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Кратко о советской экономике
▣ Советская экономика управлялась на основе 

директивного планирования.
▣ 1 раз в 5 лет очередной съезд КПСС, а затем 

сессия Верховного Совета СССР утверждали 
пятилетний план экономического развития 
страны.

▣ План определял те показатели, которых союзные 
и республиканские министерства и ведомства, 
государственные предприятия и колхозы должны 
были добиться в течении предстоящей 
пятилетки.

▣ Цель производства при социализме – 
удовлетворение постоянно возрастающих 
потребностей трудящихся.



Состояние советской экономики к 
середине 1960-х гг.

▣ К середине 1960-х гг. резервы развития 
народного хозяйства по экстенсивному пути 
были окончательно исчерпаны.

▣ Следовательно падение темпов роста 
требовало изменить экономическую 
политику и провести радикальную 
хозяйственную реформу.



Концепция реформы Либермана
▣ ЛИ́БЕРМАН Евсей Григорьевич 

(1897, Славута, Волынская губерния, 
– 1981, Харьков), советский 
экономист. Изучал юриспруденцию 
в Киевском университете и 
экономику в Харьковском 
инженерно-строительном институте, 
где в 1947–60 гг. заведовал кафедрой 
экономики и организации 
производства. С 1963 г. — профессор 
Харьковского университета. 

▣ Основные положения его концепции 
реформирования советской 
экономики:

▣ 1. Принцип материальной 
заинтересованности производителя.

▣ 2. Ослабить диктат государства в 
сфере планирования.

▣ 3. Ведущим экономическим 
показателем должна стать прибыль, 
распоряжаться которой предприятие 
может само.



Основные публикации и идеи Е.Г. Либермана

▣ Либерман получил известность в конце 1950-х — начале 1960-х гг. как один 
из инициаторов и ведущих участников дискуссии о путях повышения 
эффективности советской экономики.

▣ В работах «Хозяйственный расчет и материальное поощрение работников 
промышленности» (журнал «Вопросы экономики», 1955, № 6), «Основные 
проблемы комплексной механизации и автоматизации производства» (1961), 
«План, прибыль, премия» (газета «Правда», 9 сентября 1962 г.), «План, 
прямые связи и рентабельность» (газета «Правда», 21 ноября 1965 г.) и в 
многочисленных статьях в различных периодические изданиях Либерман 
отмечал, что трудности и неудачи в советской экономике связаны с 
принятой системой планирования из центра всех без исключения 
показателей деятельности предприятий.

▣ Либерман предлагал сохранить централизованное планирование в прежнем 
виде лишь для немногих важнейших производств, а во всех остальных 
случаях ограничить его несколькими главными показателями при 
одновременном предоставлении руководителям предприятий реальных 
полномочий и права хозяйственной инициативы. 

▣ Либерман предлагал также оценивать деятельность предприятий прежде 
всего в соответствии с получаемой ими прибылью и, чтобы повысить 
заинтересованность администрации и рабочих в увеличении этой прибыли, 
разрешить использование части ее на расширение и модернизацию 
производства и культурно-бытовых услуг. 

▣ Либерман считал важным установление прямых экономических связей 
(минуя центральные планирующие органы) между предприятиями, а также 
между предприятием и рынком сбыта, видя в последнем один из главных 
регуляторов экономической и хозяйственной деятельности. 



▣ Идеи Либермана, предусматривавшие радикальные 
изменения всей экономической системы СССР, 
приобрели много сторонников в академических кругах, в 
среде хозяйственных руководителей и получили 
определенную официальную поддержку. Средства 
массовой информации Запада говорили в начале 1960-х 
гг. о предстоящей «либерманизации» советской 
экономики. Так называемая косыгинская реформа 
управления советской экономикой (1965) основывалась в 
значительной степени на идеях Либермана. 

▣ Рекомендации Либермана не были использованы 
послехрущевским партийным руководством, 
заблокировавшим экономическую реформу, но 
фактически широко применялись в политике 
перестройки, проводимой в СССР и других 
социалистических странах.

▣ КЕЭ, том 4, кол. 809–810



Косыгинская реформа
▣ Экономическая реформа 1965 

года в СССР — реформа 
планирования и управления 
народным хозяйством 
Советского Союза, 
осуществлённая в 1965—1970 
годах. В СССР известна как 
Косыгинская реформа, на 
Западе как реформа 
Либермана.

▣ Реформа характеризовалась 
внедрением экономических 
методов управления, 
расширением хозяйственной 
самостоятельности 
предприятий, объединений и 
организаций, широким 
использованием приёмов 
материального 
стимулирования. Связывается с 
именем председателя Совета 
Министров СССР А. Н. 
Косыгина.

Алексей Николаевич Косыгин (8 (21) февраля 1904 
— 18 декабря 1980) — советский государственный и 
партийный деятель. Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР (1943—1946). Председатель 
Совета министров РСФСР (март 1946). Председатель 
Совета министров СССР (1964—1980). Дважды 
Герой Социалистического Труда (1964, 1974).



Реформа представляла собой комплекс из пяти групп 
следующих мероприятий

▣ Ликвидировались органы территориального хозяйственного управления и 
планирования — советы народного хозяйства, созданные в 1957 г., предприятия 
становились основной хозяйственной единицей. Восстанавливалась система отраслевого 
управления промышленностью, общесоюзные, союзно-республиканские и 
республиканские министерства и ведомства.

▣ Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 до 9). 
Действующими оставались показатели по: общему объёму продукции в действующих 
оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном измерении; общему фонду 
заработной платы; общей суммы прибыли и рентабельности, выраженной как отношение 
прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств; платежам в 
бюджет и ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений; заданий по 
внедрению новой техники; объёму поставок сырья, материалов и оборудования.

▣ Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. Предприятия обязаны 
были самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за 
счёт собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать 
долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять 
численность персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение 
договорных обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям, усиливалось 
значение хозяйственного арбитража.

▣ Ключевое значение придавалось интегральным показателям экономической 
эффективности производства — прибыли и рентабельности. За счёт прибыли 
предприятия получали возможность формировать ряд фондов — фонды развития 
производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, 
жилищного строительства, др. Использовать фонды предприятия могли по своему 
усмотрению (разумеется, в рамках существующего законодательства).

▣ Ценовая политика: оптовая цена реализации должна была обеспечивать 
предприятию заданную рентабельность производства. Вводились нормативы 
длительного действия — не подлежащие пересмотру в течение определённого периода 
нормы плановой себестоимости продукции.



Реформа в сельском хозяйстве
▣ 1. План снижен и объявлен неизменным в 

течении 10 лет;
▣ 2. Закупочные цены повышались в 1,5-2 раза;
▣ 3. Сверхплановые поставки по повышенным 

закупочным ценам;
▣ 4. С колхозов и совхозов списывались долги;
▣ 5. Цены на сельхоз. технику и зап. части 

снижались;
▣ 6. В колхозах трудодень был заменен 

ежемесячной заработной платой и продуктами 
по нормам действовавших в совхозах;

▣ 7. С 1.1.1965 г. для колхозников были введены 
пенсии. 



Реализация реформы
▣ Основные мероприятия реформы были введены в 

действие на протяжении 8-й пятилетки (1966—1970 годы). 
▣ К осени 1967 года по новой системе работали 5,5 тыс. 

предприятий (1/3 промышленной продукции, 45 % 
прибыли), к апрелю 1969 года — 32 тыс. предприятий (77 
% продукции).

▣ На протяжении пятилетки фиксировались рекордные 
темпы экономического роста. 

▣ В 1966—1979 годы среднегодовые темпы роста 
национального дохода в СССР составляли 6,1 %. 

▣ Был осуществлён ряд крупных хозяйственных проектов 
(создание Единой энергосистемы, внедрение 
автоматизированных систем управления на 
предприятиях, развитие гражданского 
автомобилестроения и пр.). 

▣ Высокими были темпы роста жилищного строительства, 
развития социальной сферы, финансировавшихся за счёт 
средств предприятий. Объём промышленного 
производства вырос на 50 %. Было построено около 1900 
крупных предприятий, в том числе Волжский автозавод в 
Тольятти.

▣ Восьмая пятилетка получила образное название «золотой»



Промежуточные результаты реформы
▣ В 1966 г. доходы 

колхозов и совхозов 
выросли на 15%;

▣ Объём с/х производства 
вырос на 21% (вместо 
12% в предыдущей 
пятилетке);

▣ Промышленный рост 
составил 50,5%;

▣ Доходы населения 
выросли в 1,5 раза

▣ Экспорт автомобилей, 
строительной и спец.
техники, пассажирских 
самолетов вырос в 
социалистические и кап.
страны



Щёкинский эксперимент
▣ В августе 1967 года на Щёкинском химическом комбинате был начат 

экономический эксперимент по проверке основных положений 
реформы, получивший известность как Щёкинский эксперимент.

▣ Суть эксперимента заключалась во внедрении на предприятии 
элементов хозрасчета с целью повышения производительности 
труда. В частности, предприятию был определен стабильный фонд 
зарплаты на 1967—1970 годы, а вся экономия этого фонда при 
повышении производительности труда и при сокращении числа 
работников оставалась в распоряжении коллектива предприятия. 

▣ За два года такой работы число рабочих на комбинате сократилось 
на 870 человек, за 10 лет объём выпускаемой продукции вырос в 2,7 
раза, производительность труда в 3,4 раза, почти в 4 раза повысилась 
рентабельность, расходы заработной платы на рубль товарной 
продукции снизились с 13,9 до 5 копеек. 

▣ Через некоторое время эксперимент фактически прекратился — в 
1976 году комбинат добился 143 % использования проектной 
мощности, но с планом не справился, что привело к лишению 
тринадцатой зарплаты и потере выплачиваемой надбавки. 

▣ Этот опыт получил одобрение ЦК и в 1967—1969 годах щекинский 
эксперимент был внедрен на многих предприятиях



В годы восьмой пятилетки 
вступили в строй:

▣ Братская, Красноярская и Саратовская 
гидроэлектростанции, Приднепровская ГРЭС;

▣ первая очередь Волжского автомобильного 
завода в Тольятти, Западно-Сибирский 
металлургический комбинат и 
Карагандинский металлургический комбинат;

▣ Донецкая камвольно-прядильная фабрика, 
трикотажные фабрики в Волгограде, 
Шахтёрске и Лениногорске, обувные фабрики 
в Волгограде и Череповце.



Экономические показатели 

▣ За пятилетие национальный доход вырос на 
42 %, объем валовой продукции 
промышленности — на 51 %, сельского 
хозяйства — на 21 %.

▣ Было закончено формирование единой 
энергетической системы Европейской части 
СССР и создана объединённая 
энергосистема Центральной Сибири. 
Началось освоение Тюменского 
нефтегазодобывающего комплекса.



Хозяйственный застой
▣ На территории СССР к концу 1960-х гг. были 

обнаружены новые ресурсы, открывающие 
возможность дальнейшего экстенсивного развития, в 
виде гигантских запасов нефти, природного газа, 
цветных металлов.

▣ В 1973 г. Мировой энергетический кризис, который 
привёл к повышению цен на нефть  в 20 раз (1,8 в 
1970 г. 36,8 долларов за баррель в 1980 г.).

▣ Произошёл возврат к показателям ориентированный 
на количественный, а не качественный рост 
производства.

▣ Дефицит товаров снабжения в удаленных от центра 
регионах РСФСР (Урал, Сибирь, Дальний Восток).

▣ Импорт восполнял отсутствие качественных 
отечественных товаров.

▣ СССР стал крупнейшим импортером зерна. 
Долгосрочные соглашения о поставках зерна с США 
(9 млн.тонн), Канадой (5 млн.т.) и Аргентиной (4 млн.
т.)



Негативные тенденции в экономике
▣ В планах 9 (1971-1975) и 10 (1976-1980) пятилеток задача 

наращивания темпов роста уже не ставилась, 
предполагалось лишь увеличение производства общего 
объёма продукции.

▣ При этом плановые показатели пятилеток не были 
выполнены:

▣ В 9й 91% в промышленности, 68% в с/х;
▣ В 10й 67% в промышленности, 56% в с/х.
▣ Таким образом советская экономика опускалась до уровня 

простого воспроизводства, который был способен только 
удовлетворить уже сложившиеся потребности населения. 
Между тем запросы людей постепенно росли и вступали 
во всё более острое противоречие с возможностями 
отечественной экономики.

▣ Сложился хронический дефицит промышленных и 
продовольственных товаров. Островки благополучия – 
Москва, Ленинград, столицы союзных республик, а также 
наукограды.



БАМ

Л.И. Брежнев среди строителей БАМ. г. Сковородино, 1978



Итоги

▣ Таким образом, политика периода «застоя» 
чрезвычайно осложнила решение 
объективной задачи перехода советской 
экономики к интенсивному развитию.

▣ Экономика СССР стала частью мирового 
рынка.

▣ Цены на нефть (основной предмет 
экспорта) зависели от Саудовской Аравии, а 
цены на зерно (основной предмет импорта) 
от США.

▣ Возможные резкие колебания цен таили в 
себе угрозу для будущего советской 
экономики.


