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Период в истории СССР 1929-1940 гг. считается самым результативным как 

в отечественной экономике, так и на мировом экономическом уровне в эти 

же годы [1;6]. Откуда СССР брал средства для введения в строй большого 

числа промышленных объектов в период индустриализации? По версии, 

которой придерживаются различные исследователи, индустриализация 

обеспечивалась, в основном, экспортом пшеницы. Зерно реализовывалось на 

мировом рынке, а на полученные средства покупались оборудование и т.д. 

[2;3;4;7]. 

Для обоснования этой позиции приводятся в т. ч. речи и письма Сталина: 

«Наконец, нам абсолютно необходим резерв для экспорта хлеба. Нам нужно 

ввозить оборудование для индустрии» - Об индустриализации и хлебной 

проблеме [8]. 

«Нам остается еще 1-1 1/2 месяца для экспорта хлеба: с конца октября (а 

может быть, и раньше) начнет поступать на рынок в массовом масштабе 

американский хлеб, против которого нам трудно будет устоять. Если за эти 1 

1/2 месяца не вывезем 130-150 миллионов пудов хлеба, наше валютное 

положение может стать потом прямо отчаянным. Еще раз: надо форсировать 

вывоз хлеба изо всех сил» - Письмо Сталина Молотову № 59 не ранее 

23.08.1930 г. [9]. 

Из этих писем следует, что Сталин выступал за форсированный экспорт 

хлеба в конкретные сроки (до октября 1930 г.). Он требовал и усиление 

экспорта нефти и нефтепродуктов. Т. е. Сталин понимал, что невозможно 

заработать валюту, используя один только хлеб. Потому что пшеница – это 

лишь один из многих продуктов для экспорта.  

Далее приведены данные (см. приложение) экспорта и импорта СССР по 

отдельным видам продукции с 1929 по 1939 гг. (период первых пятилеток). 

Для сравнения включены данные Российской империи за 1913 г. Виды 

продукции, а также определенные характеристики (например, доля 

продукции в экспорте, её промышленная обработка) выбраны исходя из цели 

исследования: наиболее точно оценить долю пшеницы в получении средств 

на индустриализацию. 

Источники для таблиц: 

1. http://istmat.info/node/22117 Внешняя торговля СССР за 1918-1940 гг. 

(Статистический обзор). 

2. Внешняя торговля СССР за первую пятилетку (1928-1933 гг.) 

Статистический обзор. М. - Внешторгиздат 1933 г. 575 с. 

http://istmat.info/node/22117


Из таблицы 1 видно, что экспорт сырья для продовольственных товаров (35,7 

% от всего экспорта в руб.) и конкретно пшеницы (14,8 % от всего экспорта в 

руб.) был главным источником поступления средств от экспорта в 

Российскую империю в 1913 г. В период индустриализации в СССР пальма 

первенства в экспорте переходит к растительному сырью для 

непродовольственных товаров, а доля сырья для продовольственных товаров, 

в т. ч. пшеницы, снижается, также становится меньше доходов, приносимых 

экспортом топлива и минерального сырья. 

С 1929 по 1939 гг. было больше всего экспортировано пшеницы в 1930 и 

1931 гг., как в валовом, так и стоимостном показателях. В период 1931/1932 

гг. было экспортировано около 30% заготовленной пшеницы. В 

последующие годы этот показатель снижался до 9-8% (1932/1933 гг.). 

Полученный доход оказался меньше, чем доход от экспорта растительного 

сырья для непродовольственных товаров, топлива и минерального сырья. А в 

некоторые годы (1932, 1933, 1934, 1936, 1939 гг.) даже доход от экспорта 

бензина оказывался больше, чем от экспорта пшеницы (табл. 2). 

По данным таблиц 3 и 4, машины и оборудование занимали большую часть 

советского импорта (42,2%) с 1929 по 1939 гг. Такие данные обусловлены 

тем, что в первые пятилетки создавалась индустриальная база, в т. ч. на 

основе иностранного оборудования. Если рассматривать этот показатель в 

динамике, то с 1932 г. начинается снижение как всего импорта, так и машин 

и оборудования в СССР. Это снижение объясняется, скорее всего, тем, что в 

годы первой пятилетки были введены в строй основные промышленные 

комплексы, и потребность СССР в некоторых видах продукции отпала. 

Из таблицы 5 следует, что суммарный экспорт растительного сырья для 

непродовольственных товаров полностью покрывает суммарные расходы на 

импорт машин и оборудования с 1929 по 1939 гг. Процент от экспорта 

пшеницы в импорте машин и оборудования примерно равен проценту от 

экспорта бензина. Данные этой таблицы ещё раз подтверждают, что не 

хлебом единым был жив советский импорт машин и оборудования в период 

первых пятилеток. 

Больше всего СССР экспортировал в Англию, Германию, США, Францию 

(табл. 6). Значит, и валюта (доллар, фунт стерлингов, франк?) в основном 

поступала из означенных стран. Растительного сырья для продовольственных 

товаров (в т. ч. пшеницы) больше всего продавали в Англию, но этот вид 

продукции принёс только 46% от суммы реализованного там же сырья для 

непродовольственных товаров. В остальных странах доля проданной СССР 

пшеницы оказалась ещё меньше, чем в Англии (табл. 6). Главными 

импортёрами машин и оборудования в рассматриваемый период были 

Германия, США, Англия, Франция, Австрия (табл. 8). 



Из представленных таблиц видно, что доля растительного сырья для 

производства продовольствия (в т. ч. пшеницы) не была самой большой по 

отношению к другим видам продукции, даже в экспорте в развитые 

капиталистические страны. Возможно, Советское руководство хотело 

повторить показатели экспорта Российской империи на 1913 год, достичь 

при меньших затратах (с/х продукция) хороший доход в валюте (при 

выгодной конъюнктуре), но этого не получилось. Для более детального 

рассмотрения источников средств для индустриализации необходима более 

детальная работа с историографией этого вопроса, поскольку советское 

экономическое чудо обеспечивалось не только экспортом. Как говорил тов. 

Сталин на Пленуме ЦК ВКП(б) 4-12 июля 1928 г., главными источниками, 

питающими нашу индустрию, являются, во-первых, рабочий класс, во-

вторых, крестьянство [5] 
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