
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА 1965 ГОДА В 

СССР



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.



ОБЩЕСОЮЗНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИСКУССИЯ 1962—1964 ГОДОВ

Традиционно проведение реформы связывали с усложнением экономических связей, что снижало эффективность директивного 
планирования (в 1966 году промышленность СССР включала более трёхсот отраслей, 47 тыс. предприятий, 12,8 тыс. первичных 
строительных организаций), и со стремлением более полно использовать интенсивные факторы экономического роста. Последнее 
было достижимо посредством повышения производительности труда через улучшение его культуры, интенсивности и организации, а 
также эффективного использования имеющихся ресурсов. Было признано, что существующая система планирования недостаточно 
заинтересовывает предприятия в принятии высоких плановых заданий, во внедрении организационных и технических новаций.

Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье профессора Харьковского инженерно-экономического института и 
Харьковского государственного университета Е. Г. Либермана «План, прибыль, премия» в газете «Правда» и его докладе «О 
совершенствовании планирования и материального поощрения работы промышленных предприятий», направленном в ЦК КПСС. 
Поддержку предложениям Либермана высказали экономисты В. С. Немчинов, С. Г. Струмилин, эксперты Госплана СССР, руководители 
предприятий и др.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕФОРМЫ
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.



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ. «ЗОЛОТАЯ 
ПЯТИЛЕТКА»

Годы Валовой 
общественный 
продукт

Национальный 
доход

1961—1965 6,5 6,5
1966—1970 7,4 7,7
1971—1975 6,4 5,7
1975—1979 4,4 4,4 Год Валовая 

продукция
Численность 
персонала

Основные 
производствен
ные фонды

1965 148 123 186
1970 163 115 152
1975 137 108 151
1979 116 107 134

Среднегодовые темпы роста, %

Экономические показатели относительно предыдущего 
года (1960 год = 100)



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 хозрасчёта с целью 
повышения производительности труда. В частности, предприятию был определён 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 



РАЗВИТИЕ РЕФОРМЫ
 1961—1965 1966—1970 1971—1975 1976—1979
Прирост национального 
дохода

37 45 32 19

Среднегодовой темп 
прироста

6,5 7,7 5,7 4,4

Производительность 
общественного труда

31 39 25 14

Среднегодовой темп 
прироста

5,6 6,8 4,6 3,3

Занятые в материальном 
производстве (прирост)

10,2 6,0 6,4 3,9

Среднегодовой темп 
прироста

2,00 1,20 1,25 0,95

Динамика фондоотдачи 
(отношение роста 
национального дохода к 
росту основных 
производственных фондов)

0,86 0,98 0,87 0,89

Динамика 
материалоёмкости 
(отношение 
общественного продукта к 
национальному доходу) за 
период

1,00 0,99 1,03 1,00



СВЁРТЫВАНИЕ РЕФОРМЫ, ИТОГИ И 
ОЦЕНКИ
В современной историографии доминирует точка зрения о сворачивании реформы либо о её полной неудаче.

Среди причин «захлёбывания» реформы обычно приводятся сопротивление консервативной части Политбюро ЦК (негативную позицию по отношению 
к реформе занимал председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный), а также ужесточение внутриполитического курса под 
влиянием Пражской весны 1968 года. По воспоминаниям заместителя Косыгина Н. К. Байбакова, особенно негативную роль играло внутриаппаратное 
соперничество между А. Н. Косыгиным и его замом Н. А. Тихоновым. Контрпродуктивными были разногласия между Совмином, Госпланом СССР, с одной 
стороны, и Министерством обороны — с другой. Маршал Д. Ф. Устинов выступал за постоянный рост военных расходов, против увеличения которых 
выступали Косыгин и Байбаков.

Неблагоприятным фактором для развития реформ мог также быть рост поступлений от экспорта нефти (так, открытое в 1965 году Самотлорское 
нефтяное месторождение было пущено в эксплуатацию через четыре года, а нефтяной кризис 1973 года поднял цены на нефть в разы), позволивший 
консервативному крылу советского руководства маскировать экономические проблемы СССР, в частности покрывать дефицит продовольствия за 
счёт поставок по импорту: закупок кормового зерна в Канаде и мороженной говядины и китового мяса в Австралии.



А. Н. Косыгину приписываются слова, сказанные в беседе с главой правительства Чехословакии Любомиром Штроугалом в 1971 году: «Ничего не осталось. Всё 
рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал 
материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду».
Оценивая итоги реформы, в частности, феномен «замедления темпов роста» в 1970—1980-е годы, следует принимать во внимание ряд факторов, влиявших на темп и 
качество экономического развития:
• исчерпание экстенсивных факторов роста, прежде всего, из-за исчерпания резервов мобильной рабочей силы и снижения экономической отдачи от 
увеличения занятости (из-за технологического застоя, вызванного изначально заложенным в реформе отсутствием стимула к снижению себестоимости, и 
негибкого планового характера сферы услуг);
• необходимость прямого и косвенного дотирования неэффективных предприятий, отраслей и экономик отдельных территорий, вызванная усилением 
ведомственного и территориального лоббизма и стремлением союзного руководства избегать непопулярных решений;
• социальные программы 1970-х годов (сокращение рабочего времени, рост доходов населения)
• затратные программы хозяйственного развития Сибири и Дальнего Востока, не давшие ожидавшейся валовой прибыли в краткосрочном периоде;
• крайне затратную программу развития вооружённых сил Брежнева—Гречко—Горшкова;
• кредиты СССР странам третьего мира в рамках борьбы за влияние в мире (Африка, Ближневосточный конфликт и пр.).
В ходе реформы в СССР была сделана попытка перехода к интенсивному экономическому росту, само понятие экономической эффективности (выраженное в 
показателе валовой прибыли предприятия) создало условия для дальнейшей децентрализации хозяйственной жизни и создания постиндустриальной экономики.

Наработки реформы 1965 года использовались при подготовке экономической реформы 1987—1988 годов, в том числе Закона «О государственном предприятии».


