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SYSTEM OF MORDOVIAN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

MANAGEMENT IN THE MID-1960S – 1970S 
 

Problems of the reorganisation of the economy management system in the mid-
1960s – early 1970s are revealed in the article by the example of Mordovia. The au-
thor discovers the dependence of the economic effectiveness of reforms on historical 
and regional features of the economy development.   
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Функционирование экономики Мордо-

вии в середине 1960-х – 1970-е гг. проходило 
в условиях наиболее радикальной за все годы 
советской власти хозяйственной реформы.  
В сентябре 1965 г. пленум ЦК КПСС принял 
постановление «Об улучшении управления 
промышленностью, совершенствовании пла-
нирования и усилении экономического сти-
мулирования промышленного производст-
ва», положившее начало преобразованиям в 
экономике страны [3, с. 640]. Происходили 
серьезные изменения в управлении экономи-
кой, менялся хозяйственный механизм.  

Составной частью экономической ре-
формы явилась реорганизация системы 
управления экономикой. Было решено ликви-
дировать территориальные советы народного 
хозяйства и осуществить переход на отрасле-
вой принцип управления. Его реализация в 
МАССР привела к ликвидации Мордовского 
СНХ. В феврале 1966 г. в Саранске состоялась 
XIX Мордовская областная партийная конфе-

ренция, которая фактически подвела итоги 
деятельности Мордовского СНХ и определи-
ла пути проведения хозяйственной реформы в 
республике. Важнейшими итогами были при-
знаны «обеспечение высоких темпов развития 
промышленности, коренных сдвигов в ее от-
раслевой структуре, повышение культуры 
производства, количественный и качествен-
ный рост рабочих и инженерно-технических 
работников» [8, л. 121].  

Перевод управления промышленностью 
на отраслевой принцип, конечно, не означал 
отказа от территориального управления, его 
ликвидацию. В республике начался поиск 
оптимального сочетания отраслевого и тер-
риториального принципов в управлении ре-
гиональным хозяйственным комплексом [12, 
с. 43]. В результате между органами государ-
ственной власти Мордовии и вышестоящими 
отраслевыми органами, предприятия кото-
рых располагались в республике, сложились 
отношения, существовавшие практически в 
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неизменном виде вплоть до второй половины 
1980-х гг.  

Особую роль в управлении экономикой 
в Мордовии играли партийные органы, в ча-
стности Мордовский областной комитет 
КПСС, на пленумах которого проблемы 
промышленного развития рассматривались 
неоднократно. Так, в октябре 1970 г. XII пле-
нум Мордовского ОК КПСС обсудил вопрос 
о задачах партийных организаций республи-
ки по ускорению научно-технического про-
гресса в промышленности, строительстве, на 
транспорте и связи [11, л. 20]. Достаточно 
часто вопросы промышленности поднимались 
на бюро Мордовского ОК КПСС. К примеру, в 
апреле 1968 г. на бюро был рассмотрен опыт 
работы партийной организации Саранского 
приборостроительного завода по повышению 
качества выпускаемой продукции [10, л. 3]. 
Было принято постановление, позволяющее 
представить стиль работы партийных орга-
нов: «Обязать партийное бюро, администра-
цию завода настойчиво продолжать работу 
по внедрению саратовской системы безде-
фектного изготовления продукции, постоян-
но повышать культуру производства, больше 
внимания уделять внедрению промышлен-
ной эстетики, укреплению трудовой и произ-
водственной дисциплины, сокращению теку-
чести кадров...» [10, л. 5]. 

Центральное место в управлении эконо-
микой в регионе занимали законодательный 
и исполнительный органы МАССР, которые 
в соответствии с Конституцией МАССР 
должны были обеспечивать комплексное 
экономическое и социальное развитие регио-
на. Они способствовали осуществлению в 
регионе полномочий СССР, проводили в 
жизнь решения высших органов государст-
венной власти и управления СССР. Органы 
власти МАССР по вопросам, относящимся к 
ведению республики, координировали и кон-
тролировали деятельность предприятий со-
юзного и республиканского (РСФСР) подчи-
нения. Подобным образом они создавали ус-
ловия для развития республики как части 
единого народнохозяйственного комплекса 
СССР, базирующегося на общесоюзном тер-
риториальном разделении труда на основе 

государственных планов экономического и 
социального развития. Основные мероприя-
тия по реализации этой задачи осуществля-
лись Советом министров МАССР, который 
занимался обеспечением оптимальных тем-
пов развития общественного производства, 
роста национального дохода и его распреде-
ления на территории республики. Именно 
Совет министров МАССР разрабатывал и 
вносил на рассмотрение Верховного совета 
МАССР текущие и перспективные планы 
развития народного хозяйства и государст-
венный бюджет республики, обеспечивал 
сочетание отраслевого и территориального 
принципов руководства, координировал и 
контролировал деятельность министерств, 
ведомств, промышленных предприятий на 
территории республики. 

Принцип сочетания интересов центра и 
региона в деятельности Совета министров 
МАССР четко просматривается на конкрет-
ном примере. В апреле 1969 г. Совет минист-
ров МАССР направил в планово-бюджетную 
комиссию Совета национальностей Верхов-
ного Совета СССР справку о работе пред-
приятий Министерства легкой промышлен-
ности РСФСР, расположенных на террито-
рии Мордовии. В ней отмечалось, что на тер-
ритории республики размещались 18 промыш-
ленных предприятий, подчиненных Мини-
стерству легкой промышленности РСФСР, и 
указывалось, что «в истекшие три года пяти-
летки предприятия Министерства легкой 
промышленности РСФСР увеличили чис-
ленность промышленно-производственного 
персонала, стоимость основных промышлен-
но-производственных фондов и выпуск про-
мышленной продукции. Наиболее высокими 
темпами развивалось производство ленто-
ткацких изделий, верхнего и бельевого три-
котажа и экстракта дубового» [7, л. 44, 45].  
В ней констатировались и действия Совета 
министров МАССР, который ежегодно дово-
дил «до промышленных предприятий Мини-
стерства легкой промышленности дополни-
тельные задания по производству товаров 
народного потребления» [7, л. 49]. 

Одним из основных направлений эконо-
мической реформы было совершенствование 
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экономического стимулирования, включав-
шее в себя изменение системы ценообразо-
вания в пользу низкорентабельных произ-
водств. До реформы наряду с высокорента-
бельными заводами и фабриками существо-
вало немало убыточных. Кроме того, на од-
ном и том же предприятии помимо рента-
бельных видов продукции выпускались и 
убыточные. Поэтому предприятия стреми-
лись производить «выгодную» продукцию и 
«отбивались» от невыгодной, хотя она и 
пользовалась спросом. С помощью реформы 
предполагалось выравнять условия экономи-
ческой деятельности.  

Переход к системе экономического сти-
мулирования привел к коренной перестройке 
работы предприятий Мордовии. Примером 
может служить Саранский завод автосамо-
свалов, на котором весной 1967 г. были про-
анализированы условия перехода на систему 
экономического стимулирования. Первона-
чально были выявлены серьезные недостатки 
в работе предприятия. Было отмечено, что 
значительны потери от брака. Указывалось, 
что наличие собственных оборотных средств 
превышает установленные нормы, недоста-
точно принимаются меры по сокращению 
сверхнормативных запасов материальных 
ценностей (на складах находится излишнего 
оборудования на сумму 82 тыс. руб.). Было 
подчеркнуто, что имеют место непроизвод-
ственные затраты, только штрафов за про-
стои вагонов в первом квартале 1967 г. было 
выплачено 6600 руб. Серьезной критике был 
подвергнут отдел материально–технического 
снабжения, которым были допущены по-
ставки на завод материалов, не соответст-
вующих требованиям технологического про-
цесса. Имелись недочеты в организации и 
нормировании труда. Крайне редко проводи-
лись анализы использования рабочего време-
ни, которое высококвалифицированные рабо-
чие затрачивали непроизводительно [7, л. 98]. 
На основе анализа были выявлены внутрен-
ние резервы и намечены конкретные шаги по 
реорганизации производства. Среди них осо-
бое место заняли шаги администрации завода 
по организации труда с учетом деятельности 
предприятия при пятидневной неделе. Было 

предложено «повести решительную борьбу с 
расточительством», добиться экономическо-
го расходования материальных ресурсов и 
денежных средств. Большое внимание уде-
лялось улучшению качества выпускаемой 
продукции [9, л. 2–5]. Аналогичные процес-
сы проходили и на других промышленных 
предприятиях. 

Существенной составляющей экономи-
ческой реформы была коррекция системы 
планирования. Прежняя плановая система не 
заинтересовывала промышленные предпри-
ятия в эффективной, качественной работе, 
ограничивая хозяйственную самостоятель-
ность и инициативу. Было заявлено, что за-
интересовать предприятия можно на основе 
принципа «долевого участия в доходе» – чем 
больше ценностей создало предприятие для 
общества, тем большая сумма должна отчис-
ляться в его поощрительный фонд, незави-
симо от того, произведены эти ценности в 
рамках плана или сверх него. Реформа пред-
полагала усилить и улучшить централизо-
ванное планирование путем доведения обя-
зательных заданий до субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Планы предприятий после 
согласования и утверждения объемно-
номенклатурной программы полностью со-
ставлялись самими предприятиями.  

Переход на новую систему планирова-
ния породил на предприятиях Мордовии 
условия для развития текущего планирова-
ния, которое охватывало не только произ-
водство, но и социальную сферу. Одним из 
первых в республике по этому пути пошел 
завод «Электровыпрямитель», где в февра-
ле 1968 г. было создано бюро планирова-
ния. Совместно с сотрудниками МГУ 
им. Н. П. Огарева оно провело ряд изыска-
ний, которые послужили основой для раз-
работки плана комплексного социально-
экономического развития завода [6, с. 57, 
58]. Он наметил мероприятия по внедре-
нию новой техники, пути технического пе-
ревооружения завода, внедрению научной 
организации труда и управления. План был 
достаточно детально проработан и увязан с 
непосредственной производственной прак-
тикой предприятия [5, с. 326]. 
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Разработка планов развития охватила 
многие промышленные предприятия Мордо-
вии. В октябре 1970 г. на XII пленуме Мор-
довского обкома партии А. Л. Чечкин отме-
чал: «За последнее время на многих пред-
приятиях разработаны перспективные планы 
технического перевооружения производства» 
[11, л. 23]. 

Новые принципы планирования были 
положены в основу разработки пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР 
на 1966–1970 гг., принятого XXIII съездом 
КПСС. В соответствии с ним были определе-
ны основные направления дальнейшего раз-
вития промышленного производства Мор-
довской АССР. В обсуждениях проекта ос-
новных направлений, которые проходили на 
партийных собраниях промышленных пред-
приятий, приняло участие почти 3,5 тыс. 
коммунистов из 50 тыс. присутствующих. 
Более 115 тыс. присутствовало на общеза-
водских собраниях, из них 4106 человек вы-
ступило [1, с. 467]. Контрольные задания по 
росту промышленности Мордовии были оп-
ределены на собрании республиканского и 
Саранского партийного актива, состоявшего-
ся 4 марта 1966 г. 19 апреля 1966 г. на новом 
собрании партхозактива был утвержден 
окончательный вариант плана, в котором ос-
новное внимание было обращено на отрасли, 
определяющие место Мордовии во всесоюз-
ном разделении труда. Планировались высо-
кие темпы развития машиностроения и ме-
таллообработки, химического производства, 
промышленности строительных материалов. 
Производство промышленной продукции 
должно возрасти в 2 раза, в том числе: элек-
тротехнической и приборостроительной – в  
3 раза, станкостроительной и инструмен-
тальной в 4 раза, производство цемента –  

в 1,9 раза. Были определены плановые пока-
затели по конкретным промышленным 
предприятиям республики. Так, предполага-
лось, что выпуск продукции на рузаевском 
заводе «Химмаш» увеличится за пятилетку в 
4 раза, приборостроительном заводе – в  
3 раза, объединение «Светотехника» – в  
2,2 раза, на предприятиях «Мордовэнерго» – 
в 2,3 раза, на Алексеевском цементном за-
воде – в 1,9 раза. Большое внимание в пяти-
летнем плане было уделено новому про-
мышленному строительству. На основе тех-
нического прогресса, совершенствования 
организации и улучшения условий труда, 
усиления экономического стимулирования 
производительность труда в промышленно-
сти планировалось повысить на 38–40%. 
Объем капитальных вложений в экономику 
республики был установлен в размере  
635 млн руб., что на 52,7% больше, чем за 
предыдущие 5 лет. В 1970 г. предусматри-
валось выработать промышленной продук-
ции в Мордовии на 1 млрд руб. [4; 2, с. 131, 
132]. Учитывая то, что Мордовия к середине 
1960-х гг. стала индустриально-аграрным 
регионом, а ее экономика стала функциони-
ровать в принципиально новых условиях 
хозяйственной реформы, планы развития 
промышленности на 1966–1970 гг. были 
достаточно реалистичны.  

Система управления региональной эконо-
микой во второй половине 1960-х – 1970-х гг. 
претерпела ряд серьезных изменений. Их 
реализация должна была ускорить темпы ди-
намики экономики, привести к качественным 
изменениям в социально-экономическом 
развитии республики. Однако результаты 
реформирования оказались весьма скромны-
ми, преодолеть недостатки хозяйственного 
механизма не удалось. 
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В статье рассматриваются неизученные вопросы, связанные с образова-

тельной политикой России в Терской области, начальным этапом истории во-
енного образования в 40–70-е гг. ХIХ в.; определяются факторы, способство-
вавшие появлению и развитию первых военных учебных заведений – школ воен-
ных воспитанников при воинских частях и горских школах. 


