
рора области пришли данные о ситуации в Карьевском сельсовете Ординского 
района, что за последние три месяца зарегистрировано 111 смертей. По заключе
нию врачей в большинстве своем смертность исходит от истощени. В пищу упот
реблялся разный суррогат (березовое и липовое дерево, ржаная и гороховая со
ломы, крапива, пиканы и др. разная трава), также имеют место случаи поедания 
кошек, собак и крыс. 

Боль и лишения простых граждан, терпящих голод, дают почувствовать их 
письма, адресованные в Уральский обком ВКП(б), первому секретарю обкома 
И. Д. Кабакову и генеральному секретарю Ц К ВКП(б) И. В. Сталину. Рабочие и 
крестьяне не понимали, почему они, сражавшиеся за революцию, работавшие на 
социалистических стройках, живут в нищете и страдают от недоедания и голода. 
В. И. Новоселов, плотник из села Янычи Пермского района Уральской области, 
в январе 1933 г. писал И. В. Сталину: «Я по специальности плотник, произошел 
из бедняцкой семьи. На своем иждивении имею три человека детей и жену. Пайка 
мне не хватает и иногда по суткам сидим в полном смысле голодом. Зарплату мне 
платят 120 рублей в месяц и, если хлеб покупать на рынке у перекупщиков спеку
лянтов, то надо платить 90 руб. за 16 кило очень дрянной ржаной муки, которые я 
не могу приобрести в силу того, что мне нужно одевать и обувать семью и самого 
себя». 

Рассмотренные источники позволяют реконструировать картину голода 
1932-1933 гг. на Урале. Содержащуюся в них информацию следует использовать 
в комплексе со статистическими данными по сельскохозяйственному производ
ству, хлебозаготовительным кампаниям, демографии. Необходимо сопоставле
ние сведений документов уральских и центральных архивов. Гриф секретности, 
присутствующий на большинстве описанных источников, не является полным 
гарантом их достоверности. 

Д. Р. Хамитова 

РОЛЬ УРАЛА И РУРА 
В ПОДГОТОВКЕ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

В этом году исполнилось 55 лет со времени окончания одной из самых чу
довищных по числу жертв и одной из самых масштабных по числу втянутых госу
дарств войны. Вторая Мировая война явилась следствием милитаристской поли
тики, которая проводилась ведущими державами в первой половине XX века. С 
провозглашением в России социалистической революции мир разделился на два 
изначально противоположных по экономическому укладу лагеря: социалистиче
ский и капиталистический. Противостояние этих лагерей сделало практически 
неизбежным их столкновение на мировой арене. 

С конца 20-х гг. в Германии и России происходит смена курса политики, ко
торая отразилась на важнейших регионах этих стран. Приход к власти Гитлера и 
переход к сталинской тоталитарной системе сильно изменили как внутреннюю, 
так и внешнюю политику этих стран. С осознанием неизбежности войны появи
лась необходимость развивать в полной мере собственную военную промышлен
ность. Главными центрами формирования военной промышленности в СССР стал 



Урал, а в Германии - Рурская область, которая является частью Рейнско-Вестфа-
лийской земли. Основные действия были направлены на достижение как сырье
вой, так и промышленной автаркии. 

Несмотря на различие общественного строя этих государств (в СССР гос
подствовал социализм, а в Германии - капитализм), развитие этих регионов ста
вилось под жесткий государственный контроль. Государство, особенно в СССР, 
где в основе экономики лежал план, обеспечивало как заказы, так и сбыт продук
ции. И в Германии, и в СССР в период индустриализации во главу угла ставились 
военные интересы государства, а не потребности народа. Поэтому в этот период 
отмечается очень низкий уровень жизни населения, труд которого приносил ог
ромные прибыли и являлся, наряду с мощной промышленностью, неотъемлемой 
и важнейшей частью производственного процесса. Практически отсутствовала 
легкая и пищевая промышленность. 

Несмотря на богатейшие природные запасы Урала и Рура, полностью 
обеспечить все потребности за счет собственных ресурсов для наибольшей кон
центрации здесь промьпцленности такого уровня не удалось. На Урале эта про
блемы была решена при помощи организации Урало-Кузнецкого комбината. 

Формирование Уральско-Кузнецкого комбината основывалось на базе 
природных богатств, обеспечивающих местную промышленность сырьем, энер
гетическим топливом в сочетании с кузнецким и карагандинским углем. 

Угольные бассейны и шахты Рура входили составной частью в крупнейшие 
промышленные концерны, которые объединяли в себе, как и на Урале, все звенья 
производства. Спади этих монополий особо можно выделить концерн Крупна и 
Стальной трест (основателями которого были Тиссен., Вольф и Флик). Эти кон
церны добывали большую часть рурското угля. 

Если на Урале главной движущей силой производства было государством 
то в Руре преобладали интересы определенных промышленных группировок, ко
торые, выполняя государственные заказы, преследовали, прежде всего, собствен
ные интересы. 

За счет рурской промышленности государство решило военные задачи. С 
возникновением крупных монополии удалось не только преодолеть кризис, но и, 
по мнению С. Б. Лаврова, «началось империалистическое развитие Германии, 
их усилиями вся политика страны приобрела милитаристский характер, были 
развязаны Первая и Вторая Мировые войны». 

В 1936 году начал внедряться четырехлетний план автаркии в Германии. 
Густав Крупп, говоря о четырехлетнем плане, отмечал, что «необходимо было 
доставать новые сырьевые материалы, исследовать и экспериментировать, вкла
дывать капитал для того, чтобы сделать ее соответствующей требованиям вой
ны». Создатель плана преследовали достижения независимости и самостоятель
ности Германии в области сырьевых материалов. Следует отметить, что в отно
шении угля Германия не зависела от международных поставок. 

Однако в Германии не было такой сильной зависимости промышленности 
от государства, как в СССР. Здесь скорее промышленники поддерживали прави
тельство, чем правительство покровительствовало крупным индустриальным маг
натам. Промышленники, ведущую роль среди которых играли рурские монополи
сты, оказывали значительную финансовую поддержку Гитлеру. В предвоенный 
период крупные промышленники и государство заключили своеобразный союз. 



Владельцы предприятий, имевших военное значение, получили влиятельные госу
дарственные посты. Государство занималось перераспределением всех имеющих
ся ресурсов в пользу военно-промышленного комплекса и в то же время оказывало 
поддержку этим предприятиям. Многие из них за счет военных заказов и прибы
лей от них значительно расширили производство, модернизировали технологии. 

Строительство крупных индустриальных центров шло за счет внутренних 
ресурсов. Если в СССР денежные средства на строительство промышленности 
шли и основном из сельского хозяйствам то в Германии финансы шли за счет же
сткой налоговой политики, выпуска многочисленных государственных займов 
(государственный кредит), политики заработной платы и цен. Для стремитель
ного развития индустрии имелись все необходимые составляющие: наличие бо
гатейших разнообразнейших ресурсов, довольно развитой металлургии, много
летние промышленные традиции, квалифицированные кадры, благоприятная 
рыночная конъюнктура. В период индустриализации Урал и Рур стали важней
шими производственными центрами. Они занимали стратегически выгодное по
ложение, находясь вблизи ресурсов, и, в то же время, будучи удаленными от воен
ных действий. Не случайно правительства этих стран так опасались нападения на 
промышленные центры. В директивных документах Германии, касающихся вой
ны упоминается, что «любое серьезное нарушение производства в этой области 
не может быть компенсировано ни в каком другом месте». 

Развитие промышленности Урала можно проследить по пятилетним пла
нам, которым следовала вся страна. За годы трех пятилеток были построены за
воды по производству артиллерийского вооружения, боеприпасов, стрелкового 
оружия, авиамоторов. Часть заводов гражданского машиностроения создава
лась таким образом, чтобы в случае необходимости перевести их на производст
во оборонной продукции. (Например, Челябинский тракторный завод). 

За предвоенные годы еще больше сократился выпуск товаров легкой про
мышленности. Урал и Рур рассматривались, прежде всего, как центры промыш
ленности, производства средств производства. Такая диспропорция привела к 
нехватке порой самых элементарных товаров потребления при наличии уникаль
ной и порой штучной военной техники. 

Вторая Мировая война стала кульминацией развития Урала и Рура за все 
предшествующие периоды. Промышленностью построенная за время индуст
риализации на их территории, сыграла важную роль в обеспечении военной тех
никой. Говоря о промышленности вообще, можно утверждать, что она к войне 
была готова и на Урале, и в Рурской области. Индустриальные комплексы соз
давшись с учетом возможности вооруженного столкновения и необходимости 
выпускать военную продукцию, поэтому переход на выпуск военной продукции 
существенно не изменил общей обстановки в регионах. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что Урал и Рур сыграли ре
шающую роль в подготовке ко Второй Мировой войне. На полях сражений 
СССР и Германии, по сути, столкнулось оружие, произведенное в этих регионах. 


