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Аннотация 
Введение. Исследование региональных аспектов претворения в жизнь косыгинской рефор-

мы, осуществление которой проходило в годы восьмой пятилетки, является сегодня весьма 
актуальным для исторической науки, прежде всего в связи с востребованностью опыта данной 
реформы в условиях современной российской модернизации. 

Материалы и методы. В работе использовались документы архивных фондов, опублико-
ванные статистические данные, материалы периодической печати. Статья базируется на прин-
ципах историзма и объективности, а также на сравнительно-историческом, проблемно-хроно-
логическом методах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Годы восьмой пятилетки стали временем 
реализации косыгинской реформы, существенно изменявшей принцип управления развитием 
советской индустрии. Норматив рентабельности (прибыль в процентном отношении к фондам) 
выдвигался в качестве одного из основных критериев в оценке работы предприятия. Чем выше 
был уровень рентабельности, тем больше денег предприятие могло отчислять в свои фонды и 
распоряжаться ими. На практике, как показал региональный материал республик Волго-Вят-
ского района — Марийской, Мордовской и Чувашской АССР, в ходе реализации реформы по-
степенно выравнивалось промышленное развитие центра и периферии страны. Изучаемые 
регионы представляют собой образец этого процесса: благодаря проводимым реформам и 
щедрой финансовой помощи союзного центра промышленный потенциал республик заработал 
на полную мощь. Однако для обеспечения стабильной работы, гибкости и маневренности про-
изводства, его открытости новинкам науки и техники, каждому предприятию жизненно был 
важен определенный резерв мощностей, а принятая система премирования нацеливала на 
полную загрузку производственного оборудования, даже незначительное невыполнение плана 
снижало заработки. 

Заключение. Анализ регионального материала показал, что, несмотря на существенные 
достижения в области технической модернизации, повышение благосостояния населения, про-
цесс интенсификации промышленного производства был осложнен элементами кризисных яв-
лений в экономике, обусловленных экстенсивным путем развития. 
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Abstract
Introduction. The study of regional aspects of the implementation of the Kosygin reform, which 

took place during the Eighth Five-Year Plan, is relevant for modern historical science, primarily due 
to the demand for the experience of this reform in the conditions of contemporary Russian moder-
nization.

Materials and methods. In this work, documents from archival funds, published statistical data, 
as well as materials from periodicals were used. The article is based on the principles of historicism and 
objectivity, as well as on comparative-historical and problem-chronological methods.  

Results and discussion. The years of the Eighth Five-Year Plan became the time of implementa-
tion of the Kosygin reform, which significantly changed the principle of managing the development of 
Soviet industry. The profitability standard, which was defined as profit as a percentage of funds, was 
put forward as one of the main criteria in assessing the performance of an enterprise. The higher the 
level of profitability achieved, the more money the company could transfer to its funds and dispose of 
it at its own discretion. In practice, as shown by regional material from the republics of the Volga-Vyat-
ka region — the Mari, Mordovian and Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republics, there was a 
gradual equalization of the industrial development of the center and periphery of the country during 
the implementation of the reform. The regions under study provide an eloquent example of this process: 
due to ongoing reforms and generous financial assistance from the union and federal centers, the in-
dustrial potential of the republics has reached its full potential. However, the same regional material 
indicates that in order to ensure stable operation, flexibility and maneuverability of production, its 
openness to the latest innovations in science and technology, it is important to have a certain reserve 
capacity for each enterprise. The adopted bonus system aimed at full utilization of production equip-
ment, even the slightest failure to fulfill the intense plan reduced earnings.

Conclusion. An analysis of regional material showed that despite significant achievements in the 
field of technical modernization and improving the well-being of the population, the process of intensi-
fication of industrial production was complicated by elements of crisis phenomena in the economy, the 
roots of which lay in the extensive path of development.
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Mordovian ASSR, the Chuvash ASSR, the Eighth Five-Year Plan
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Введение
Период восьмой пятилетки (1966 — 1970 гг.) стал своеобразной вехой в истории 

отечественной промышленности, что оказалось связанным как с претворением в 
жизнь известной косыгинской реформы, так и с существенным подъемом советской 
индустрии не только в ведущих промышленных центрах страны, но и в рамках 
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провинции. Именно в то время построенный за предшествующие годы промыш-
ленный потенциал периферии заработал на полную мощь, что дало возможность 
говорить о наметившейся ярко выраженной тенденции ее «подтягивания» к уровню 
развития центральных областей (Московской, Ленинградской и др.). Научный ана-
лиз этого еще не до конца исследованного и оцененного опыта особенно актуален 
в условиях современной постсоветской России, отличающейся заметными диспро-
порциями в экономическом развитии центральных и периферийных территорий. 
Типичным примером для рассмотрения данного процесса могут служить автоном-
ные республики Волго-Вятского района — Марийская, Мордовская и Чувашская 
АССР, вплоть до середины ХХ в. являвшиеся аграрными регионами и пережившие 
в 1960-е – начале 1970-х гг. своеобразную «промышленную революцию». 

Обзор литературы 
В современной историографии проблематика развития промышленного произ-

водства во второй половине 60-х — начале 70-х гг. ХХ в. является достаточно раз-
работанной. Интерес представляют работы А. Н. Ефимова [7; 8], А. Ф. Полякова [12], 
Н. Н. Разуваевой [14], С. Г. Коваленко [10], А. В. Тебекина [17] и др., касающиеся 
общих социально-экономических аспектов модернизации индустриального сектора 
СССР. Региональная историография представлена исследованиями И. П. Про копье-
ва [13], А. А. Адамеску и Н. Н. Акиньшина [1], У. Б. Белялова и Г. Л. Горника [4],        
Ю. П. Смирнова [16], Е. В. Моисеева [11], Ю. В. Базова [2], М. В. Ведерникова [6],   
Е. Н. Бикейкина [5], В. И. Белоуса и Б. Л. Гинзбурга [3], Н. Г. Русиновой [15] и др., 
в которых раскрываются разные стороны указанного процесса на региональном 
уровне. Однако ни в одной из данных работ не исследовались особенности, позво-
ляющие более детально проследить связи общегосударственных и общерегиональ-
ных трансформаций в экономике с обществом. 

Материалы и методы 
В работе использовались как документы архивных фондов, опубликованные 

статистические данные, так и материалы периодической печати. Статья базируется 
на принципах историзма и объективности, сравнительно-историческом и проблем-
но-хронологическом методах. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе осуществления косыгинской реформы имели место ликвидация терри-

ториальной системы управления индустрией и возращение отраслевых министерств, 
существенное сокращение количества директивных плановых показателей, расши-
рение хозяйственной самостоятельности предприятий, ключевое значение прида-
валось интегральным показателям экономической эффективности производства — 
прибыли и рентабельности. Согласно практиковавшейся ценовой политике, оптовая 
цена реализации была направлена на обеспечение предприятию заданной рента-
бельности производства [17, с. 12]. «Главное достоинство Косыгинской реформы 
заключалось в создании механизма заинтересованности предприятий в принятии 
более высоких плановых заданий, во внедрении технических, технологических и 
организационных инноваций. Такой подход стимулировал в свою очередь развитие 
научной организации на предприятии» [17, с. 11]. 

Реализация реформы в республиках Волго-Вятского экономического района 
происходила не без проблем, в числе которых на первом этапе реформирования 
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отмечались проблемы согласования. Так, в связи с реорганизацией совнархозовской 
системы управления промышленностью и подчинением предприятий, расположен-
ных на территориях Марийской, Мордовской и Чувашской АССР, воссозданным 
министерствам резко увеличилась потребность в предоставлении переговоров с 
Москвой. Существовавшее в 1965 — 1966 гг. количество связей не обеспечивало 
эту все возраставшую потребность, и значительная часть принятых заказов пере-
носилась на вторые и третьи сутки, что снижало оперативность руководства пред-
приятиями. В связи с этим обкомы КПСС и Советы Министров исследуемых ре-
спублик просили министра связи СССР Н. Д. Псурцева рассмотреть вопрос об 
увеличении числа каналов связи с Москвой, что в итоге было сделано, и вопрос в 
относительно короткие сроки удалось решить. Тогда же, выполняя постановления 
сентябрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС и решения XXIII съезда партии, коллек-
тивы промышленных предприятий изучаемых регионов проделали необходимую 
работу по подготовке своих предприятий к переходу на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования. Руководство и партийные организации 
заводов и фабрик разъясняли решения власти рабочим, служащим и инженерно-тех-
ническим работникам: в цехах и отделах предприятий были прочитаны лекции, 
доклады, проведены открытые партийные собрания с обсуждением задач, вытека-
ющих из постановлений1 [6, с. 32; 9, с. 162 — 165]. 

Для перехода на новую систему работы на каждом заводе или фабрике были 
проведены расчеты основных показателей хозяйственной деятельности, которые 
продемонстрировали, что для создания необходимых поощрительных фондов кол-
лективы предприятий должны увеличить на 1966 г. план производства и реализации 
продукции. Как следствие, большое внимание было уделено усилению экономиче-
ской работы. На заводах и фабриках Марийской, Мордовской и Чувашской АССР 
создавались всевозможные лаборатории экономики и организации управления 
производством, общественные бюро экономического анализа и подобные структу-
ры, призванные вскрыть и привести в действие неиспользованные резервы произ-
водства. С этой же целью при участии рабочих систематически проводились раз-
ноплановые экономические конференции. Экономические службы заводов и фабрик 
анализировали хозяйственно-финансовую деятельность предприятий и использо-
вание основных производственных фондов2 [6, с. 32; 9, с. 162 — 165]. 

Несмотря на то, что в ходе косыгинской реформы упор делался на экономиче-
ские методы и рост материальной заинтересованности работников, продолжали 
практиковаться и прежние, испытанные, методы повышения производительности 
труда, в числе которых большая роль отводилась движению рационализаторов. 
Например, на Чебоксарском электроаппаратном заводе, как не без гордости ра-
портовало в 1969 г. его руководство, существенный вклад в экономию трудовых и 
материальных ресурсов внесли заводские рационализаторы. За 1965 г. ими бы -       
ло подано 1 515 рационализаторских предложений, из которых внедрено в произ-
водство 566, что дало 319 тыс. руб. условно-годовой экономии при обязательстве 

1 ЦГА РМ (Центральный государственный архив Республики Мордовия). Ф. 269-П. Оп. 7. 
Д. 307. Л. 64; Д. 323. Л. 130. 

2 Там же. Д. 307. Л. 65. 
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270 тыс. руб. В 1969 г. каждый одиннадцатый из числа работающих являлся ра-
ционализатором3. 

Реализуемая в ходе мероприятий восьмой пятилетки (1966 — 1970) косыгинская 
реформа показала, что задания плана по всем главным экономическим показателям 
были выполнены. Национальный доход СССР за восьмую пятилетку вырос на 41 % 
(против 32 % в седьмой пятилетке) и составил значительную сумму — 1 166 млрд руб. 
(против 840 млрд руб. за седьмую пятилетку)4. Автономные республики Волго-Вят-
ского района внесли в эти достижения свой вклад. Промышленное производство в 
них за восьмую пятилетку выросло: в Марийской АССР — на 77 %, в Мордовской 
и Чувашской республиках — на 80 %. Особенно бурно в них развивались недавно 
введенные в эксплуатацию наукоемкие отрасли промышленности — электротехни-
ка, электроэнергетика, химия, машиностроение5. 

За годы восьмой пятилетки были созданы новые специализированные комплек-
сы предприятий: в Мордовии — по производству светотехнической продукции, в 
Чувашии — электроизмерительных изделий, в Марийской республике — в при-
боростроении и машиностроении [1, с. 49]. Финансовая устойчивость заводов и 
фабрик постепенно повышалась, а в конце 1960-х гг. многие коллективы перевы-
полняли планы, систематически добиваясь снижения себестоимости товарной про-
дукции и получения сверхплановой прибыли, которая стала идти не только на еже-
месячные выплаты, но и на вошедшую в практику ежегодную «тринадцатую зар-
плату»6 [6, с. 32; 9, с. 162 — 165]. «Понятие „тринадцатая зарплата“ прочно входит 
в наш словарный обиход», — не без удовлетворения отмечал, например, в январе 
1968 г. на собрании партийно-хозяйственного актива Мордовской АССР второй 
секретарь Саранского горкома КПСС А. Д. Ледяйкин7. 

В Чувашской АССР в восьмой пятилетке строились промышленные объекты — 
Чебоксарский завод тракторных запасных частей, опытные корпуса Всесоюзного 
научно-исследовательского института релестроения, ткацкая и прядильно-ни точ -
ная фабрики на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, новые цехи и кор пуса 
на Чебоксарском электроаппаратном заводе и заводе «Чувашкабель», Алатырский 
хлебозавод. Была пущена на полную мощность Новочебоксарская ТЭЦ-3, начато 
строительство пятой ступени Волжского энергетического каскада — Чебоксарской 
ГЭС [15]. Всего за восьмую пятилетку в республике было сдано в эксплуата цию 
99 производственных цехов и предприятий [13, с. 37]. Производительность тру да 
в промышленности Чувашской АССР в 1970 г. по сравнению с 1965 г. повысилась 
на 45 %8. 

3 ГИА ЧР (Государственный исторический архив Чувашской Республики). Ф. Р-1517. Оп. 15. 
Д. 154. Л. 84. 

4 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971. С. 33, 34, 129, 134. 
5 См.: Вереин Б. Этапы большого пути // Марийская правда. 1971. 17 окт.; Выполнение пя-

тилетки — живое творчество масс. С собрания республиканского партийного актива // Советская 
Мордовия. 1971. 7 марта; На стремя технического прогресса // Советская Чувашия. 1971. 3 марта. 

6 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 7. Д. 307. Л. 64. 
7 Там же. 
8 ГИА ЧР. Ф. Р-872. Оп. 13. Д. 223. Л. 327. 
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В Мордовской АССР за 1966 — 1970 гг. было введено в строй 28 заводов, фабрик 
и крупных цехов, в том числе литейный завод, резиновый комбинат, завод меди-
цинского оборудования; мощность Алексеевского цементного завода увеличилась на 
1,2 млн т цемента в год; построено более 4 тыс. км линии электропередач, 127 км 
 газопровода и много других объектов9. 

В промышленности Марийской республики за эти годы было установлено  
190 по  точных автоматических и полуавтоматических линий, введены в строй за-
вод крупнопанельного домостроения и хлебозавод в Йошкар-Оле, завод сборного 
железобетона в Волжске, швейная фабрика «Заря», рыбообрабатывающий завод, 
Ронгинское торфопредприятие и др.10 Ведущее место в витаминной отрасли СССР 
к 1970 г. занял Йошкар-Олинский витаминный завод11. 

Наряду с открытием новых предприятий, усиливалась концентрация индустри-
ального производства. В Мордовии, например, созданное в 1964 г. Саранское про-
изводственное объединение (СПО) «Светотехника» собрало под единое управление 
Саранский электроламповый завод, Ардатовский светотехнический завод, Рузаев-
ский завод электровакуумного машиностроения и саранские заводы электровакуум-
ного стекла и специальных источников света. В 1965 г. в СПО вошел Кадошкинский 
электротехнический завод. На долгие годы это объединение стало флагманом 
промышленности Мордовии12. 

К концу восьмой пятилетки подавляющее большинство промышленных пред-
приятий поволжских республик было переведено на новую систему планирования 
и экономического стимулирования. В Чувашии, например, в конце 1970 г. работа-
ло по новой системе 94 % всех предприятий, выработавших в последнем году 
пятилетки 97 % всей промышленной продукции [13, с. 12]; в Марийской АССР — 
165 предприятий, которые произвели 98 % всей промышленной продукции респуб-
лики13, в Мордовии — 241 предприятие, производившее 95 % всей промышленной 
продукции14. Темпы роста общего объема продукции промышленности в республи-
ках Волго-Вятского района опережали общероссийские цифры (табл. 1). Из табл. 1 
видно, что в процентном отношении темпы роста общего объема продукции про-
мышленности в каждой из трех исследуемых республик ежегодно превосходили 
подобный показатель по РСФСР. Если в целом за пятилетку темпы роста общего 
объема продукции по России выросли на 41 %, то в Чувашии — на 64, в Марийской 
республике — на 65, и более всего по Мордовии — на 74 %.

9 Выполнение пятилетки — живое творчество масс. 
10 О работе Марийского обкома КПСС: докл. первого секретаря обкома партии товарища 

Никонова В. П. // Марийская правда. 1971. 20 февр.; Андреев В. П. Созидатели // Там же. 8 авг.; 
Вереин Б. Указ. соч.  

11 История компании ОАО «Марбиофарм» // ОАО «Марбиофарм»: офиц. сайт. URL: https://
marbiopharm.ru/company/history/ (дата обращения: 24.12.2022). 

12 Липатова Л. Н. «Лисма» // Мордовия: энцикл.: в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 495. 
13 Широкий шаг республики. Об итогах выполнения народно-хозяйственного плана за 

1970 год по Марийской АССР // Марийская правда. 1971. 22 янв. 
14 Исторический очерк // Официальный портал органов государственной власти Респуб лики 

Мордовия. URL: https://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/istoriya/istoricheskiy-
ocherk/ (дата обращения: 09.10.2023)..

https://marbiopharm.ru/company/history/
https://marbiopharm.ru/company/history/
https://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/istoriya/istoricheskiy-ocherk/
https://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/istoriya/istoricheskiy-ocherk/
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Таблица 1. Темпы роста общего объема продукции промышленности в РСФСР, 
Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в годы восьмой пятилетки (1966 — 1970), 

% к 1965 г. 
Table 1. Growth rates of total industrial output in the RSFSR, Mari, Mordovian 
and Chuvash ASSR during the eighth Five-Year Plan (1966 — 1970), % by 1965

Республика 1966 1967 1968 1969 1970
РСФСР 108 119 129 138 149
Марийская АССР 112 128 144 159 177
Мордовская АССР 114 134 150 167 188
Чувашская АССР 116 132 147 165 180

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1970 году: стат. ежегод. М., 1971. С. 47 — 49. 

Данный факт объясняется как удачными «стартовыми возможностями» моло-
дой (только что заработавшей на полную мощь) промышленности республик Волго- 
Вятского района и благоприятной экономической конъюнктурой, созданной ре-
формой А. Н. Косыгина, так и целенаправленным стремлением руководства страны 
к выравниванию экономического развития центральных и периферийных терри-
торий, что на практике означало увеличение финансирования последних. Большие 
капиталовложения направлялись на строительство новых и реконструкцию су-
ществующих предприятий. За годы восьмой пятилетки в Марийской респуб лике 
они составили 524 млн руб., в Мордовской АССР — 950 млн, в Чувашской — более 
1 млрд руб. Это в среднем было в 1,5 — 2,0 раза больше по сравнению с предыду-
щим пятилетием15 [13, с. 56]. 

Аналогичная картина опережающего развития исследуемых автономий выри-
совывается и при анализе темпов роста производительности труда в сфере индуст-
рии (табл. 2). 

Таблица 2. Темпы роста производительности труда в промышленности по РСФСР, 
Марийской, Мордовской и Чувашской АССР за годы восьмой пятилетки (1966 — 1970) 
(без промышленности колхозов; по выработке валовой продукции на 1 работающего), 

% к 1965 г.
Table 2. Growth rates of labor productivity in industry in the RSFSR, Mari, Mordovian 

and Chuvash ASSR over the years of the eighth Five-Year Plan (1966 — 1970) 
(without the industry of collective farms; in terms of gross output per 1 worker), % by 1965

Республика 1966 1967 1968 1969 1970
РСФСР 106 113 119 125 134
Марийская АССР 108 119 127 136 147
Мордовская АССР 106 115 123 130 141
Чувашская АССР 109 118 125 134 144

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1970 году. С. 62 — 63. 

15 См.: О работе Марийского обкома КПСС; Выполнение пятилетки — живое творчество масс. 
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Из табл. 2 следует, что за годы восьмой пятилетки темпы роста производитель-
ности труда в промышленности выросли по РСФСР на 28 %, тогда как по Мордовии 
и Чувашии — на 35, а по Марийской АССР — на 39 %. Таким образом, происходи-
ло постепенное выравнивание экономического развития центра и периферии страны, 
и изучаемые регионы представляют собой красноречивый пример этого процесса. 

Кроме того, как верно подмечает отечественный исследователь Ю. В. Базов, 
«в го ды восьмой пятилетки выросло производство основных видов продукции 
промышленности Волго-Вятского экономического района, а также его удельный 
вес в РСФСР. Для национальных республик были характерны высокие темпы раз-
вития машиностроения и металлообработки по сравнению с промышленным про-
изводством в целом. В Мордовии развивалось производство светотехнической 
продукции, в Марий Эл — изделий точного машиностроения, в Чувашии — элек-
тротехнической продукции. …нарастали темпы кооперирования предприятий ма-
шиностроительных комплексов автономных республик ВВЭР» [2, с. 13 — 14]. 

Подобное устойчивое развитие не исключало, однако, наличия проблем: на ряде 
предприятий отмечалась неритмичность в выпуске промышленной продукции, 
которая объяснялась перебоями в снабжении сырьем и проблемами в сфере орга-
низации труда16. В период восьмой пятилетки, как и в предшествующее ему время, 
имели место значительное отставание местной промышленности от новых высоко-
технологичных отраслей индустрии, неудовлетворительное состояние ее производ-
ственно-технической базы. Предприятия местной промышленности изучаемых 
регионов по-прежнему характеризовались крайне низкой технической оснащенно-
стью, оборудование здесь было физически изношено и морально устарело. Мало 
использовались местное сырье и промышленные отходы. В итоге в Марийской, 
Мордовской и Чувашской АССР недостаточно выпускалось товаров народного по-
требления. Региональные власти почти не занимались укреплением материально 
технической базы предприятий местной промышленности, сосредоточив основное 
внимание на развитии новых наукоемких производств. 

Слабой в исследуемых республиках была топливно-энергетическая база. Разви-
тие промышленности в восьмую пятилетку характеризовалось интенсивным потре-
блением топливно-энергетических ресурсов, в том числе гидроэнергоресурсов, ко-
личество которых здесь было невелико по сравнению с другими регионами. Особен-
ностью топливно-энергетического комплекса всех регионов Волго-Вятки было то, 
что 2/3 топливных ресурсов составляло привозное сырье — нефть, уголь, природный 
газ. Если на начало 1960-х гг. электроэнергетический баланс по Волго-Вятскому 
экономическому району соответствовал потреблению и не был напряженным, но к 
1970 г. сложился дефицит энергоресурсов, что было связано с про мышленным стро-
ительством и растущей энергоемкостью выпускаемой продукции, а также с возрас-
тающим потреблением в социальной инфраструктуре17 [2, с. 13]. 

Одним из вызовов времени были старый автопарк и неудовлетворительное 
использование предприятиями имевшихся у промышленных предприятий автомо-

16 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 2443. Л. 47а. 
17 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 7. Д. 381. Л. 3; Д. 401. Л. 43.
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билей. Например, по предприятиям отрасли строительных материалов (где наибо-
лее остро стоял транспортный вопрос), на Рузаевском и Атемарском заводах в 
Мордовской АССР ремонтные мастерские были захламлены, графики профилакти-
ческого ремонта автомобилей отсутствовали, дисциплина среди водителей была 
низкой, и работали они в одну смену. Кирпич в основном перевозился россыпью, 
что приводило к большому бою продукции и неоправданным затратам труда на 
погрузку/разгрузку18. 

Не лучше обстояли дела с работой транспорта на предприятиях этой отрасли 
в Марийской и Чувашской АССР. Так, 13 августа 1968 г. вышел приказ № 64 по 
Управлению промышленности строительных материалов Совета Министров Ма-
рийской АССР «О мерах по улучшению использования автомобилей на предприя-
тиях управления», в котором отмечалось, что средняя продолжительность работы 
автомобилей в целом по предприятиям в первом квартале 1968 г. составила 7,1 часа, 
а во втором — 5,1 часа в сутки. Однако на Горно-Марийском кирпичном заводе транс-
порт работал 2,0 часа в сутки, а на Мари-Турекском кирпичном заводе — 3,5 часа. 
Кроме того, большими были порожние пробеги автомобилей, графики техническо-
го обслуживания не соблюдались, расход бензина не контролировался, путевые 
листы не оформлялись. Так, расход бензина в Коркатовском карьероуправлении 
составлял 920 г на 1 км вместо запланированных 224 г, в Ронгинском карьероуп-
равлении — 224 г, а на Марийском заводе силикатного кирпича — 253 г.19 На Ала-
тырском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ибресинском, Ивановском кирпичных 
заводах, Канашском заводе строительных материалов, Вурманкасинском заводе 
керамических блоков средняя продолжительность работы автомобилей составляла 
6 часов в сутки20. 

Наряду с частными недостатками, в республиках отмечались отрицательные 
факторы, связанные с общими проблемами реализации косыгинской реформы. В 
частности, для обеспечения стабильной работы, гибкости и маневренности произ-
водства, его открытости новшевствам науки и техники каждому предприятию 
жизненно важен определенный резерв мощностей, а принятая система премирова-
ния нацеливала на полную загрузку производственного оборудования и даже при 
самом незначительном невыполнении напряженного плана понижала заработки. 
Иными словами, реформа в некотором роде противоречила научно-техническому 
прогрессу21. 

Говоря на исходе восьмой пятилетки о недостатках индустриального развития, 
руководящие работники исследуемых республик верно отмечали: на предприятиях 
не находят должного решения вопросы перспективного развития — специализация, 
внедрение новой техники и передовой технологии, научная организация труда и 
производства22 [11, с. 56]. Например, на сессии Верховного Совета Мордовской АССР 

18 ЦГА РМ. Ф. Р-923. Оп. 5. Д. 24. Л. 40.
19 ГА РМЭ (Государственный архив Республики Марий Эл). Ф. Р-1073. Оп. 1. Д. 1. Л. 111. 
20 ГИА ЧР. Ф. Р-1332. Оп. 3. Д. 221. Л. 19. 
21 Экономическая реформа 1965 года URL: https://istoriarusi.ru/cccp/ekonomicheskie-reformi-

1965-goda.html (дата обращения: 20.04.2023).
22 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 7. Д. 664. Л. 64; Вереин Б. Указ. соч.

https://istoriarusi.ru/cccp/ekonomicheskie-reformi-1965-goda.html
https://istoriarusi.ru/cccp/ekonomicheskie-reformi-1965-goda.html
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29 декабря 1969 г. констатировалось, что на ряде промышленных предприятий ре-
спублики низок технический уровень производства, слабо внедряется новая техни-
ка, допускается выпуск некачественной и некомплектной продукции. О низком 
техническом уровне промышленного производства говорил, например, такой факт: 
«только за 10 месяцев текущего года потери от брака в промышленности составили 
9,3 млн рублей. …Низкий технический уровень производства сдерживает рост 
производительности труда, не дает возможности добиться резкого снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции. …Задача состоит в том, чтобы… более эффек-
тивно, с наибольшей отдачей использовать основные фонды, каждую машину и 
каждый рубль, вложенный в производство»23. Однако, признавая наличие проблемы, 
ни региональные, ни союзные власти так и не смогли выработать «готовых рецеп-
тов» ее преодоления, что в конечном счете привело советскую экономику к явлению, 
получившему в отечественной историографии наименование «застой».

Заключение 
В индустриальном развитии исследуемых автономных республик Волго-Вят-

ского района за годы восьмой пятилетки произошли значительные положительные 
сдвиги. В регионах более высокими темпами развивались отрасли, определяющие 
научно-технический прогресс: машиностроение, металлообработка, химия, элек-
тротехника, приборостроение, электроэнергетика, производство новых строитель-
ных материалов и др. Вступили в строй новые промышленные предприятия. Бла-
годаря опережающим общероссийские и общесоюзные показатели (в процентном 
отношении) темпам индустриального развития и значительным капиталовложени-
ям в региональную экономику, исследуемые автономии во все большей степени 
«подтягивались» к уровню центральных областей, что способствовало более глу-
бокому повороту экономики автономных республик к решению задач, связанных с 
повышением благосостояния населения, удовлетворением его материальных и 
духовных запросов. Однако, проанализировав региональный материал, мы пришли 
к выводу как о существенных достижениях (техническая модернизация производ-
ства, повышение уровня благосостояния людей и др.), так и о кризисных моментах 
в экономике, корни которых лежали в экстенсивном пути развития. 
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