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Аннотация: На основе развития промышленности Республики Татарстан 

рассмотрены процессы индустриализации, происходившие в СССР в конце 

1920-х – 1930-е гг. Анализу подвергаются тенденции развития и проблемы 

промышленного роста.  
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В период современной модернизации и диверсификации, и в тоже время 

нерешенных внутренних проблем, неспособности российской экономики 

успешно противостоять кризисам, возникает необходимость поиска парадигмы 

будущего развития страны. Одна из существующих теоретических моделей 

призывает отказаться от применяемой в настоящее время модели рыночного 

хозяйства (основанной на приоритетном развитии малых форм 

предпринимательства), и переходу к реализации концепции нового 

индустриализма, базисом которого должны стать крупные 

(монополистические) производства.  

В истории существует пример схожих преобразований – это период 

сталинской индустриализации. В этой связи сегодня вновь возникает интерес к 

пройденным процессам, и особенно к их проявлению на региональном уровне.  

К началу индустриализации промышленность Татарской АССР 

значительно уступала сельскому хозяйству. Удельный вес валовой 

промышленной продукции в общем объеме продукции народного хозяйства 

республики в 1927-1928 гг. составлял 37,3%, в 1928-1929 гг. – 39,9%. [1] 

Сельское хозяйство давало продукции на сумму 165750 тыс. рублей, 

промышленность – 90400 тыс. [2; 3] Однако, постепенно в течение 1920-х гг. 

шел медленный процесс превращение республики в регион с развитой 

промышленностью. Несомненно, ключевыми факторами здесь явились 



применение огромной массы местного населения, переводимого из села в 

город, капитальные вложения и структурные перестановки в системе 

управления отраслями индустрии.  

Начало индустриализации обусловило кардинальные сдвиги в экономике 

Татарской республики. За годы довоенных пятилеток здесь были созданы 

новые отрасли легкой и пищевой промышленности. К ним можно отнести 

производство искусственной кожи, холодильная и консервная 

промышленность. [4] Возросла численность промышленных предприятий 

республики: в 1932 году их количество равнялось 347, в 1937 году – уже 751. 

[5] И если в течение первой пятилетки было построено свыше 20 крупных и 

более 40 небольших предприятий, то только по планам второй пятилетки в 

республике было запланировано строительство 46 предприятий в отраслях 

химической, винокуренной промышленности, металлообработке, 

деревообработке, силикатной группе; продолжилось строительство 2 заводов – 

завод силикатного кирпича и Кинопленка в г.Казани; реконструирован и 

расширен – Бондюжский завод [6; 7] (по другим данным было запланировано 

115  новых и реконструкция старых предприятий [8]). Коренной реконструкции 

подверглись такие крупные предприятия республики, как жировой комбинат 

им. М. Вахитова, льнокомбинат им. В.И. Ленина, механический завод, «Серп и 

Молот», «Красный путь», швейные фабрики и др.   

К 1937 г. выявилось, что порядка 88,5% всей промышленности 

сосредотачивалось в северо-западном районе республики, что обусловило 

необходимость создания промышленных объектов в центральных и восточных 

районах. 

Столь впечатляющие результаты не могли бы быть достигнуты без 

широкомасштабного государственного инвестирования. Только за 1932 г. в 

экономику Татарской АССР было вложено 179,6 млн. рублей, против 77 млн. в 

1931 г. из них непосредственно в промышленность было отведено 78,1 млн. 

рублей.
 
[9] В течение первых лет индустриализации государство непрестанно 

увеличивало капиталовложения в промышленность. В 1928 г. сумма 



капиталовложений составила 97,8 млн.руб., в 1929 г. – 102,2 млн.руб., в 1931 г. 

– 267,9 млн.руб., в 1932 г. – 328,2 млн.руб. и т.д. [2; 10] 

Несмотря на достаточно мощный подъем республиканской 

промышленности в годы первых пятилеток сразу же выявились и проблемы, 

тормозившие поступательный подъем республики. Так, строительство многих 

предприятий республики тормозилось недостаточным финансированием, 

недопоставкой ресурсов, сырья и другими. В частности в Постановлении СНК 

ТАССР от 19 марта 1935 г. указывалось, что строительство фабрики 

«Кинопленка» срывалось из-за нехватки цемента и гвоздей. Из 300 тонн 

запланированного цемента на завод не было завезено ни одной тонны, из 58 

тонн гвоздей было завезено 3,4 тонны. [11] Вопрос о создании ТЭЦ № 2 в 

г.Казани для нужд промышленных предприятий вообще был отклонен из-за 

нехватки денежных средств. [12] Проект создания во второй пятилетке на 

территории Татарской АССР военного завода оптических приборов, на 

строительство которого предполагалось затратить 60 млн.рублей, тормозилось 

из-за того, что в Госплане СССР развернулась «война» между отделами по 

вопросу месторасположения данного предприятия. Сектор размещения и 

Сектор промышленности высказывались за постройку завода в г.Казани, в то 

время как Сектор обороны за создание предприятия в Московской области. [13] 

Важные проблемы были связаны с рабочим персоналом: выявились 

проблемы, связанные с текучестью кадров (только в 1934 г. численность 

рабочего персонала составляла 93,3% от 1933 г. [14]); происходила потеря в 

процентном соотношении квалификации рабочих. По второму пункту надо 

отметить, что данная проблема объяснялась большим наплывом рабочей силы в 

города из сельской местности. В результате, только в лесной промышленности 

число квалифицированных работников в течение 1933-1934 гг. снизилось с 

44,7% до 37,0% от общего числа рабочих данной отрасли. Во многих случаях 

имело массовое невозвращение рабочего персонала из отпусков (такие случаи 

имелись на предприятиях: фабрика им.Разумова, «Спартак», «Красный 

текстильщик»). [15] 



Острой проблемой Татарской АССР стала трудовая дисциплина. Если в 

1933 г. по народному комиссариату местной промышленности наблюдалось 

6,4% неявок (в том числе по тяжелой промышленности – 6,1%, легкой – 6,58%, 

пищевой – 7,66%), то в 1934 г. уже – 7,61% (в тяжелой промышленности – 6,1% 

, легкой – 7,58%, пищевой – 9,66%). [16] 

Краткий анализ экономики  республики в период конца 1920-х – 1930-е гг. 

показывает определенные достижения в промышленной сфере. В тоже время на 

примере Татарской АССР мы наблюдаем и проблемы. К основным мы относим, 

перебои с поставками сырья, недофинансирование отдельных производств, 

недостаточная квалификация рабочей силы и др. Данные факты обусловили 

недовыполнение годовых планов по выпуску продукции в начальный период 

реформирования. Тем не менее, к началу 1940-х гг. проводимые 

преобразования дали ощутимый эффект – промышленность республики заняла 

лидирующие позиции в регионе. 
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