фактор, сложные жизненные условия, большую безграмотность народа,
надо признать, что в процессе строительства нового общества были допущены и ошибки,
которые приходилось на жизненном марше исправлять. Но в целом на этом пути страна в
экономическом, политическом и социальном плане сделала резкий скачок в своем развитии,
по существу, по всем направлениям жизнедеятельности населения. Страна стала страной
сплошной грамотности. Появилось большое количество специалистов различных отраслей
народного хозяйства СССР.

Сразу же после того, как отгремели Октябрьская революция и гражданская война, нача-
лось активное восстановление и развитие народного хозяйства. Минуло только 8 лет мир-
ного труда, как к 1926 году появилось 117 новых угольных шахт, начали действовать Шатур-
ская и Нижегородская электростанции, две новых гидростанции, велось строительство еще
четырех, объем выработки электроэнергии в СССР за 1926 год увеличился в 1,8 раза, про-
изводство чугуна – на 168 %, стали – на 156 %, проката – на 163 %, выпуск тракторов – на
153 %, производство цемента – на 161 %.

Валовая продукция сельского хозяйства к уровню 1913 года составила 118 %. Началась
коллективизация сельского хозяйства. Страна взяла курс перевода промышленности на 8-
часовой рабочий день. С 1929 года страна начинает жить по пятилетнему плану. За 13 лет
после революции и гражданской войны СССР сумел подняться из разрушенного состояния
и превратиться в стабильно развивающееся государство.

Для наглядности успехи развития страны в 1930 году в абсолютных цифрах и сравне-
ниях их с 1913 годом в %, а также производство в 1930 году в сравнении с 1929 годом в %,
т. е. за один год показаны в нижеприведенной таблице.

Глубоко задумайтесь, мой дорогой читатель, как это могло получиться за такой корот-
кий, ничтожный срок? Подтасовками здесь не объяснишь, – это реалии жизни.
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Таблица 1
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Агитплакаты 1930-х годов

Выход в июле на работу коммуны «Федерация» Ирбитского округа. 1930-е годы
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Строительство ДнепроГЭС
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Рабочий-стахановец

Строительство московского метро. 1933 год
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Откуда после разрухи взялась такая сила? Напрашивается один ответ: общественная
собственность, свободный организованный в пятилетки труд, хорошие перспективы, един-
ство действий народных масс. Организаторами выступали правительственные органы и
коммунистическая партия. Все это способствовало такому невиданному в царской России
подъему экономики СССР. Других причин нет. Даже заикаться о подневольном труде невоз-
можно. Такой трудовой подъем возможен только у народа – хозяина своего положения.

В 1949 году, за 20 лет мирного существования СССР, по сравнению с 1913 годом
– годом наивысшего расцвета царской России, производство промышленной продукции в
СССР возросло в 8,52 раза, выплавка чугуна, стали и проката возросла соответственно в 3,52
раза, 4,33 раза и 3,73 раза. Добыча угля увеличилась в 5,7 раза, а нефти – в 3,37 раза. Мощ-
ность электростанций увеличилась в 25 раз, выпуск продукции машиностроения и металло-
обработки страна увеличила в 35 раз, автомобилей и тракторов – соответственно – в 173 и в
37 раз к уровню 1928 года. По сравнению с 1913 годом стали выпускать хлопчатобумажных
тканей больше в 1,53 раза, кожаной обуви – в 3,5 раза.

Советский Союз уже к 1940 году располагал значительными возможностями. В резуль-
тате ведения экономики на плановой основе, преобразований в довоенные годы в соци-
альной, экономической и духовной сферах были созданы значительные материально-тех-
нические мощности, позволившие в короткое время после Октября и гражданской войны
сделать значительный скачок в восстановлении и дальнейшем развитии производительных
сил страны, перекрыв значительно самые высокие показатели царского периода.

Валовая продукция увеличилась в 7,7 раза, производство средств производства в 13,4,
машиностроения и металлообработки – в 30 раз, электровооруженности труда – в 8 раз, а
производительности – в 3,8 раза.

По выпуску продукции машиностроения, добыче нефти и по производству тракторов
СССР занимал первое место в Европе и второе место в мире. По производству электроэнер-
гии, чугуна и стали – второе место в Европе и третье место в мире, по добыче угля, произ-
водству цемента – третье место в Европе и четвертое место – в мире.

Благодаря насыщению производственных процессов новой техникой и внедрению
передовой технологии, а также повышению квалификации рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, производительность труда в промышленности возросла в 4,4 раза. Появи-
лись новые отрасли производства. Грузооборот всех видов транспорта по сравнению с 1913
годом увеличился в 4,26 раза, а национальный доход – в 6 раз. Широким фронтом развер-
нулось жилищное строительство, которое превзошло уровень 1913 года в 2,34 раза. Преоб-
разились города и села. За три года третьей пятилетки (с 1937 по 1940 год) объем выпуска
промышленной продукции вырос на 44 %, в том числе в машиностроении – на 76 %. Это
факты, а не реклама. Почему же некоторые деятели не хотят понять эти достижения, а пыта-
ются затушевывать их вместо того, чтобы из этого опыта взять все лучшее в практическую
жизнь современной России.

Изменилось лицо сельского хозяйства. В стране насчитывалось 237 тысяч колхозов,
объединивших 97 % всех крестьянских дворов, и 42 тысячи совхозов. Вся посевная площадь
колхозов и совхозов составляла 150,6 млн га (в 1913 г. было 118,2 млн га). Производство
зерна достигло 95,6 млн тонн (на 10 млн тонн больше 1913 г.), хлопка – в 3 раза больше, чем в
1913 году. Насчитывалась 7069 машино-тракторных станций. Сельское хозяйство обслужи-
вало 531 тысячу тракторов, 182 тысячи зерноуборочных комбайнов, 228 тысяч автомобилей.
Неделимые фонды колхозов увеличились на 127 процентов. Механизация полевых работ
конными плугами составила 38 %, тракторными плугами – 62 %, тракторными сеялками –
53 %. Уборка урожая тракторами и самоходными машинами и комбайнами соответственно
составила 46 % и 42 %.
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Можно ли объяснять такие коренные изменения страны в сторону бурного развития
по всем направлениям подневольностью труда людей? Если честно, без всякого лукавства,
то, конечно, нет. Это был созидательный, осмысленный патриотический, хорошо спланиро-
ванный труд добрых, нацеленных на лучшую жизнь людей.

На таком марше развитие страны было прервано войной, развязанной немецко-
фашистскими оккупантами.

Советский период довоенного развития показал, что общество может быть пронизано
честностью, солидарностью, непорочностью, где каждый простой человек может достичь
вершины власти. В это время молодежь стремилась не в банкиры, а в космонавты, быть уче-
ными, конструкторами, инженерами, работать в творческих организациях. И все это было
возможно в стране, взявшей курс на построение социалистического общества.

В формирование властных структур привлекались люди, достигшие личных заслуг в
своей производственной деятельности, наиболее достойные в интеллектуальном, мораль-
ном планах, высокообразованные специалисты своего дела, желающие честно служить сво-
ему обществу на пользу умеющие объективно и справедливо оценивать свои поступки, при-
знавать собственные ошибки и умело их устранять.

Это способствовало формированию делового, опытного в производственных и соци-
альных сетях коллектива руководителей территориального и государственного масштаба.
Такие правительственные и партийные органы были способны в большинстве случаев пла-
номерно решать проблемы экономического и культурного развития страны с учетом ее мак-
симальных возможностей.

Надо при этом признать: были ошибки (но их было значительно меньше) в подборе
и расстановке кадров, которые, как правило, по мере проявления устранялись. Четкость в
работе, планомерность в действиях, все это, вместе взятое, позволяло СССР преодолевать
нередко встречающиеся трудности, создаваемые как внутри, так и из-за кордона, с целью
затруднить жизнь страны. К сожалению, недоброжелателей в мире человечества еще немало.

Так что же легло в основу таких крупных достижений страны за небольшой отре-
зок времени? В эксплуатации народа тут причина или в результате установления нового
общественного строя? Попытайтесь, дорогой читатель, ответить самостоятельно на этот
вопрос. Может быть, потому, что социалистический строй в СССР, несмотря на допущенные
ошибки, оказался предпочтительным для народа?

Абсолютно точно известно, что большинство жителей СССР восприняли социализм
как надежду на построение более благоустроенной и справедливой жизни народа. Социали-
стические отношения между людьми породили в народе чувство единения, взаимопомощи и
поддержки, коллективизм не только в сфере труда, новый принцип оплаты труда – за равный
труд равную оплату, сколько сделал для общества, столько и получил за свои труды.

Думается, ответ на поставленный вопрос должна дать и наука на основе глубокого объ-
ективного анализа экономического и социального развития жизни людей того периода. Это
нужно для того, чтобы определить на научной основе тот фундамент, который был заложен
Советами, его прочность, чтоб на этой твердой основе строить современное здание нового
общества.

Проанализированные экономические успехи развития СССР как государства нового
типа в истории человечества в предвоенные годы говорят сами за себя. Появилось много
светлых путей в жизни людей, шло совершенствование общественных отношений, о чем
будет говориться в последующих главах книги. Главным же результатом является то, что
социальный уровень жизни людей заметно поднялся, ускорились процессы экономического
развития народного хозяйства, из безграмотной страна превратилась в страну сплошной гра-
мотности, многие люди получили высшее и среднее специальное образование, неимоверно
поднялась культура многонационального населения, получили развитие наука и техниче-
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ский прогресс. Страна встала на путь поступательного развития экономики и достижения
научных мировых показателей развития общества. Но она нуждалась в дальнейшем органи-
зованном совершенствовании общественного развития.



А.  Е.  Соколов.  «Путь к истине (о символах жизни)»

25

 
Глава IV

Экономика в Великую Отечественную войну
 

Совершив внезапное вероломное нападение на Советский Союз, германский фашизм
ставил своей целью быстро разгромить Красную Армию и уничтожить советское государ-
ство, массово истребить и поработить его народы. Первые удары приняли пограничники и
дивизии, располагающиеся вблизи от границы. Положение наших войск осложнялось вне-
запным нападением Германии. На ряде направлений враг превосходил наши силы в 3–4 раза.
Противник обладал техникой высокой проходимости.

Вместе с фашистской Германией против СССР выступили: Италия, Румыния, Финлян-
дия, Венгрия и Словакия. Неблагоприятные обстоятельства начала войны потребовали от
Красной Армии, особенно в начальный период, больших жертв. С обеих сторон в жестокой
битве участвовали одновременно более 11 млн человек.

Десятки миллионов советских воинов прошли через суровые испытания, миллионы из
них не вернулись с полей сражений. Цена победы очень велика!

Общие людские потери СССР в ВОВ 1941–1945 гг. составили 26,6 млн человек, из
них около 20 млн – мужчины. Из всех общих потерь 17,9 млн человек гражданского насе-
ления, загубленных в большинстве своем гитлеровскими палачами на оккупированной тер-
ритории в результате проводимого геноцида, а также немало советских людей, находящих в
рабстве, были лишены жизни. Фашистские оккупанты полностью или частично разрушили
1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень, 31850 заводов и фабрик, 1135
шахт, 65 тысяч км железных дорог, 4100 железнодорожных станций, 16 тысяч паровозов,
428 тысяч железнодорожных вагонов, свыше 6 млн зданий, лишили крова 25 млн человек,
вывели из строя металлургические заводы, которые до войны выплавляли до 60 % стали,
шахты, дававшие свыше 60 % добычи угля в СССР.

Уничтожено 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и дру-
гих предприятий связи. Оккупанты разорили и разграбили десятки тысяч колхозов и совхо-
зов, уничтожили 36,8 млн га посевных площадей, зарезали, отобрали или угнали в Германию
7 млн лошадей, 17 млн. КРС, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз. Уничтожили и разгромили
40 тысяч больниц и других учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, 43
тысячи библиотек общего пользования.

Ущерб, причиненный за годы войны народному хозяйству, только в РСФСР составил
255 млрд рублей в ценах 1941 года.

Сумма ущерба, нанесенная Советскому Союзу, составила 679 млрд рублей, что равно
30 % национального богатства, а в районах, подвергшихся оккупации, – потери около 2/3
сельских и городских жителей, кооперативных, профсоюзных и других общественных орга-
низаций насчитывают более, чем на 192 млрд рублей. Но жертвы были не напрасны. Совет-
ский Союз отстоял не только свою независимость, но и независимость Европы от фашист-
ских палачей.

И. В. Сталин на обеде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, ска-
зал, что внезапное нападение гитлеровцев на Советский Союз, допущенные нами при этом
ошибки способствовали гитлеровцам на первых порах добиться временных успехов. Благо-
даря усилию великого русского и других народов враг был повержен, Советский Союз со
своими союзниками одержал победу.

Единство фронта и тыла, народа и руководящих органов страны позволили сломать
хребет нацизму и тем самым освободить от фашизма не только Советский Союз, но и Европу
в целом.
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Важнейшей составляющей государственно-политической мощи Советского Союза во
время Великой Отечественной войны являлась высшая степень централизации и организо-
ванности системы управления, созданной в предвоенные годы. Вся деятельность советского
государства и общества в условиях войны, деятельность вооруженных сил определялась в
основном решениями Государственного комитета обороны (ГКО).

Трудно понять некоторых людей, считающих себя политиками, которые стремятся
любыми путями, вопреки реальным событиям, представлять И. В. Сталина как неспо-
собного, растерявшегося руководителя возглавлять борьбу народов Советского Союза с
немецко-фашистскими оккупантами. Даже Н. С. Хрущев активно раздувал версию о расте-
рянности Сталина и его самоустранении от руководства страной после 22 июня. Эту утку
Хрущева подхватила западная пресса, она получила возможность принижать роль и значе-
ние в мире СССР и его первых руководителей.

Несмотря на то, что эта выдумка опровергнута записями в приемной Сталина о напря-
женной его работе, все работающие с ним подтверждают, что ни одного серьезного решения
не принималось без участия И. В. Сталина.

Не пора ли, независимо от рангов, крепко наказывать тех, кто пускает свой яд в массы
и тем самым отравляет их, сбивает с толка народ, порождает в нем неуверенность. Тогда
засорителей общественного мнения будет меньше, а в обществе будет торжествовать спра-
ведливость.

Московские ополченцы
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Артобстрел Невского проспекта

Девочки-подростки Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов ППД на
заводе имени С. П. Воскова в блокадном Ленинграде. 1943 год
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Труженики тыла

Государственный комитет обороны во главе с И. В. Сталиным, созданный через неделю
после начала войны совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР,
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, сыграл огромную организующую, мобилизирующую и стратеги-
ческую роль в ходе войны, достижении победы над коварным врагом.

В ГКО вошли: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов (заместитель Председа-
теля), Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, потом дополнительно были введены:
Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович и А. И. Микоян.

ГКО руководил деятельностью всех государственных ведомств и учреждений, направ-
лял их усилия на всемерное использование материальных, духовных и военных возмож-
ностей страны для достижения Победы над врагом, решал вопросы перевода экономики
страны на обеспечение нужд войны, мобилизацию людских ресурсов страны для нужд
фронта и народного хозяйства, подготовку резервов и кадров для вооружения сил и промыш-
ленности, эвакуации предприятий промышленности из угрожаемых районов, перевода их
в освобожденные Красной армией районы и восстановления разрушенного войной народ-
ного хозяйства, устанавливая сроки и объемы, поставок промышленностью военной и дру-
гой продукции. Каждый член ГКО ведал определенной группой вопросов. Постановления
ГКО имели силу Законов военного времени. Все советские, государственные, партийные,
военные, хозяйственные и профсоюзные органы были обязаны беспрекословно выполнять
решения и распоряжения ГКО.

ГКО как высший орган государственного управления ставил перед Верховным главно-
командующим и в целом перед Вооруженными Силами СССР, военно-политические задачи,
совершенствовал структуру вооруженных сил, расставлял руководящие кадры, определял
общий характер использования Вооруженных Сил в войне, много уделял внимания борьбе
советского народа в тылу врага.

В своей деятельности ГКО опирался на аппарат СНК, уполномоченных ГКО на местах,
местные городские комитеты обороны. Высшим исполнительным органом ГКО по опе-
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ративно-стратегическому руководству вооруженной борьбой являлась ставка Верховного
Главнокомандования, в нее входили И. В. Сталин, А. И. Антонов, С. М. Буденный, Н. А. Бул-
ганин, A. M. Вознесенский, К. Е. Ворошилов, Г. К. Жуков, Н. Г. Кузнецов, В. М. Молотов,
С. К. Тимошенко, Б. М. Шапошников.

По аналогии с ГКО на местах создавались чрезвычайные органы власти.
В годы войны был создан не только необходимый в военное время чрезвычайный орган

руководства страной, но и осуществлена полная и абсолютная централизация всей власти
страны. Это в немалой степени способствовало оперативно, четко и грамотно решать воз-
никшие проблемы фронта и тыла, успешно выйти из сложного положения, сложившегося в
начале войны и достичь Победы.

При ставке войны полностью себя оправдала сложившаяся двухстепенная система
управления: Ставка Верховного Главного командования (СВГК) – фронт (флот).

Организация четкой работы в создавшихся условиях военного времени тыла и фронта
да и еще при нападении втихаря без объявления войны требовала неимоверных усилий. В
стране сложилась сложная обстановка. К ноябрю 1941 года на оккупированной гитлеров-
цами территории СССР оказались 40 % населения страны, где были разорены многие пред-
приятия и организации, сельскохозяйственное производство, нарушены все традиционно
сложившиеся хозяйственные связи.

Казалось, что было трудно, даже невозможно сдержать натиск врага в таких условиях,
а тем более побеждать, но народ, государство, общенародный строй выдержали это. Были
проведены беспрецедентное, не имеющее аналога в истории, перебазирование производи-
тельных сил из зоны войны на восток, восстановление их на новом месте в кратчайшее время
и запуск их производства в нежилых условиях войны.

Некоторые хулители советского периода продолжают рисовать в воображении непо-
священных картину жизни подневольных людей в Советском Союзе. Да, действительно,
период войны с фашистами, особенно в первые два года, был тяжелым, о чем уже ска-
зано, но у абсолютного большинства народов СССР было стремление победить агрессора.
Весь народ жил и трудился под лозунгами: «Что ты сегодня сделал для победы в Вели-
кой Отечественной войне?», «Что ты сегодня сделал для победы над врагом?», «Все на
защиту Родины», «Родина-мать зовет!». Бойцы фронта, труженики тыла, весь советский
народ выступили против захватчиков и с завидным упорством отстаивали независимость и
интересы своей Родины.

Только крепкая спайка народов, союз их, сплоченность, единение фронта и тыла, уме-
лое руководство жизнью СССР в военное время Государственным комитетом обороны поз-
волили переломить ход военных событий на фронтах войны и победить агрессора. Но на
такие подвиги подневольный человек не способен!

Героическими усилиями советского народа в короткий срок было вывезено из зон
фронтовых действий большое количество важных производственных мощностей на Урал и
в Зауралье, и на новом месте в кратчайшие сроки они начали выдавать нужную для страны
продукцию. Уже в 4 квартале 1941 года Урал начал производить 62 % от довоенного произ-
водства страны чугуна, 50 % – стали, 100 % – алюминия, магния, кобальта, 30 % – цинка,
основную массу химикатов.

Расходы страны на оборону составили 146 % к довоенным. Сократился на 16 % объем
розничного товарооборота. Были расширены посевы зерновых в Узбекистане, Туркмении,
Таджикистане, Киргизии, Казахстане, в восточных районах России.

На второй, самый тяжелый год войны были введены в действие мощности москов-
ского завода «Калибр» в Челябинске, начали выпуск шелковых тканей на Чкаловском комби-
нате Оренбуржья. Коллектив саратовского завода им. В. И. Ленина выдвинул инициативу –
каждому предприятию – собственную продовольственную базу. Трактористки Ставрополья
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стали инициаторами соревнования женских тракторных бригад. В Балахне заработал новый
завод цветного проката, в Ташкенте – чулочно-носочная фабрика на базе эвакуированной из
Ростова. Во второй год войны на военных заводах выпуск военной продукции по сравнению
с довоенными годами увеличился до 186 %. На остальных предприятиях выпуск военной
продукции возрос в 3 с лишним раза, в восточных районах – в 5 раз. Производство металла,
кузнечно-прессовых машин, станков и оборудования увеличилось с 11 до 44 %. В 1942 году
было произведено 29,1 млрд кВт/ч электроэнергии, а выработка ее на Урале выросла в 1,5
раза.

В 1943 году началось активное освобождение оккупированных территорий, продол-
жался процесс наращивания производственных мощностей. Вступила в строй первая оче-
редь Новокузнецкого алюминиевого завода. Правительством были приняты решения по вос-
становлению сельского хозяйства, о развертывании соревнования рабочих и колхозников по
достижению высоких темпов производства. В этом же году валовое производство промыш-
ленной продукции достигло 90 % довоенного, а в авиационной и танковой – 224 %, в черной
металлургии – 70 %, топливной – 69 %, нефтяной – 63 %, машиностроении – 142 %, энер-
гетике – 67 %, возрос в два раза выпуск вооружения.

А в следующем военном году по отношению к 1939–1940 годам выпуск валовой про-
дукции в машиностроении составил 129 %, в энергетике – на уровне довоенного. Розничные
цены в торговле были равны предвоенным. Национальный доход к довоенному времени уве-
личился в 4,5 раза. Заметно поднялось производство во всех отраслях народного хозяйства.
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Все для фронта, все для победы!
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Агитплакаты военных лет
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Советский тыл в годы Великой Отечественной войны

Глазами живущего сегодня человека эти успехи кажутся фантастикой. Но это дей-
ствительно так было. Дело, конечно, не в рабском труде. Это умышленная клевета на дей-
ствительность того времени. А причиной такого поведения людей являются особенности
общественного строя того времени, который подвергается таким яростным нападкам недоб-
рожелателей, пытающихся через умышленное очернение социализма возвысить в глазах
народа капиталистический мир человека. Не забывайте, пожалуйста, хулители прошлого,
что правда о Советском Союзе прорвет тот туман, который вы создали в своих корыстных
целях, и народ узнает всю правду о том времени и оценит «ваши старания» по защите капи-
тализма.

Народ сумел сохранить выдержку, проявить мужество и настойчивость, обогнать Гер-
манию в производстве не только военной техники и боеприпасов, но и обеспечить фронто-
виков всем необходимым для жизнедеятельности: горючим, транспортом, продовольствием,
обмундированием, обувью и т. д.

Даже в этих тяжелых условиях войны, когда на страну навалилась почти вся Европа,
наш народ под руководством компартии не дрогнул, сумел в период военных лет даже посте-
пенно улучшать основные показатели нарушенного и нарушаемого войной народного хозяй-
ства, приближая их к уровню предвоенного (1940) года.

К концу войны (1945 г.) средняя годовая численность рабочих и служащих в народном
хозяйстве страны составляла 27,3 млн, национальный доход (в % к 1940 г.) составлял уже
92 %, производственные основные фонды – 88 %, продукция промышленности – 92 %, вало-
вая продукция сельского хозяйства – 60 % к показателям 1940 года.

Посевные площади всех сельхоз культур возросли до 113,6 млн га, но до уровня дово-
енных лет осталось ввести в оборот еще 36 млн га. Площади под картофелем и овоще-бах-
чевыми культурами в 1945 году были даже несколько больше, чем в предвоенном году.

К концу войны промышленность страны выпускала продукции больше, чем агрессор
столетия, в 2 раза, танков и САУ – в 2,4 раза, боевых самолетов – в 1,4 раза. Свидетель-
ством полного обеспечения фронта всем необходимым вооружением является то, что к концу
войны у вооруженных сил СССР осталось в наличии стрелкового оружия почти столько,
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сколько его было на начало войны, орудий всех калибров даже больше, чем в 1,5 раза, мино-
метов – больше на 30 %, боевых самолетов – больше в 1,6 раза.

За счет перевода предприятий промышленности из зон ведения войны в районы
восточного Урала, а также за счет ввода в действие новых мощностей к концу войны (1945 г.)
по сравнению с ее началом в районах восточнее Урала промышленное производство страны
возросло к уровню предвоенного 1940 года по выпуску чугуна на 58,1 %, стали – на 53 %,
проката черных металлов – на 51,6 %, кокса с влажностью 6 % – на 49,8 %, железной руды
– 67,8 %, марганцевой руды – 13,8 %, угля – 17,2 %, нефти (включая газовый концентрат) –
на 9,2 %, электроэнергии – на 28,3 %, металлорежущих станков – на 18,7 %, автомобилей
– на 11,6 %, цемента – в 2,5 раза.

Это очень серьезный вклад тружеников тыла в победу над врагом.
К 1945 году по сравнению с 1940 предвоенным годом в Советском Союзе, несмотря

на военные действия, значительно поднялось производство промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, о чем выше уже говорилось. Военная продукция в общем производ-
стве страны занимала 40 %.

К 1945 году по сравнению с довоенным годом выпуск проката возрос на 134 %, авто-
бензина – 222 %, авиабензина – 110 %, дизельного топлива – в 8,7 раза.

За время войны государственный бюджет СССР вырос на 120 млрд рублей, в том числе
рост народного хозяйства составил 69,6 млрд рублей, привлечение средств населения дало
рост с 20,1 млрд до 72,3 млрд рублей. Из них налоги населения возросли на 30,4 млрд руб-
лей, займы же подписки выросли на 14,1 млрд рублей. Бюджет был сбалансирован: доход
превышал расходы на 3,4 млрд рублей.

В структуре национального дохода СССР в 1945 году промышленность составляла
47,5 %, сельское хозяйство – 32,7 %, строительство – 6,8 %, транспорт и связь – 3,1 %, тор-
говля, заготовки и материально-техническое обслуживание – 6,6 %, прочие отрасли – 3,3 %.
Практически, по сравнению с предвоенным годом, он стал к концу войны даже выше.

В годы войны успешно была решена проблема обеспечения фронта не только ору-
жием и боеприпасами, но и другой необходимой продукцией: горючим, транспортом, продо-
вольствием, обмундированием, обувью и другой одеждой. Возникшие в народном хозяйстве
трудности с топливом, электроэнергией преодолевались героическими усилиями тружени-
ков тыла: женщин, стариков, детей старшего возраста.

Героический подвиг совершили труженики сельского хозяйства. Несмотря на большие
потери посевных площадей в результате оккупации Украины, Белоруссии и Северного Кав-
каза, они сумели обеспечить нужды фронта, хотя сами испытывали трудности военного вре-
мени.

В экономическом противоборстве с фашистским блоком отечественная промышлен-
ность и сельское хозяйство превосходили врага на всем протяжении войны. Советский тыл
справлялся с возникшими проблемами жизни, являясь фундаментом разгрома врага.

Каждый день войны требовал невиданного напряжения физических и духовных сил
фронта и тыла. Советский народ с честью справлялся с этой, казалось бы, непосильной зада-
чей.

Вся территория СССР, подвергшаяся оккупации, где проживали 38 млн человек, стала
ареной бескомпромиссной борьбы. Мощным проявлением всенародного сопротивления
оккупантам была вооруженная борьба партизанских отрядов, в которых насчитывалось
более одного миллиона человек, а всего партизан вместе с их организованным резервом в
тылу врага действовало более 2,8 млн человек.

Чтобы добиться успехов в войне, нужна была огромная спайка общества, государства
и партии, единство их цели и задач. Все люди и каждый на своем рабочем месте решали одну
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серьезную задачу: жить или не жить. Каждый жил и работал под лозунгом «Что ты сегодня
сделал для победы над врагом?». И победа была успешно осуществлена.

Полагаю, дорогие читатели, что вы согласитесь с тем, что огромную роль в этом сыграл
социалистический образ жизни, единство народа, правительства и партии.

Столько же потребовалось времени советскому народу чтобы восстановить и достичь
довоенный уровень состояния экономики? Если судить по сегодняшним темпам, то на это
потребовались бы десятилетия. Но жизнь показала, что послевоенное общество страны ока-
залось способным решить поставленную задачу в самое кратчайшее время. Хотя это сделать
было и нелегко, народ даже в конце войны достиг по многим показателям предвоенный уро-
вень развития экономики. Об этом обстоятельно уже было сказано.

У народа хватило сил и энергии не только победить врага, но и невиданными ранее тем-
пами восстановить промышленное и сельскохозяйственное производство до уровня начала
ВОВ 1941–1945 годов.

Предлагаю читателю рассмотреть внимательно структуру национального дохода в
военные годы и изменение ее по годам на основе материалов статистического сборника
народного хозяйства СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Таблица 2. Структура национального дохода СССР по отраслям народного хозяйства
в % к итогу в ценах 1940 года

Как видно из приведенной таблицы, даже в самые сложные военные годы структура
национального дохода СССР совершенствовалась, экономика была практически стабильной
даже в тяжелые годы войны. Почему так получилось? Мне хотелось бы, чтобы каждый чита-
ющий эту книгу сам ответил на данный вопрос. Свое мнение автор высказал ранее.

Особенно стала меняться в сторону совершенствования структура национального
дохода СССР во второй половине Отечественной войны.

Наряду с победами на фронтах началось активное восстановление разрушенных вой-
ной городов и сел, заводов и фабрик, сельского хозяйства, усиливалось внимание к вопросам
улучшения материально-технического снабжения отраслей производства, улучшения жизни
населения страны.

Некоторые аналитики эти успехи объясняют организацией подневольного труда, что
явно сомнительно. Подневольный труд такого энтузиазма на фронтах Отечественной войны
и у тружеников тыла вызвать не может. Такая спайка, такое стремление победить, быстро
восстановить разрушенное войной и пойти вперед к улучшению жизни могут иметь место
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только в хорошо организованном обществе. Подневольный труд такого энтузиазма не вызы-
вает!

Чтобы неповадно было любителям клеветать, извращать факты, чернить биографии
людей и коллективов и тем самым вводить в заблуждение массы людей, автор предлагает
подготовить и издать для общего пользования специальные сборники официальных доку-
ментов с оценочными определениями событий на научной основе, а не в зависимости от
интересов толкователей. Эти сборники должны отражать реальную картину жизни, а не
вымышленную. Нарушители такого порядка за клевету на человека должны отвечать по всей
строгости закона. Тогда таких ядовитых людей будет меньше и общественное мнение осво-
бодится от черноты, будет крепче и светлее.

На завершающем этапе войны в Думбартоне на конференции руководителей ведущих
стран мира, проходившей с 21 августа по 7 октября 1944 года, было принято решение об
учреждении Международной организации по обеспечению мира и безопасности народов –
Организации Объединенных Наций (ООН), сыгравшей огромную роль в этом направлении.
Да и сегодня она занимает подобающее ей место, несмотря на стремление США и их еди-
номышленников строительства на планете Земля моногосударства в своих интересах.

Наконец свершилось величайшее событие в мире! Фашизм, пытавшийся добиться
молниеносной победы над Советским Союзом, не выдержал и сдался на милость победи-
теля.

В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года закончилась церемония подписания акта о без-
оговорочной капитуляции нацистской Германии. Она проходила в юго-восточной части Бер-
лина, в Карлсхорсте, в здании военно-инженерного училища. Церемонию открыл маршал
Советского Союза Г. К. Жуков. За главным столом располагались представители четырех
союзных держав. Введенные в зал по распоряжению маршала Жукова члены германской
делегации: начальник генерального штаба верховного главнокомандования вермахта В. Кей-
тель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Г. Фридебург и гене-
рал-полковник авиации Г. Штумпф, подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.
От имени СССР подписал этот акт заместитель Верховного главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР маршал Г. К. Жуков, от имени Верховного командования экспеди-
ционных сил союзников – главный маршал авиации Великобритании А. Теддер, от воору-
женных сил США – командующий стратегическими воздушными силами генерал К. Спаатс,
главнокомандующий армией Вооруженных сил Франции генерал Ж.-М. де Латр де Тасси-
ньи.

Советский народ продолжил начатое во время войны активное восстановление народ-
ного хозяйства, разрушенного оккупантами. Сразу же после начала наступления советских
войск и освобождения от оккупантов советской территории началось ее восстановление.
1943 год стал началом этого процесса. После подписания акта о капитуляции Германии
советский народ сосредоточил основное внимание на быстрейшем восстановлении народ-
ного хозяйства, разрушенных городов и сел. Об этом говорит и хроника тех лет.

После блистательной победы вся сила и мощь страны были направлены на быстрей-
шее восстановление и дальнейшее развитие промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, коренное улучшение жизни людей, ликвидацию угроз мирному развитию России
со стороны Японии.



А.  Е.  Соколов.  «Путь к истине (о символах жизни)»

38

 
Глава V

Переход к мирной жизни
 

Конец войне! Народы Советского Союза и Европы ликуют: фашизм повержен! Но
многие, бывшие в это время руководящими государственными деятелями стран, объединив-
шихся с СССР во время войны с гитлеровцами, потом проявили робость, вернее, настоящее
свое лицо – недруга СССР, устремившегося переделать мир на свой лад. Так британский
премьер-министр Y Черчилль свою озабоченность сформулировал как предстоящую опас-
ность роста влияния СССР в мире, авторитета коммунизма в Европе в результате победы в
Великой Отечественной войне, обдумывал возможности применения средств политического
и военного нажима на СССР, в этих целях предложил провести новую, якобы последнюю
(Потсдамскую) встречу тройки для окончательного подведения итогов 2-й мировой войны и
на ней добиться преимуществ Англии. Его выступление говорило о том, что надо мобили-
зовать усилия по сдерживанию роста авторитета СССР в мире, не дать ему подняться выше
США и Англии. Этим же были озабочены американцы.

Мы, россияне, никогда не должны забывать это!!!
В день нападения фашистской Германии на Советский Союз Уинстон Черчилль, высту-

пая по радио, заявил: «Гитлер хочет уничтожить русскую державу потому, что в случае
успеха надеется отозвать с востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на
наш остров… Его вторжение в Россию лишь прелюдия к попытке вторжения на британский
остров. Поэтому опасность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и Соеди-
ненным Штатам Америки.

В начале войны (1941 г.) сенатор, будущий президент США Г. Трумен в беседе с корре-
спондентом газеты Нью-Йорк-Тайме заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия,
то нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать
Германии, и таким образом пусть они убивают, и как можно больше». Вот как проявляется
звериная натура!

Надо здесь отметить, что США, Канада, Англия, Нидерланды, позднее к ним присо-
единилась Франция, всегда и везде вели политику против СССР, а затем – России, заботясь
о своей безопасности, в историческом плане стремились подставлять подножку Советскому
Союзу, а теперь – России, любыми путями сдерживать развитие нашей страны как возмож-
ного потенциального противника, идущего в мире на смену их режима.

Как уже отмечалось, активное восстановление экономики СССР началось сразу же
после перелома в ходе войны, когда наши войска перешли в наступление. В ходе второй
половины войны уже было сделано немало по восстановлению народного хозяйства, сфор-
мированы соответствующие восстановительные силы. Они как раз и стали основой для уско-
ренного восстановления промышленности и сельского хозяйства, городов и районов, транс-
портных средств.

Интересно вспомнить первые шаги в перестройке работы государственных органов,
отраслей промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства при переходе с воен-
ного на мирный лад по материалам публикаций в средствах массовой информации.
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Знамя Победы над Рейхстагом. 1945 год

Парад Победы на Красной площади. 1945 год

Итак Военный Совет 1-го Белорусского фронта на второй день победы издал поста-
новление о снабжении продовольствием населения Берлина по установленным постановле-
нием ГКО нормам снабжения продовольствием.

На третий день (12 мая) после войны был пленен Власов.



А.  Е.  Соколов.  «Путь к истине (о символах жизни)»

40

Президент США Трумен подписал директиву о прекращении поставок по лендлизу
Советскому Союзу. После протеста советского руководства поставки в мае возобновились.

14 мая (на пятый день после войны) в Ереване началось строительство крупного фаян-
сового завода мощностью более 800 тысяч изделий в год.

17 мая советские войска взяли в плен или приняли при капитуляции 1390578 немецких
солдат и офицеров, 101 немецкого генерала.

Газета «Правда» опубликовала сообщение, что советское правительство выделило в
1945 году 325 млн рублей на кредитование индивидуального жилищного строительства
рабочих и служащих, проживающих на освобожденных территориях.

19 мая И. В. Сталин внес предложение на ГКО провести в Москве парад Победы. ГКО
принял решение по переброске войск на Дальний Восток.

В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное десятилетию Москов-
ского метрополитена.

21 мая газета «Правда» сообщила, что на Алтайском тракторном заводе сконструиро-
ван и построен гусеничный дизельный трактир.

22 мая ГКО принял решение о возврате из Дрездена турбогенераторов, вывезенных
гитлеровцами с электростанций Донбасса и Кривого Рога.

Вскоре после Крымской конференции Черчилль отдал распоряжение подготовить
военную операцию, которая бы, по его мнению, изменила ход событий в Европе.

Попытки Черчилля создать антикоалицию против СССР проявлялись не раз.
23 мая, на 14-й день после войны, ГКО принял решение об оказании помощи продо-

вольствием Венгрии. Утвердил мероприятия по восстановлению в СССР железных дорог
в 1945 году.

24 мая генеральный штаб Красной Армии на основе решений ГКО и ЦК ВКП(б) при-
нял решение о проведении 24 июня парада Победы.

25 мая начались переговоры миссии Г. Гопкинса в Москве «О коренных проблемах
взаимоотношений Соединенных Штатов и Советского Союза».

25 мая ГКО принял постановление «О мероприятиях по перестройке промышленно-
сти в связи с сокращением производства оружия», перевода предприятий на выпуск граж-
данской продукции. Во всех отраслях в связи с переходом производства на выпуск мирной
продукции развернулась работа по переквалифицировании рабочих и инженерно-техниче-
ских кадров.

27 мая (18-й день после войны) Уральский танковый завод № 183, эвакуированный из
Харькова, выпустил 35-тысячный танк.

Газета «Красная Звезда» опубликовала сообщение о возрождении хозяйств на терри-
тории Донбасса, восстановлении электростанции и других объектов.

31 мая в Москве продолжались переговоры И. В. Сталина с представителем Прези-
дента США Г. Гопкинсом.

К концу войны на освобожденной от оккупации территории было восстановлено и вве-
дено в строй 7,5 тысяч крупных промышленных предприятий, более 115 тысяч км железно-
дорожных путей. Их продукция стала составлять пятую часть всего промышленного произ-
водства страны.

Уже к июню 1945 года на гражданское производство было переведено 500 предприя-
тий, работавших на войну.

Начался переход на 8-часовой рабочий день. Отменялись сверхурочные работы.
Принят закон и началась активная демобилизация личного состава действующей

армии.
К началу 1953 года на Родину вернулись около 5,5 млн советских граждан, их них

1833567 военнопленных.
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4 июня (на 26-й день после войны) ГКО принял постановление «О распределении воен-
нопленных и мероприятиях по улучшению их использования».

СНК утвердил положение о советской военной администрации в Германии.
26 мая в Москве завершились переговоры Г. Гопкинса с И. В. Сталиным, которые рас-

чистили путь для дальнейшего сотрудничества великих держав в области послевоенного
устройства.

8 июня на Магнитогорском металлургическом комбинате завершено строительство
нового мощного цеха металлоконструкций для доменных и мартеновских печей, прокатных
станов и коксовых батарей.

11 июня советская администрация в Германии опубликовала приказы об организации
военной администрации по управлению Советской зоной оккупации Германии.

15 июня (37 день после войны) в Будапеште подписано соглашение с правительством
Венгрии о поставках товаров в возмещение убытков, причиненных Венгрией Советскому
Союзу на оккупированной территории.

18 июня газета «Правда» опубликовала информацию о работе Сталинградского трак-
торного завода за 15 лет, несмотря на огромные разрушения он успешно возродился.

19 июня ГКО принял решение о снабжении продовольствием города Будапешта.
21 июня ГКО принял постановление о восстановлении Новороссийского порта.
СНК принял постановление о восстановлении на промышленных предприятиях цехов

по производству товаров народного хозяйства.
22 июня Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин издал приказ № 27 о параде

Победы.
23 июня завершилась XII сессия Верховного Совета СССР первого созыва, принявшая

решение о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии.
24 июня парад Победы в Москве. Принимал парад маршал Советского Союза

Г. К. Жуков, командовал парадом маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.
После объезда войск в краткой правительственной речи Г. К. Жуков сказал: «Четыре

года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Совет-
ский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтоб отстоять честь,
свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией – этим коварным
и сильным врагом, явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Дело шло, как указывал
товарищ Сталин, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть нашим народам свободными
или попасть в порабощение.

В начале ход войны был неблагоприятный для нас. Мы терпели военные неудачи, у нас
были моменты отчаянного положения. Враг подбирался к сердцу нашей Родины – Москве,
«готовый торжествовать Победу… Однако наш советский народ не падал духом… отстаи-
вая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, отразив натиск немецких
войск, Красная армия перешла в решительное наступление, очистила от врагов советскую
землю… на голову разбила гитлеровскую армию и водрузила знамя Победы над Берлином.

26 июня 1945 года завершила работу конференция государств учредителей Организа-
ции объединенных наций (ООН) в Сан-Франциско. Советским Союзом совместно с США,
Великобританией и другими государствами подписан Устав ООН.

На 52-й день после войны, 30 июня 1945 года, Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «Об отпусках рабочим и служащим, отмененных на период военного времени».

28 июня Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление «О меро-
приятиях по увеличению добычи нефти в Баку».

В народное хозяйство было передано большое количество автомобилей, тракторов и
лошадей.

Из армии и с флота увольнялись военнослужащие 33 возрастов.
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В стране повсеместно действовали комиссии по приему на работу демобилизованных
из армии.

2 июля ГКО принял решение о неотложных мерах по развитию средств провод-
ной связи в Приморском крае и на Дальнем Востоке, а также по улучшению радио-теле-
графно-телефонной связи Москвы с Дальним Востоком и Забайкальем.

На 59-й день после войны, 7 июля, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«Об амнистии в связи с Победой над гитлеровской Германией».

Газета «Правда» опубликовала сообщение, что СНК СССР принял решение о восста-
новлении санаторно-курортных учреждений на Кавказских минеральных водах, об амни-
стии заключенных в связи с победой.

17 июня начала работу Потсдамская конференция с участием руководителей трех веду-
щих держав мира: И. В. Сталин, Г. Трумен и К. Этли, а также их министров иностранных
дел, где были приняты решения о репарациях с Германии, ее будущем, уточнении границ
некоторых европейских государств и по другим важным вопросам миропорядка.

После Крымской конференции в феврале 1945 года был утвержден план развертыва-
ния войск на Дальнем Востоке и их материальное обеспечение. Осуществлены Ставкой ВГК
мероприятия по перегруппировке войск и техники, которые были направлены на подготовку
к проведению дальнейшей военной кампании. Всего с мая до конца июля количество рас-
четных дивизий на Дальнем Востоке увеличилось с 59,6 до 87,5, туда было переброшено
свыше 403 тыс. военнослужащих, около 275 тыс. единиц стрелкового оружия, 7137 орудий
и минометов, 2119 танков и самоходных артиллерийских установок, 17374 грузовых авто-
машины, около 1500 тракторов-тягачей, свыше 36 тысяч лошадей. Весь участок Трансси-
бирской магистрали был передан в ведение оперативной группы Управления тыла Совет-
ской армии. Проведение стратегической наступательной операции на Дальнем Востоке было
поручено опытным военноначальникам во главе с маршалом Советского Союза А. М. Васи-
левским.

Наряду с этим продолжался переход к мирной жизни, активно велась перестройка эко-
номики и культуры на мирный лад.

24 июля в Ленинград из Гданьска прибыл пароход, доставивший 1300 тонн угля – пода-
рок горняков Польши.

Газета «Красная Звезда» сообщила, что советское правительство приняло предложе-
ние швейцарского правительства о создании комиссии для обследования положения имми-
грировавших в Швейцарию советских граждан, бежавших туда из немецкого плена и орга-
низации перебазирования советских людей на родину.

В стране бурно процветал процесс восстановления народного хозяйства. В народе был
популярен лозунг: «В труде – как в бою». На восстановительные работы требовались огром-
ные средства. Кабалить народ и природные ресурсы страны внешними займами советское
правительство не могло. Богатая Америка давала взаймы только тем государствам, которые
соглашались идти в хвосте ее политики. Кремль пошел испытанным путем – через внутрен-
ний государственный займ. Из своих скромных сбережений трудящиеся ежегодно давали в
бюджет миллиарды и миллиарды рублей.

За пять послевоенных лет было восстановлено и построено вновь 6200 предприятий, в
том числе сотни крупных на Урале и в Сибири. Среди них: металлургические, машиностро-
ительные, автомобильные, химические и др. заводы.

Уже в 1948 году, через три года после победы, промышленность СССР по выпуску ряда
продукций превзошла довоенный уровень.

Мир изменился в очередной раз массовыми подвигами советских людей. В то время
ученые экономисты считали, что СССР не выбраться из военной разрухи 15–20 лет. Прак-
тика превзошла все ожидания. Уже через год предвоенный уровень производства в стране
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электроэнергии был перекрыт. Через два года после окончания войны в стране добывалось
железной руды больше, чем в предвоенный год. Аналогичное положение сложилось и с
уловом рыбы. Три года потребовалось стране, чтобы значительно перекрыть производство
предвоенного года по выпуску стали, проката черных металлов, минеральных удобрений,
металлорежущих тракторов, зерноуборочных комбайнов, цемента, шерстяных и шелковых
тканей, животного масла.

После войны потребовалось четыре года, чтобы превысить уровень 1940 года по про-
изводству чугуна, нефти, паровых турбин, грузовых автомобилей, магистральных железно-
дорожных вагонов, пиломатериалов, бумаги, строительного кирпича.

Пять лет мирного труда было затрачено, чтобы перекрыть производство в предвоен-
ном году растительного масла, мяса (без колхозов), включая субпродукты, сахарного песка,
льняных тканей, кожаной обуви.

Экономика быстрыми темпами активизировала промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, активно решалось «бытовое дело». Мое поколение не только жило в то
время, но и активно участвовало в этом процессе. Это не вымысел, это действительно было
так. Молодое поколение с подозрением смотрит на это и, если не вслух, то про себя думает,
размышляет, как это стало возможным? На фоне сегодняшнего экономического положения
страны и темпов развития экономики в мировых условиях те послевоенные достижения, о
которых говорилось выше, кажутся фантазией, вымыслом.

Для полноты картины могу привести статистические данные по этому поводу для
вашего, дорогой читатель, размышления.

Таблица 3. Сравнительные данные производства важнейших видов продукции в 1940
году и годом их достижения после войны в абсолютных цифрах
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Разве мог подневольный человек, как утверждают злопыхатели, совершать такие
чудеса: в течение 2–4 лет после окончания тяжелейшей войны; восстановить потенциал
страны выше довоенного уровня! Не только восстановить, но и по некоторым видам продук-
ции значительно перекрыть его производство. И это далось не просто так. Потребовались
огромные усилия заинтересованных людей, монолитная спайка общества, единство взгля-
дов и действий, общая заинтересованность в такой системе общественных отношений. Здесь
хорошо работал принцип: один за всех и все за одного.

Главным источником такого патриотизма автор видит одобренную народом обще-
ственную формацию, в которой он жил так, как ни в каком другом обществе, где наиболее
полно учитывались и удовлетворялись интересы абсолютного большинства народа.

Автор считает, что нужно объективно изучать и пропагандировать историю своего
государства, историю общественного развития, особенно недавно минувшие времена. Выяв-
лять все положительные моменты и использовать их в практической деятельности действу-
ющего поколения. От этого только выиграют все жители страны.

Заканчивая изложение этой главы, не могу не подчеркнуть, что Советский Союз во
время войны получал материальную помощь от союзников. По состоянию на конец сентября
1945 года США передали СССР 14 795 самолетов, 7956 танков, 8218 зенитных орудий, 598
боевых кораблей и судов, 28 фрегатов, 89 тральщиков, 202 торпедных катера. Кроме воору-
жений, СССР получил по лендлизу автомобили, транспортеры, мотоциклы, суда, локомо-
тивы, вагоны, 4,3 млн тонн продовольственных и других товаров. Помощь США, Британии
и Канады в общей сложности составила не более 4 % советского промышленного производ-
ства в военное время (энциклопедическое издание. Великая Победа. Москва 2015 г.)

Конечно, процент небольшой. Но, как говорят в народе, «дорога ложка к обеду». Без-
условно, и эта помощь в свое время сыграла свою роль.
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Глава VI

СССР на послевоенном марше
 

В послевоенной и в довоенной жизни застойного периода страны не было. Он был
лишь в головах недоброжелателей Советского Союза, которые использовали и продолжают
использовать любые выдумки, чтоб чернить, показывать в негативном свете СССР, его эко-
номику, жизнь проживающих в нем народов.

Послевоенная жизнь Советского Союза была наполнена созидательным трудом его
народов, стремлением как можно быстрее поднять уровень жизни людей.

Не успел отгреметь последний, теперь уже ушедший в прошлое грохот войны, как
страна переключилась все ускоряющимися темпами на работу по восстановлению народ-
ного хозяйства после военной разрухи и укреплению в стране социалистического строя.

Этот период характерен особым психологическим настроем советских людей, одер-
жавших общими коллективными усилиями фронта и тыла нелегко давшуюся победу над
коварным врагом человечества. Несмотря на перенесшие огромные жизненные трудности,
превозмогая усталость от большого напряжения сил, люди на всех участках экономического,
социального, культурного, научно-технического, воспитательного характера, какое бы место
руководящее или рабочее не занимали, работали каждый на своем участке производства, как
говорят, не покладая рук.

Нельзя идеализировать общество того времени. В нем, как и всегда, в массе тружени-
ков были люди, которые стремились жить за счет других, но они подавлялись общим нажи-
мом народного стремления сделать для Родины как можно больше и как можно быстрее.

Народный трудовой подъем на фоне такой блистательной победы над гитлеровском
фашизмом был свидетельством результатов коллективных усилий всего советского народа,
его сплоченности под знаменем строительства своей жизни, без эксплуататоров и насильни-
ков. Некоторые недоброжелатели разыгрывали из себя честных людей, пытающихся умыш-
ленно чернить общество через Гулаги, через якобы имевшее место насилие, выдумывают
всякую чернуху, чтобы порочить СССР.

Но время берет свое. Истина, в конченом итоге, прорывается через хитрые сплетни
врагов народа. Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что в конце концов себя
и страну чернить в угоду Западу, значит – ему подпевать, ибо ему, Западу, это как раз и
нравится, импонирует его задачам.

Наши противники всегда и в любых случаях будут вести такую же политику, направ-
ленную на подрыв экономики нашей страны, принижение социалистического образа жизни,
не стесняясь широко использовать клевету и ложь. И нетрудно догадаться почему? А потому,
что сообщество людей социалистического строя является более увлекательным, с более
удобными условиями жизни людей, чем капиталистические условия.

Но жизнь продолжается. Страна одновременно решает не только внутренние, но и
внешнеполитические задачи. Вернемся к хронике первых послевоенных месяцев.
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Агитплакаты послевоенных лет

Интересно проследить дальнейшие послевоенные шаги работы государственных орга-
нов, отраслей промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, других отрас-
лей по переводу военного на мирный лад по материалам публикаций в средствах массовой
информации.

Во всех отраслях производства разворачивалась работа по переквалификации рабочих
и инженерно-технических работников в связи с переходом на выпуск гражданской продук-
ции.

29 мая 1945 года газета «Красная Звезда» опубликовала сообщение о возрождении
хозяйств на освобожденной территории. На Украине уже к концу мая восстановлено 67
основных угольных шахт, восстановлено и вновь построено 2 млн кв. м жилья, к середине
1944 года введено в действие 35 районных электростанций, восстановлено свыше 35 км
главных железнодорожных путей.

Уже к концу войны на освобожденной от оккупантов территории было восстановлено
и введено в строй 7 500 крупных промышленных предприятий, более 115 тыс. км железно-
дорожных путей. Государственный комитет обороны 23 мая принял постановление о меро-
приятиях по восстановлению железных дорог.

Несмотря на жесткое нормирование продовольствия в Советском Союзе, ГКО принял
решение оказать помощь населению Германии. В первую очередь обеспечивалось продо-
вольствием 3,5 млн голодающих берлинцев.
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8 июня 1945 года, на 30-й день после войны, завершено строительство нового мощного
цеха металлоконструкций, на котором будут изготавливаться сложные детали для металлур-
гического производства.

13 июня, на 35-й день после войны, газета «Известия» опубликовала сообщение, что за
годы Великой Отечественной войны в Челябинском угольном бассейне открыты два уголь-
ных месторождения, сданы в эксплуатацию 15 новых шахт, добыты десятки миллионов тонн
угля.

На 36-й день мирного времени ГКО принял решение о мероприятиях, связанных с про-
ведением закона о демобилизации старших по возрасту из личного состава действующей
армии.

15 июня 1945 года в Будапеште подписано соглашение между правительством СССР и
Временным национальным правительством Венгрии о возмещении СССР убытков, причи-
ненных военными действиями и оккупацией советской территории.

18 июня, на 40 день после войны, газета «Правда» опубликовала информацию о работе
Сталинградского тракторного завода (СТЗ) за 15 лет. За это время он выпустил около
250 тыс. колесных и гусеничных тракторов. Несмотря на огромные разрушения, уже восста-
новлены 176 тыс. кв. м жилья. В конце 40-х и начале 50-х годов не было массовых репрес-
сий. Выявленных предателей в Прибалтике и Западной Украине, фашистских пособников на
оккупированных территориях, политических бандитов судили по действующим на то время
законам.

С 17 июля по 2 августа 1945 года (на 69-й день после войны) в небольшом городке
около Берлина Потсдаме состоялась встреча представителей СССР, США, Англии по вопро-
сам послевоенного устройства мира, войны против Японии. Советскую делегацию возгла-
вил И. В. Сталин, американскую – новый президент США Г. Трумен, английскую – Y
Черчилль, затем его сменил новый премьер-министр К. Этли. В работе конференции участ-
вовали министры иностранных дел СССР (В. М. Молотов), США (Дж. Бирнс) и Великобри-
тании (А. Идеи, затем Э. Бевин), их заместители и другие высокопоставленные дипломаты,
а также представители трех военных ведомств.

На конференции с подачи Трумена был одобрен американский проект об учреждении
Великобритании, СССР, Китая, Франции и США Совета Безопасности ООН. Он сыграл
большую роль в процессе мирного урегулирования в Европе.

Известие об обладании США атомной бомбой Г. Трумен и У. Черчилль использо-
вали, чтобы оказывать давление на И. В. Сталина и на политику СССР. Центральное место
Потсдамской конференции заняли вопросы о будущем Германии, репарациях, германском
флоте. Были подписаны акт о военной капитуляции германских вооруженных сил и декла-
рация о поражении Германии, о демилитаризации, денацификации и демократизации Гер-
мании. Решены вопросы послевоенного устройства границ в Европе. Район Кенигсберга от
Германии был передан СССР. Трудно решались вопросы мирного урегулирования с быв-
шими союзниками Германии. Принято решение о допущении в Организацию Объединен-
ных наций Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Италии и других стран.

Для координации политики союзников по контролю над Германией и Австрией был
создан Контрольный Совет в Берлине и союзническая комиссия в Вене. С большим трудом
решались вопросы о трофейном немецком флоте. Принято решение о суде над военными
преступниками. Рассматривался вопрос о завершении войны с Японией!

25 июля (на 77-й день после войны) газета «Красная Звезда» опубликовала сообще-
ние, что в советское правительство пришло предложение ряда правительств об организации
импортирования советских граждан, бежавших туда во время войны из немецкого плена, и
другая – для организации переправки советских граждан на Родину.
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30 июля Ставка ВГК приняла решение в создании Главного командования советских
войск на Дальнем Востоке. Упразднено 30 декабря 1945 года.

К сожалению, является фактом, что Нюрнбергский процесс – это последний этап дело-
вого сотрудничества между правительствами СССР, США и Англии по возрождению мира
на планете Земля. Уже в марте 1946 года Черчилль в Фултоне (США) обрубил союзнические
нити, связывающие Англию, США и их сторонников с Советским Союзом. Лидеры запад-
ного мира вновь восстановили прервавшуюся на время войны политику подозрительного
отношения к социалистическому строю на земле после ее окончания. Черчиль никогда не
забывал о том, что в СССР они, западники, видели и видят всегда опасность для их соб-
ственного капитализма как общественной формации. Но перед гитлеровской политикой в
Европе, чтобы спасти свое положение от фашизма, они вынуждены были, другого не было
пути, выступить вместе с СССР в борьбе с фашизмом. Перед днем Победы премьер министр
Англии Черчилль и президент США Г. Трумен вновь озвучили свою враждебную политику
по отношению к Советскому Союзу, любыми путями стремились сдержать его восстанов-
ление и дальнейшее развитие как своего соперника. Соединенные Штаты давали взаймы
как богатая страна не Советскому Союзу, а только тем странам, которые соглашались идти
в хвосте их политики.

Объемные ускоренные работы по восстановлению разрушенного народного хозяйства
и мирной жизни граждан набирали темп после капитуляции Германии и разгрома Японии.
Уже к сентябрю 1945 года вернулись из армии к мирному труду 4,5 млн офицеров и сол-
дат. Совнарком СССР направил на подъем экономики и на улучшение жизни людей все
финансовые, материальные и трудовые ресурсы, уходящие ранее на обеспечение победы над
фашистским захватчиком. Для ускорения процессов восстановления экономики, финансо-
вых и других возможностей в стране не хватало, а помощь со стороны стране Советов, как
указано выше, по политическим соображениям не оказывалась. Правительству СССР при-
шлось использовать уже испытанный метод внутренних государственных займов. Из своих
скромных доходов трудящиеся ежегодно дали в бюджет страны миллиард рублей. Это был
очередной подвиг народа.

За пять лет мирной жизни были восстановлены и построены вновь более 6000 пред-
приятий, в том числе ДнепроГЭС, «Запорожсталь», металлургические комбинаты Урала и
Сибири, машиностроительные, автомобильные, химические и др. заводы. Вступил в строй
первый газопровод Саратов-Москва. Уже к 1948 году промышленность СССР по выпуску
продукции превзошла довоенный уровень. Западный мир был изумлен трудовыми подви-
гами советских людей. Хотя некоторые скептики сейчас у нас в стране и за рубежом подо-
зрительно оценивают это, выдумывая разные небылицы! Но это было!!!

К сожалению, таких темпов и трудовых подвигов в России во время послеперестроеч-
ных процессов не наблюдалось, а они очень напрашивались, да и сейчас напрашиваются.
Еще раз возникает вопрос: почему тогда был такой энтузиазм, а теперь нет? Ответ не труден,
но пускай каждый читатель книги даст свой ответ, автор свое мнение уже выразил.

Через два года, обращаю на это внимание, 14 декабря 1947 года было принято «Поста-
новление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) о проведении денежной реформы и
отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Это звучит фантастиче-
ски. На фоне гайдаровского ограбления, мошеннической аферы Чубайса с ваучерами, под-
мены тысячи советских рублей на сберкнижках одним социалистическим рублем в 1997
году, поле жульнического дефолта с моментальным пожиранием рублей долларами в 1998
году. Но то и другое действительно было!
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Цинковый завод в Челябинске. Электролитный цех
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Строительство Куйбышевского металлургического завода

Финансовая советская система выдержала удары войны. Государству удалось сохра-
нить довоенные цены на нормированные продукты и товары, но потребительский спрос
населении был выше карточных норм. В дополнение к карточным нормам жители прикупали
питание и товары на рынках и в коммерческих магазинах по более дорогим, в 10–15 раз выше
предвоенных, ценам. 16 декабря 1947 года были опубликованы «единые розничные цены
на продовольственные и промышленные товары». Почти на все продукты питания сохрани-
лись довоенные цены, а на хлеб, муку, крупы, макароны и пиво цены были снижены на 10–
12 %. Государственные цены не распространились на колхозные и кооперативные товары. В
последующие 6 лет (1953 г.) цены на продукты и товары в СССР снижались 12 раз. К 1951
году хлеб в магазинах подешевел в два раза, а мясо – в 2,5 раза. Проблем с питанием поуба-
вилось. Доступнее стали одежда и обувь.

После 1947 года, два года спустя после войны, каждую весну розничные цены в мага-
зинах понемногу снижались. Люди вдоволь ели хлеб, каши, рыбу треску. Хватало картошки,
муки, растительного масла. Полуголодными спать не ложились.

В городах и поселках жизнь налаживалась, но сельское хозяйство возрождалось очень
медленно, так как подъем промышленности ложился тяжелым грузом на сельских жите-
лей. Для сельских подворий были установлены обязательные нормы продажи государству
производимых в личных хозяйствах продуктов: молоко, яиц, шерсти, фруктов. Колхозам и
совхозам давались твердые задания на поставку государству хлеба, мяса, молока, овощей
по твердым государственным закупочным ценам. Кроме того, в 1948 году многие районы
были охвачены засухой. Так что трудности в производстве сельской продукции были, что не
способствовало и к 1953 году поднятию его до уровня предвоенного. Проведенное в 1950–
1953 году укрупнение колхозов и совхозов положительные результаты во многих отраслях
не дало. Последующие годы показали, что коллективизация сельских хозяйств в крупных
сельхозрайонах оправдывает себя.

Прибалтийские республики, в западной Украине при организации некоторые проявили
сопротивление, которое подавляли силой.

Из-за чрезмерного рвения карьеристов в аппарате Берии проявлялись нарушения
законности в послевоенные годы. В 1949 году обвинили во вредительстве Первого секре-
таря Ленинградского обкома и одновременно секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецова, Пред-
седателя Совета Министров РСФСР М. Н. Родионова, Председателя Госплана СССР, члена
Политбюро ЦК ВКП (б) Н. А. Вознесенского. Они были расстреляны. В 1952 году по лож-
ному доносу в Москве было сфабриковано «дело врачей», но оно оказалось несостоятель-
ным и до суда не дошло.

Чтобы накалять обстановку некоторые деятели и сегодня утверждают, будто массовые
репрессии держали людей в страхе вплоть до смерти Сталина. Это ложь, которую поддержи-
вают с телеэкранов и антисоветски настроенные граждане. Разговоры о миллионах полит-
заключенных не соответствуют фактам. До массовых реабилитаций в феврале 1954 года
в лагерях, колониях и тюрьмах СССР содержались «осужденные за контрреволюционную
деятельность» 468 тыс. человек. Еще 62 тыс. так же осужденных находились в ссылках. В
1940–1953 годах чрезвычайных судебных троек уже не было. Предателей судили в разных
судах и военных трибуналах. За 1946 год по политическим обвинениям было осуждено 123
294 человека, за 1947 – 78 810, в 1948 году всего заключенных – и уголовников, и политиче-
ских – насчитывалось в СССР 1 млн 48 тыс. Эта цифра увеличилась до 1,8 млн в результате
бескомпромиссной борьбы с расхитителями общественной собственности.

Страна постепенно возвращалась к спокойным нормам общественно-политической
жизни. 10 февраля 1946 года прошли выборы депутатов в Верховный Совет СССР, а в конце
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1948 года обновились территориальные советы. В 1949 году состоялись 10 съезд профсою-
зов и 11 съезд ВЛКСМ. В октябре 1952 года после 13-летнего перерыва прошел очередной
XIX съезд партии, который переименовал ее в КПСС (Коммунистическую партию Совет-
ского Союза). Терявший здоровье Сталин перед съездом обращался к членам Политбюро
с просьбой освободить его от обязанностей Генерального секретаря, что не было поддер-
жано. В своем кратком выступлении на съезде Сталин обратился к коммунистическим и
рабочим партиях с призывом поднять знамя демократии, наращивать и укреплять власть
народных Советов, трудовых сословий. В 1952 году вышла его работа «Экономические про-
блемы социализма в СССР». К великому сожалению, Сталин не успел осуществить наме-
рения в силу сложившихся внутренних и международных обстоятельств, а его преемники
забыли эту важную теоретическую работу покойного вождя.

Желание восстанавливать и развивать учение о социалистическом обществе не появи-
лось ни у преемников, ни у ученых, а противников типа Гайдара, Явлинского и Чубайса про-
блемы социализма никогда не волновали.

Об отношении к Советскому Союзу ведущих капиталистических стран я уже говорил
и несколько позднее скажу в разделе о мировой практике развития человеческого общества.

5 марта 1953 года умер И. В. Сталин. Истинно всенародное горе было глубоким и
неподдельным. По свидетельству очевидцев, в Москве на прощании с телом И. В. Сталина
творилось что-то невероятное. Жители города и множество приехавших в столицу людей не
везде могла сохранить от возникшей давки милиция. Как смерть Ленина в январе 1924 года,
смерть Сталина в марте 1953 года окутала печалью всю страну.

Так закончился период формирования страны и социалистического общества при уси-
лии И. В. Сталина. Период поучительный.
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Глава VII

Страна после смерти Сталина
 

После ухода из жизни И. В. Сталина среди руководителей государства не было никого
с таким авторитетом, как у него. Наша пропаганда проявляла немало усилий, чтобы создать
культ Хрущева, а затем Брежнева, но из этого ничего не получилось. Сталин сам своей
работой приобрел популярность народного вождя, впоследствии он разросся до уровня чуть
ли не религиозного поклонения «отцу народов». Аналитики считают, что после Сталина
у нас не было ни достойных вождей, ни по-ленински налаженного коллективного государ-
ственного руководства. Н. С. Хрущев прежде всего обезопасил себя от своих соперников. В
первую очередь избавился от Берии, который пользовался огромным влиянием в промыш-
ленности и научных сферах и правящих органах союзных республик. Берию арестовали, в
чем принял участие Г. К. Жуков, поместили в подвал штаба Московского военного округа,
объявили врагом народа, агентом иностранной разведки, судили и в декабре 1953 года рас-
стреляли. Другой соперник – Г. М. Маленков был назначен председателем Совета Мини-
стров СССР.

27 марта 1953 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о массо-
вой амнистии и сокращении числа колоний. Из 1800 тыс. общего количества заключенных
получили свободу сразу 1200 тыс. человек, среди них больше всего было судимых за расхи-
щение государственной собственности. Немало вышло на волю уголовников-рецидивистов,
что усложнило психологическую обстановку в обществе. К началу 1956 года было реаби-
литировано около 16000 невинно репрессированных политзаключенных. Это число реаби-
литированных впоследствии заметно возросло. В феврале 1955 года успевшего завоевать
популярность в народе Г. М. Маленкова освободили от должности Председателя Совета
Министров СССР. После снятия с поста Г. М. Маленкова пресса стала больше писать уже о
делах Н. С. Хрущева, а не Президиума ЦК КПСС. На закрытом заседании XX съезда КПСС
в феврале 1956 года Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».
Вся деятельность Сталина была перемешана в этом докладе с кровью и грязью. Делегатам
съезда был представлен образ свирепого тирана, самодура, который уничтожает людей для
укрепления своей личной власти. Многие из мирового сообщества отвернулись от Совет-
ского Союза. В ответ на ознакомление с закрытым письмом ЦК КПСС по этому поводу среди
коммунистов возникла какая-то опустошенность. Психоз возник во всем коммунистическом
движении. Негативный идеологический психоз против социалистического лагеря прошел
повсеместно. Если бы Хрущев был разумнее, он не позволил бы так извращать события,
вызвавшие такие последствия.

В повседневной мирной жизни для общества страшнее не культ личности, а государ-
ственная власть в руках недостойной личности, которая с дури или по пьянке может творить
со страной все, что на ум взбредет, и без культа.

Старые кадры явно мешали Хрущеву развернуться шире. Он постоянно менял их,
чтобы обезопасить свое поведение и свои действия. В июле 1956 года передал от В. М. Моло-
това Д. Т. Шепилову пост министра иностранных дел. В июне 1957 года по его настоя-
нию было принято постановление Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе Мален-
кова Г. М., Когановича Л. М., Молотова В. М.», якобы они выступили против линии партии.
В октябре 1957 года во время посещения Югославии Г. К. Жуковым по инициативе Хрущева
был собран пленум ЦК, на котором Жуков был снят с должности министра обороны и выве-
ден из состава руководящих органов партии. В марте 1958 года отстранили от руководства
органов партии Н. А. Булганина. Хрущев Н. С. взял пост Председателя Совета Министров
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СССР на себя. Из президиума ЦК были удалены Н. А. Булганин, Н. И. Беляков, А. И. Кири-
ченко, М. 3. Собуров, М. Г. Перевухин, К. Е. Ворошилов. Шла активная замена так называе-
мых неугодных руководителей на всех уровнях. Бездумное поведение Хрущева ему автори-
тета в народе не добавило, появились унижающие Хрущева байки и анекдоты, сужая круг
верящих ему людей. «Даже малые погрешности кажутся большими, – говорил греческий
философ Плутарх – если они обнаруживаются в поведении тех, кому доверяли власть».

Однако нельзя сказать, что все в стране было плохо. Боевой настрой народа, усилия
власти и партии давали свои плоды. Бездумные действия Хрущева нередко вредили стрем-
лению развития вперед, в какой-то мере сдерживали эти процессы, но остановить не могли.
Жизнь в стране после войны налаживалась.

После сентябрьского, 1953 года, Пленума ЦК КПСС были повышены закупочные цены
на сельскохозяйственную продукцию. С 1 января 1958 года отменили обязательные поставки
продуктов государству с личных подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих.
Снизили налоги с личных подсобных хозяйств сельских жителей.

Колхозам начали давать умеренные плановые задания на продажу государству сель-
хозпродукции. В 1956 году на капитальное строительство в сельской местности было выде-
лено вдвое больше средств, чем в 1955 году. В 1958 году организовали продажу машин из
МТС в колхозы, а на базе МТС создали ремонтно-технические станции (РТС).

При Хрущеве были заброшены на произвол судьбы тысячи стоявших в стороне от
хороших дорог деревень с их небольшими полями, но обильными пастбищами для скота, с
ухоженными огородами и садами.

В 1954 году началось освоение целинных и залежных земель на Южном Урале и в
Сибири, особенно широко в Казахстане. Здесь надо отметить, что эти освоенные земли из
года в год стали давать все меньше и меньше урожая. Хотя целина хлебов в закрома приба-
вила, но его так и не хватало.

Население СССР за 8 послевоенных лет (1953–1960 гг.) увеличилось на 11 млн чело-
век, причем в 1961 году число городских и сельских жителей уравнялось. Замедлился при-
рост мяса, зерна, комбикорма. Во многих городах не хватало для свободной продажи по
государственным ценам молока, яиц, сахара, некоторых других продуктов.

И в такой обстановке в мае 1957 года, выступая в Ленинграде Н. С. Хрущев выдвинул
задачу: «В ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и молока на душу
населения», что вызвало немало улыбок, показало проблемы Хрущева и Суслова в знании
им положения дел на местах. Это непростительная ошибка для людей такого ранга.

Повсюду протекала административная перестройка. Объединялись и снова разъединя-
лись сельские районы, менялись структуры управления колхозами и совхозами. В 1958 году
в СССР насчитывалось 4053 района, в 1963 году их стало всего 1833, а в 1967 году их коли-
чество увеличилось до 2959. за этими цифрами стоит огромное переселение людей, появив-
шаяся неразбериха, были попытки приучить крестьян вообще не иметь личных подсобных
хозяйств.

В 1964 году правительство установило небольшие трудовые пенсии для престарелых
колхозников, обязала правление колхозов помогать одиноким нетрудоспособным жителям
продуктами, топливом, ремонтом жилья.

В городских столовых ввели «бесплатный» хлеб, а его цену включали в стоимость
всей приготовленной пищи. Много пропагандистского шума создавалось вокруг «кукуруз-
ной» эпопеи. Заставляли выращивать ее там, где она плохо растет. В ряде областей зерновые
посевы при «молочно-восковой» спелости использовались для пастьбы скота, скашивались
на закладку силоса для корма скоту на зимнее время.

На селе жили по-разному. У некоторых семей дома были ухоженные, даже под желез-
ной крышей, а некоторые ютились в тесных мазанках с земляными полами и соломенными
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крышами. Но число новых домов на сельских улицах росло. Жизнь в деревнях постепенно
улучшалась. Однако различные перетряски не двинули заметно страну вперед.

В 1963 году во многих городах возникали перебои с хлебом. Государство вынуждено
было закупать зерно за границей, не хватало мяса, молока, яиц.

Успешно развивались при Хрущеве наука, промышленность, строительство, транс-
порт. Правительство не жалело средств на научные изыскания и совершенствование про-
мышленного производства оборонного назначения. За военными НИИ, конструкторскими
бюро подтягивались профильные заводы. Совершенствовались ядерное и ракетное воору-
жение, появились новые виды боевых кораблей, самолетов, танков, средств противовоздуш-
ной обороны. В 1959 году был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». В 1957 году, 4
октября, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Заработали атомные
электростанции. 12 апреля 1961 года первым в мире полетел в космос гражданин СССР
Ю. А. Гагарин. Ученые вышли по ряду направлений науки на передовые позиции. Многие
выходцы из рабочих и крестьянских семей приобрели мировую известность в области науч-
ного развития.
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В индустрии главный упор делался на развитие тяжелой промышленности, на ее долю
приходилось 75 % выпускаемой продукции. Ускорилось развитие машиностроения, радио-
электроники, производство всевозможных приборов и аппаратов. Промышленность полу-
чила искусственные алмазы, сварные конструкции, новые синтетические материалы, вычис-
лительные машины, системы автоматического контроля. Наладилось производство труб
большого диаметра. Появились цеха непрерывной разливки стали. Увеличился объем про-
изводства и разнообразие предприятий химической промышленности. Активно развивалась
легкая промышленность. В основном удовлетворялся спрос населения в товарах широкого
потребления, хотя были случаи перебоев в продаже модной обуви и одежды, полотняных,
трикотажных и других изделий.

В соответствии с пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1961–
1965 годы) началось активное освоение природных богатств территорий Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Иркутская область превращалась в территорию крупномасштабного
строительства крупных промышленных предприятий, мощной энергосистемы на основе
создаваемой базы стройиндустрии. Был сделан очередной крупный вклад в развитие эконо-
мики Советского Союза.

В начале 1950-х годов в тогдашнем рабочем поселке Братске был создан трест «Брат-
склес». В июне 1954 года выбрали площадку под строительство объектов, а в 1958 году
установили на ней первую прорабскую будку, и началось создание базы стройиндустрии.
15 сентября 1954 года руководитель строительной организации Наймушин Иван Ивано-
вич заложил первый камень в формирование будущего крупнейшего в стране Братско-Усть-
Илимского территориально-промышленного комплекса (ТПК).

С 1955 по 1960 год коллектив строителей теперь уже «БратскГЭСстроя» вырос с 500
до 27700 человек, как всенародная стройка, а в следующем пятилетии – до 47 000 человек.
Представители в основном комсомола практически всех союзных республик СССР участ-
вовали в этой грандиозной стройке. Рост численности коллектива строителей шел одновре-
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менно с созданием мощной строительной базы и строительством Братской гидроэлектро-
станции.

Уже в 1961 году были введены в эксплуатацию четыре энергоагрегата мощностью 225
МВт, а в 1962 и 1963 годах – еще по шесть агрегатов каждый год. Силами «БратскГЭСстроя»
по существу создана энергетическая мощь Сибири и Дальнего Востока. Его усилиями, а ино-
гда и с участием других строителей, построены и действуют крупнейшие в мире гидростан-
ции: Братская, Усть-Илимская, Красноярская, Зейская и другие энергетические мощности. В
июле 1966 года был сдан в эксплуатацию крупнейший в мире Братский алюминиевый завод.
Сданы в эксплуатацию и начали действовать Братский и Усть-Илимский лесопромышлен-
ные комплексы, Коршуновский горно-обогатительный комбинат, ряд других предприятий.

Усилиями другой мощной строительной организации «Ангарскстрой» в городах
Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске появились нефтехимические комбинаты, Черемхово
стало центром угольной промышленности Восточной Сибири. В Иркутске начал выпускать
продукцию авиазавод. Начали действовать и другие предприятия.

Появились новые, похорошели старые города. В настоящее время город Братск насчи-
тывает 240000 жителей, является современным, удобным для проживания городом. Не
отстает от него по красоте новый Усть-Илимск. Помолодели Иркутск, Ангарск, Саяны, Усо-
лье-Сибирское, Тайшет, Усть-Кут и другие города.

Получила развитие энергетика читинской области и Бурятской АССР, Хабаровского
края, Амурской области, Забайкалья. В короткое время удалось стабилизировать энергетиче-
ское и техническое снабжение городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещен-
ска, Биробиджана, Николаевска-на-Амуре.

Но это начало освоения этих дальних территорий страны, которое является предвест-
ником бурного развития этого края. Будущие поколения будут гордиться опытом строителей
Восточной Сибири и Дальнего Востока, который, наверное, будет и впредь использоваться
в развитии производительных сил на всей территории России.

Наряду с этими хорошими поступательными шагами страны, к сожалению, руковод-
ство ее развитием экономики и территорий не обошлось без Хрущевского вмешательства. В
1957 году отраслевые центральные министерства были ликвидированы и вместо них были
созданы 105 территориальных совнархозов, которые начали обрастать различными управ-
лениями и отделами. Появилось дополнительно огромное количество служащих, а единая
техническая политика производственных ведомств рушилась. Проблемы республик, краев,
областей нередко решались в ущерб общесоюзным интересам. Впоследствии под предло-
гом, что совнархозы свои задачи выполнили, вернулись снова к министерствам, а совнар-
хозы были ликвидированы.

В народе осталась благодарность Хрущеву за обеспечение трудящихся жильем. По
всей стране в 50–60 годы в городах было организовано строительство в основном 5-этаж-
ных домов (хрущевки) квартирного типа, с небольшой кухней, с отоплением и освещением,
водопроводом. За семь лет, с 1959 по 1965 год, в квартиры таких домов было заселено
17 млн людей. До этого таких стремительных темпов в строительстве бесплатно выделяе-
мого жилья для трудовых масс не знала и сейчас не знает ни одна самая богатейшая капита-
листическая страна. Государство стремилось дать скромные, но необходимые бытовые усло-
вия как можно большему числу семей. Наряду с жильем строились новые школы, больницы,
поликлиники, Дворцы и Дома культуры, учреждения бытового обслуживания, спортивные
сооружения.

Тяготы ужасной войны и послевоенной разрухи постепенно забывались. В июле 1956
года были увеличены размеры пенсий для нетрудоспособных граждан. Увеличились рас-
ходы на содержание органов здравоохранения и учебных заведений.
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В связи со сложностями правительство приостановило в 1958 году на 20 лет выплату
долгов по облигациям внутреннего займа: и в 1979 году сохранившиеся замороженные
облигации были оплачены. В 1961 году были обменены бумажные деньги и металлические
монеты прежнего образца на новые в отношении 10:1. В таком же отношении уменьшилась
зарплата, пенсии и различные цены на товары и продукты. Однако цены на рынках сокра-
щаться в 10 раз не захотели. Несколько округлялись и поднимались государственные цены,
особенно на спиртные напитки и на товары, которые не считались «предметом первой необ-
ходимости».

Министры финансов СССР А. Г. Зверев, а после него В. Ф. Гарбузов умело находили
средства на выполнение намеченных правительством задач. Они были крупными специали-
стами своего дела. Ныне характерные для финансистов пресловутые инфляции, пожираю-
щие обманные прибавки к зарплатам и пенсиям, советское правительство не допускало. Не
допускало также финансовые аферы с опустошением кошельков у трудовых слоев населе-
ния.

Хрущев оставил о себе недобрую память у военных. После окончания войны было
демобилизовано 33 призывных возраста. В 1955 году вооруженные силы были сокращены
на 640 тыс. человек, а 15 мая 1956 года – еще на 1200 тыс. человек.

После таких сокращений в армии и на фронте осталось около 2,5 млн военнослужа-
щих или 1,2 % от числа населения СССР. Политика по сокращению армии была верной, но
проводилась она по-хрущевски торопливо, размашисто и безалаберно. Тысячами увольняли
офицеров, имеющих ценные военные специальности. Не заботились о сохранении в армии
костяка из молодых офицеров. Некоторым категориям фронтовиков снизили размеры пен-
сии. Хрущев нередко оскорблял военных пенсионеров, называл их бездельниками. В горо-
дах образовались огромные очереди на жилье из уволенных бесквартирных офицеров. Срок
на получение ими квартир с 3 месяцев затягивался на годы. Мобилизационная готовность
страны (при наличии оружия массового поражения) снижалась. Вопросы обороны многим
не казались первостепенными, в том числе и людям на руководящих должностях. По этим
вопросам осенью 1957 года у Г. К. Жукова появились разногласия с Президиумом ЦК КПСС.

Престиж военной службы начали поднимать после отставки Хрущева. В речах Хру-
щева и его ответах на вопросы журналистов встречается немало противоречий, что говорит
о том, что он не был готов занимать этот пост. Социалистические отношения расшатывались
этим стилем партийного руководства. При Сталине государственная власть в республиках,
краях и областях принадлежала исполнительным комитетам Советов, а партийные органы
осуществляли политическое руководство. При Хрущеве руководителей исполкомов Сове-
тов стали прижимать партийные руководители, советская власть постепенно оттеснялась
от управления властью партийной. Исполкомы Советов работали под контролем вышестоя-
щего исполкома, местного партийного комитета и своих депутатов. Партком же был подот-
четен только вышестоящему.

Кадры сталинской закалки противились такому порядку и в конце концов оказывались
на обочине дороги.

В партийных советских профсоюзных органах складывались сообщества «своих
людей» с круговой порукой, приятельскими отношениями, взаимовыручкой. Ширились
неузаконенные привилегии, безделье, организационные просчеты, служебные злоупотреб-
ления замазывались. Авторитет руководителей государства падал. Соратники Хрущева уви-
дели, что его лидерство стране добра не принесет и решили отправить его в отставку.

Тайком, когда он отдыхал в Крыму, подготовили и 14 октября 1964 года собрали пле-
нум ЦК КПСС, вызвав на него и самого Хрущева. Н. С. Хрущев, по своей натуре надмен-
ный и упрямый, делал всегда все по-своему, зачастую не слушал ничьих советов и вскоре
стал жертвой своих заблуждений. На заседании Пленума обвинили его в «волюнтаризме» и
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«субъективизме», сняли с высших партийной и государственной должностей и вывели его
из состава Президиума ЦК. Это был первый случай в жизнедеятельности партии, когда ее
первого руководителя отстранили таким образом от работы. В то время Н. С. Хрущеву было
70 лет. Через семь лет он скончался, на всех обиженный.

Члены партии, рядовые жители страны с одобрением встретили это решение. Своим
вероломством в принятии и осуществлении решений он причинил немало бед как самой
партии, так и Советскому Союзу.

Новому государственному и партийному руководству страны на первых порах немало
пришлось потрудиться, чтобы разобрать тот бурелом, который появился при Хрущеве.

Первым секретарем ЦК КПСС избрали 58-летнего Л. И. Брежнева (с 1968 года его
стали называть Генеральным секретарем). Председателем Совета Министров СССР назна-
чили А. Н. Косыгина, который до этого был 1-м заместителем Хрущева в правительстве
СССР. На посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР вместо Брежнева стал
А. И. Микоян. Но практически Центральный аппарат партии и состав Центрального прави-
тельства мало чем изменился.
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Глава VIII

О выравнивании курса
 

На Брежнева Л. И. и Косыгина А. Н. возлагались большие надежды. Люди помнили
Косыгина во время войны как одного из заместителей Сталина в Совнаркоме СССР, возглав-
лял правительство РСФСР. Брежнева знали меньше, но он своими первыми выступлениями
производил впечатление разумного политика и опытного хозяйственника. Сразу же были
прекращены хрущевские, лихорадившие страну сплошные реорганизации и широкомас-
штабные эксперименты. Началась взвешенная спокойная работа по выруливанию страны,
по осуществлению очередных пятилеток развития народного хозяйства.

Отказались от разделения областных органов управления на промышленные и сель-
ские. Упразднили не оправдавшие себя региональные Совнархозы. Отраслями производства
опять стали управлять союзные и республиканские министерства. Изменили систему пла-
нирования: из центра на месте стали давать только основные плановые цифры: реализация
продукции, цены, кредит, прибыль. Подробные планы теперь разрабатывались в областях
и крупных городах с учетом местных условий и производственных возможностей. Поощ-
рялись хозяйственные инициативы предприятий. Им дали возможность самим реализовы-
вать продукцию, выпускать по своему усмотрению пользующиеся спросом товары, созда-
вать накопления по развитию производства и фонды для поощрения своих работников. В
трудовых коллективах появился интерес к экономии ресурсов, изобретательству выгодному
сбыту качественной продукции. Это было началом многообещающей реформы в социали-
стической экономике.

К сожалению, намерения А. Н. Косыгина не получили должной поддержки. Обкомы и
горкомы партии в погоне за показателями по объему выпускаемых машин, приборов, това-
ров давили на предприятия сверхплановыми заданиями.

За перевыполнение количественных показателей руководители, начальники цехов,
рабочие получали премии. За сверхплановыми показателями скрывалось небрежение к рас-
тущим требованиям технического прогресса.

В экономике страны несколько лет боролись две силы – деловая новаторская и пока-
зушная бюрократическая. Поначалу верх одерживали сторонники реформ. В результате в
1966–1970 годах объем промышленного производства вырос в полтора раза. Поднималось
и качество выпускаемой продукции. За пять лет было построено 1900 новых предприятий.
Начали действовать Братская, Красноярская и Саратовская ГЭС, металлургические комби-
наты, Братский и Усть-Илимский лесоперерабатывающие комплексы, ВАЗ в Тольятти. Элек-
тростанции европейской части СССР и Урала объединились в единую энергосистему (ЕЭС).
Вошли в строй больше 35 тыс. км нефтяных и газовых трубопроводов. В Москве возвели
Останкинскую телебашню. На заводах появились станки с программным управлением и
автоматические промышленные линии.

В 1972 году наша промышленность за один месяц выработала больше продукции, чем
было произведено за весь напряженный предвоенный 1940 год. Вот это достижение!!!

В 1966–1970 годах, за четыре года, в стране открылось 60 новых вузов, в их числе 9
университетов. Правильно!

Только специалисты могут на научной основе развивать производство, совершенство-
вать технологии, рационально использовать достижения науки.

Не сокращалось начатое при Хрущеве жилищное строительство, много домов возво-
дили за счет собственных накоплений заводы, фабрики, строительные, транспортные и про-
мысловые организации. Поощрялось возведение кооперативных домов.
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За период с 1959 по 1970 годы почти половина жителей страны улучшили свои жиз-
ненные условия.

Улучшилась жизнь и в сельской местности. В 1966 году отменили учет работы колхоз-
ников трудоднями и ввели денежную оплату труда.

Там, где денег не хватало на зарплату, колхозники получали на заработанные суммы
зерно, мясо, сало, растительное масло, корм для скота и другую продукцию. С января 1968
года колхозников уравняли по пенсионному возрасту и группам инвалидности с рабочими
промышленности и служащими. Число пенсионеров в колхозах выросло с 2,6 млн человек
в 1965 году до 12 млн человек в 1970 году. Пенсии в деревнях были намного меньше, чем у
городских рабочих и служащих, но они явились необходимой добавкой к доходам от личных
хозяйств.

В селах были сняты неразумные ограничения по содержанию скота в личных хозяй-
ствах, возвращены дохрущевские размеры земельных приусадебных участков. Правитель-
ство в очередной раз повысило закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.
Резко возросли поставки техники колхозам и совхозам.

Усть-Илимская ГЭС. Среднегодовая выработка 21,7 млрд кВтч
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Братская ГЭС. Среднегодовая выработка более 25 млрд кВтч, с начала своей работы
выработала около 1 трлн 100 млрд кВтч электроэнергии

В 1969 году 3-й съезд колхозников принял новый «Примерный устав», давший кол-
хозам широкую экономическую самостоятельность, что оживило их работу. В селах появи-
лись зажиточные слои работников из числа специалистов, бригадиров, механизаторов, доя-
рок, птичниц и др. Уже не считалось диковинкой иметь в селах личные автомобили, дома
с городскими удобствами, модную мебель. Усилилось строительство асфальтированных и
улучшенных грунтовых дорог. В 1972 году специальным постановлением правительства
была повышена зарплата медицинским работникам, учителям и воспитателям дошкольных
учреждений. Это была хорошая добавка сельской интеллигенции при наличии своих земель-
ных участков и личных хозяйств.

Райкомы партий продолжали вмешиваться в хозяйственные дела, диктовали сроки про-
ведения полевых работ, рассылали в хозяйства уполномоченных для контроля хода весенних
полевых и осенних уборочных работ, давали неоправданные дополнительные задания.

Несмотря на издержки административно-бюрократической системы управления,
реформы Косыгина А. Н., поддержанные Брежневым Л. И. работали на народ, о чем свиде-
тельствуют показатели работы предприятий промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, жизни народа как в городах, так и в селах.

Средняя продолжительность жизни советских людей поднялась до 70 лет. В довоенное
время в СССР проживало 194 млн человек. Несмотря на огромные потери в годы войны, к
1959 году население страны возросло до 209 млн человек, в 1970 году эта цифра поднялась
до 241 млн человек, а в 1981 – до 266 млн человек. За 20 лет (с 1959 по 1979) число прожи-
вающих в СССР русских людей выросло с 114 до 137 млн, украинцев – от 37 до 42 млн и
белорусов – от 8 до 9,5 млн.

О принципе материальной заинтересованности стали говорить и писать сдержаннее.
В ходу был главным лозунг «Все для блага человека».

Достижения в развитии науки, промышленности, сельского хозяйства позволили пра-
вительству осуществлять ряд мер по улучшению жизни людей. С 1 октября 1970 года ввели
7-часовой рабочий день. Средняя зарплата рабочих и служащих за 10 лет выросло с 80 руб.
(1960 г.) до 122 (1979 г.). За этот период государственные цены на товары, услуги, продукты
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немного поднялись, а рыночные – на продукты, которых в магазинах не хватало, заметно
поднялись, но и в этих условиях повышение зарплаты опережали рост цен.

К 1970 году в 90 % колхозов действовала система ежемесячной оплаты труда, причем в
среднем 3/4 заработной платы оплачивали деньгами. Натуральная оплата продуктами оста-
лась лишь в самых неблагополучных хозяйствах.

Правительство не жалело средств на постоянное расширение оплачиваемых рабочих
мест, чтобы в стране не было безработицы. Тунеядство осуждалось и законами, и обществом.

На оплату жилплощади, тепла, света, воды, других бытовых удобств люди тратили
малую толику от фактической стоимости всех коммунальных услуг. Основные расходы
несло государство. Цены на хлеб, крупы, молоко, многие продукты, на обеды в столовых,
на лекарства в аптеках были до смешного низкими. Фактически их стоимость также опла-
чивалась государством. Проезд по городу трамваем, троллейбусом, автобусом, метро стоил
от 3 до 5 копеек. Почтовый конверт с маркой стоил 5 копеек. Не подрывали семейный бюд-
жет билеты на поезд, теплоход, самолет. Союзные министерства и ведомства обслуживали, в
основном, за счет государства. Содержание ребенка в детском саду обходилось государству
в 300–400 руб. в год, а с родителей брали 15–20 % от этой суммы. Вообще не брали денег в
лечебных и учебных заведениях, спортивных и технических детских кружках.

Студентам вузов и техникумов даже платили стипендию. В 1970 году в СССР работали
25 % врачей от числа их на всем земном шаре, государство содержало их, стремилось обес-
печить всем необходимым больницы, поликлиники, амбулатории.
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