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ОТ СОВНАРХОЗОВ ДО КЛАСТЕРОВ
ЧАСТЬ 2. СОВНАРХОЗЫ В 1957–1965 ГГ.

В данной статье (второй по предлагаемой тематике) рассмат-
риваются вопросы создания и функционирования совнархозов
в 1957–1965 гг. в бывшем Советском Союзе. Как было показа-
но в первой статье, в 1917–1932 гг. совнархозы сыграли исклю-
чительную роль в создании социалистической экономики. В то
же время возрождение совнархозов в 1957 г. было продиктова-
но аналогичностью ситуации, а именно: послевоенным восста-
новлением народного хозяйства, развитием индустриально от-
сталых регионов, освоением природно-сырьевых ресурсов стра-
ны. Исходя из этого, территориальная форма управления про-
мышленностью и строительством в сочетании с отраслевой была
призвана способствовать развитию экономики как регионов,
так и в целом страны. В статье выделяются положительные
и отрицательные факторы развития экономики в условиях уп-
равления совнархозов, делаются выводы об использовании по-
ложительного опыта для развития экономики регионов.
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На первом этапе своей деятельности (1917–1932 гг.) совнархозы (СНХ) выпол-
нили свою историческую задачу собирания и возрождения национализированной
промышленности России.

С дальнейшим развитием промышленности и созданием новых отраслей произ-
водства происходило разукрупнение промышленных наркоматов (с марта 1946 г. –
министерств). К началу 1957 г. имелось 37 союзных и союзно-республиканских мини-
стерств по промышленности и строительству. К 1957 г. объем промышленной про-
дукции в СССР вырос в сравнении с довоенным 1940 г. почти в 4 раза. Число про-
мышленных предприятий превысило 200 тыс., строек – 100 тыс. В стране были созда-
ны решающие отрасли тяжелой индустрии, подготовлены высококвалифицирован-
ные инженерно-технические кадры, экономисты и организаторы производства [3].

Вместе с тем руководство из центра таким числом предприятий усложнялось.
В работе министерств имелись серьезные недостатки:

— ведомственные барьеры мешали взаимодействию предприятий различных
отраслей на региональном уровне;

— между ведомствами развернулась конкурентная борьба за ресурсы;
— размещение новых предприятий часто было непродуманным, предприятия-

смежники располагались за тысячи километров друг от друга;
— не в должной мере использовалась местная инициатива, что сказывалось на

региональном развитии производительных сил.
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Решением Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании организа-
ции управления промышленностью и строительством» от 14 февраля 1957 г. были
установлены основные принципы организации управления промышленностью по
территориальному принципу на базе определенных экономических районов с об-
разованием совнархозов.

Основные цели реорганизации:
— приближение руководства к промышленным предприятиям и стройкам;
— расширение прав союзных и автономных республик;
— повышение роли местных органов управления в деле хозяйственного строи-

тельства;
— коренная перестройка технического руководства промышленностью, пере-

нос основной нагрузки создания и внедрения новой техники непосредственно на
предприятия;

— передача совнархозу снабжения промышленных предприятий подведомствен-
ного экономического района, а также права самостоятельно распоряжаться выде-
ленными ему материальными ресурсами.

Первоначально было создано 92 экономических района, в том числе 68 –
в РСФСР, 11 – в УССР и по одному – в остальных республиках. Как правило,
границы административных районов в РСФСР совпадали с границами админист-
ративных областей. В последующем в связи с ликвидацией Балашовской и Камен-
ской областей количество экономических административных районов было сокра-
щено до 90 [3].

Созданные в экономических административных районах совнархозы были под-
чинены Советам министров союзных республик.

Отметим, что между совнархозами двух этапов развития экономики страны име-
ется много общего не только в названии, но и по самой природе и в методах работы.
Территориальная форма управления промышленностью в сочетании с отраслевой
способствовала развитию экономики как регионов, так и в целом страны.

Однако наряду с общими принципами имелось много коренных и существен-
ных различий. Советы народного хозяйства 1957–1965 гг. были созданы на совер-
шенно другой базе. Если ранее СНХ приходилось заниматься национализацией
промышленных предприятий и их восстановлением, то на втором этапе перед со-
внархозами стояли задачи по осуществлению руководства высокоразвитой про-
мышленностью, развитию технического прогресса в промышленности.

Были определены иные, чем на первом этапе, взаимоотношения совнархозов с
Советами депутатов трудящихся и их исполкомами. Не являясь отделами исполко-
мов и не будучи подчиненными им, СНХ были обязаны:

— докладывать исполкому о хозяйственной деятельности подведомственных
совнархозу предприятий;

— координировать с исполкомом работу по комплексному развитию хозяйства
и использованию сырьевой базы региона [5].

Связи с госпланами союзных республик заключались в представлении совнархо-
зами проектов годовых и перспективных планов развития экономических районов,
расчетов и заявок на оборудование, сырье и материалы. Широкий круг функций
совнархозов и их отраслевых управлений по отношению к подведомственным пред-
приятиям может быть сгруппирован по следующим основным направлениям [1]:

1. Техническое руководство, включая руководство созданием и внедрением но-
вой техники и передового опыта на предприятиях экономического района, совер-
шенствование связей по кооперированию производства как внутри района, так и с
другими административными районами.
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2. Планирование и организация всех сторон деятельности промышленных пред-
приятий: производства, труда, капитального строительства, материально-техни-
ческого снабжения, сбыта промышленной продукции, финансирования.

3. Утверждение организационной структуры отраслевых и функциональных уп-
равлений совнархозов, а также производственных предприятий, назначение руко-
водящего персонала.

4. Контроль за деятельностью управлений, а также производственных пред-
приятий.

Одной из главных задач совнархозов по дальнейшему развитию промышленно-
сти была задача организации рационального технического руководства, обеспечи-
вающая оптимальное сочетание централизованного руководства с максимальным
использованием инициативы и возможностей руководителей первичного звена
(предприятий) по внедрению новой техники и освоению передовых технологий.

Совет народного хозяйства Оренбургского экономического административного рай-
она и его отраслевые управления были образованы на основании постановления Совета
Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. с функциями управления предприятиями, строй-
ками и организациями союзно-республиканского значения. Структура совнархоза вклю-
чала функциональные подразделения, а также отраслевые управления [2].

Функциональные подразделения Оренбургского совнархоза: 1) технико-эконо-
мический совет; 2) канцелярия; 3) технический отдел; 4) планово-экономический
отдел; 5) отдел труда и заработной платы; 6) группа себестоимости; 7) отдел капи-
тального строительства; 8) отдел главного механика и главного энергетика; 9) фи-
нансовый отдел; 10) центральная бухгалтерия; 11) отдел кадров и учебных заведе-
ний; 12) бухгалтерия адмхозотдела.

Отраслевые управления ОСНХ в разные годы определялись спецификой эко-
номики региона:

1. Управление металлургической и горнодобывающей промышленности; Уп-
равление машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности; Уп-
равление строительства и строительных материалов; Управление материально-тех-
нического снабжения и сбыта (1957–1963 гг.).

2. Управление легкой промышленности; Управление пищевой промышленно-
сти (1957–1959 гг.).

3. Управление легкой и пищевой промышленности (1959–1963 гг.).
4. Управление нефтяной, газовой и химической промышленности; Управление

мясо-молочной промышленности; Управление рабочего снабжения (1957–1962 гг.).
Всего по состоянию на 01.06.1958 г. численность аппарата совнархоза составля-

ла 458 чел. [1].
К моменту образования совнархоза Оренбургского экономического района его

промышленный потенциал характеризовался следующими показателями. Продук-
ция промышленных предприятий области по сравнению с 1913 г. увеличилась
более чем в 65 раз, а по сравнению с 1940 г. – почти в 7,5 раза [3]. Объем выпуска
промышленной продукции в 1956 г. возрос на 6,5 % по сравнению с 1955 г.,
а в 1957 г. – уже на 12 % по сравнению с 1956 г. [3].

В соответствии с положением о совете народного хозяйства экономического адми-
нистративного района местным совнархозам вменялась в обязанность разработка пер-
спективных и текущих планов развития и размещения производительных сил районов.

Так, в соответствии с разработанным совнархозом проектом плана развития
народного хозяйства Оренбургской области на 1959–1965 гг. предполагалось уве-
личение [2]: объемов промышленной продукции в 2,4 раза; добычи нефти –
в 2,8 раза; выпуска валовой продукции в химической промышленности – в 3,5 раза,
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в металлургии – в 3,7 раза, в машиностроении – в 2,2 раза; производства строи-
тельных материалов – в 2,8 раза.

Большое внимание было уделено освоению природных ресурсов. Так, в отрас-
лях цветной металлургии планировались [2]:

— реконструкция Южно-Уральского никелевого комбината с увеличением мощ-
ности в 1,5 раза;

— строительство горно-обогатительного предприятия на Буруктальском нике-
ле-кобальтовом месторождении и железнодорожной линии Профинтерн – Бурук-
тал протяженностью 100 км;

— освоение крупного Гайского месторождения медно-сульфидных руд и нача-
ло строительства крупного горно-обогатительного комбината;

— расширение Орского завода обработки цветных металлов с увеличением мощ-
ности в 2 раза.

Намечались большие темпы развития нефтяной и газовой промышленности. Пла-
нировалось увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения, что дол-
жно было увеличить добычу нефти до 2,5 млн т в год и газа – до 3,6 млрд куб. м [2].

Наряду с увеличением добычи нефти планировалось увеличение объемов ее пере-
работки в 2,2 раза на базе реконструкции Орского нефтеперерабатывающего завода
им. В.П. Чкалова с доведением его мощности по переработке до 5,5 млн т в год [2].

Машиностроение Оренбургского экономического района должно было полу-
чить в перспективе ярко выраженную специализацию по производству: металлурги-
ческого, в т. ч. и прокатного оборудования; электротехнических изделий; дорожных
и строительных машин; металлорежущих станков; гидравлических прессов.

Выпуск валовой продукции машиностроения в 1965 г. должен был составить
19,3 % от общего объема промышленной продукции совнархоза.

Потребность электрической энергии в 1965 г. была определена в 7,9 млрд кВт.ч
вместо 1,6 млрд кВт.ч в 1956 г. Увеличение выработки электроэнергии планирова-
лось за счет наращивания мощности существующих станций [2].

На 1959–1965 гг. предусматривалось освоить значительные капиталовложения
(19,6 млрд руб.), в том числе [2]: 42 % от общего их объема – в металлургическую
промышленность; в нефтяную и химическую промышленность – 23 %; в машино-
строение – 14 %.

В 1959–1965 гг. планировалось сдать в эксплуатацию 77 школ, 103 детсада,
39 больниц, 109 детских яслей, 58 клубов, 14 поликлиник, 8 кинотеатров [3].

При этом рост реальной заработной платы на одного работающего предусмат-
ривался всего в размере 8,7 %, на одного рабочего – 9,4 % [3].

С созданием совнархозов повысилась ответственность местных органов власти
за результаты работы предприятий и организаций промышленности и строитель-
ства. Совнархозы стремились комплексно развивать экономику регионов и межот-
раслевые экономические связи, повышать специализацию и кооперирование про-
изводства, создавать межотраслевые предприятия и на их основе – отраслевые
производственные объединения.

В период управления отраслями промышленности и строительства, созданны-
ми во втором этапе (1957–1965 гг.) совнархозами на основе территориального прин-
ципа образования экономических административных районов были достигнуты
следующие положительные моменты:

— расширены возможности специализации и кооперирования промышленного
производства в пределах экономического района, и улучшена организация матери-
ально-технического снабжения;

— в конце 1950-х гг. проведена перепись возрастного состава оборудования,
давшая ценную информацию о состоянии технического уровня производства;
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— внедрены хозрасчетные отношения как для предприятий, так и для их струк-
турных подразделений – производственных участков и цехов;

— обеспечена эффективная организация материально-технического снабжения
и на этой основе – ритмичная работа промышленности;

— проведена значительная работа по обеспечению предприятий инженерно-
техническими кадрами, в итоге за 1958–1961 гг. удельный вес практиков специа-
листов уменьшился с 45 до 30 % [3];

— повысилась ответственность местных органов власти за результаты работы
предприятий и организаций промышленности и строительства.

Данные о развитии в Оренбургской области отраслей промышленности и стро-
ительства за период 1959–1965 гг. приведены в таблице [6].

Как видно из приведенной таблицы, по отдельным показателям не был достигнут
рост объемов промышленной продукции, которые намечались разработанным совнар-
хозом планом развития народного хозяйства Оренбургской области на 1959–1965 гг.

Таблица
Динамика развития отраслей промышленности Оренбургской области за 1959–1965 гг.

№ 
п/п 

Показатели/ 
годы 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1. Объём валовой 
продукции 
промышленнос
ти (млн руб.) 942,9 1027,3 1143,5 1251,7 1351,5 1367,3 1496,0 
в т. ч.:        
- 
машиностроени
е 84,6 210,2 254,8 314,4 329,8 337,0 335,5 
- чёрная 
металлургия 60,7 64,5 73,0 86,4 107,1 138,6 150,8 
- цветная 
металлургия 97,0 104,0 122,5 134,6 151,5 158,0 196,1 
- химическая и 
нефтехимическ
ая 
промышленнос
ть 22,4 27,2 29,4 32,3 44,4 51,4 57,1 

2. Добыча нефти 
(млн т) 1,1 1,3 1,6 1,9 2,0 2,3 2,6 

3. Добыча газа 
(млрд м3) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

4. Переработка 
нефти (млн т) - 3,3 - - - 4,0 3,9 

5. Цемент (тыс. т) 625,7 730,1 782,4 838,1 858,6 886,5 954,3 
6. Кирпич 

строительный 
(млн шт.) 98,4 214,8 231,2 265,0 282,7 270,1 281,2 

 

В частности, не достигнут рост объемов промышленной продукции в 2,4 раза,
не выполнены показатели выпуска валовой продукции машиностроения, по пере-
работке нефти, добыче газа, производству строительных материалов и другие.

машино-
строение

кая промышлен-
ность



От совнархозов до кластеров. Часть 2. Совнархозы в 1957–1965 гг. 105

Невыполнение в полном объеме намеченных перспективным планом показате-
лей было вызвано целым рядом недостатков в деятельности совнархозов, которые
с течением времени начали проявляться в управлении промышленностью и стро-
ительством экономического административного района. В частности:

— отсутствие отраслевых органов управления явилось тормозило развитие про-
гресса, так как общегосударственные интересы стали нередко вступать в противо-
речие с региональными;

— отдельные предприятия стали испытывать дефицит труб, проката, лесопро-
дукции вследствие отсутствия их производства на территории местного совнархоза;

— усиление мощности промышленности, особенно ее оборонного комплекса,
вызывало дефицит рабочих специальностей;

— стали существенно отставать от потребностей темпы жилищного строитель-
ства. За период 1957–1962 гг. значительно увеличилось число проживающих в об-
щежитиях;

— недостатки в трудовой и технологической дисциплине вели к увеличению
брака, росту числа рекламаций на качество продукции;

— значительным недостатком в работе аппаратов СНХ была бумажная волоки-
та. Так, за 5,5 месяцев 1957 г. Оренбургский совнархоз разослал 14 665 писем, 300
постановлений и распоряжений, 6 507 телеграмм. За этот же период совнархозом
получено 416 постановлений и распоряжений Совета Министров, 887 писем из
Госплана и комитетов при Совете Министров СССР, 3 200 писем с предприятий,
4 026 телеграмм и 145 жалоб [3];

— хозяйственная деятельность СНХ перемежалась с политическими акциями,
усиливалось вмешательство Правительства в дела совнархозов, значительно возра-
стал поток правительственных телеграмм со всевозможными указаниями.

Наряду с отмеченными негативными факторами в деятельности совнархозов,
которые более отчетливо стали проявляться к началу 1960 г., остро встала пробле-
ма внедрения новой техники. Попыткой решить данную проблему, а также укре-
пить отрасли всесоюзной специализации стало создание государственных комите-
тов по отраслям, в ведении которых находились НИИ, конструкторские бюро и
проектные организации (авиационная, оборонная, электронная, радиотехничес-
кая промышленность, судостроение и др.). Для руководства государственными
отраслевыми комитетами был создан СНХ СССР.

В целях расширения экономических связей предприятий в 1962 г. было произ-
ведено укрупнение экономических районов. Их количество в РСФСР сократилось
с 67 до 24. Оренбургский экономический административный район совместно с
Челябинским и Курганским районами вошел в Южно-Уральский экономический
район [2].

Таким образом, началось движение в сторону централизации. Следующим ша-
гом на этом пути стало создание в мае 1963 г. плановых комиссий во вновь обра-
зованных укрупненных совнархозах. Одновременно председатели этих комиссий
вместе с руководством исполкомов, совнархозов, крупнейших предприятий, стро-
ительных, исследовательских и проектных организаций объединялись в организу-
емых советах по координации развития народного хозяйства. Окончательное свер-
тывание деятельности совнархозов относится к 1965 г. Были воссозданы союзные,
союзно-республиканские и республиканские министерства, которым были подчи-
нены предприятия промышленности и строительства.

Как показывает выполненный анализ, деятельность совнархозов имела как поло-
жительные, так и отрицательные аспекты в управлении народным хозяйством. Одна-
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ко, на взгляд авторов, несомненным положительным фактором является проявление
ведущей роли совнархозов в развитии региональных производительных сил, что мо-
жет быть использовано в развитии управления экономикой в современной России.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПОИСКА
ИНФОРМАЦИИ

Проблема информационного обмена отдельных экономиче-
ских агентов, действующих на микроэкономическом уровне,
до настоящего момента рассматривалась без учета влияния вре-
менных факторов на эффективность этого взаимодействия.
В данной статье исследуется механизм влияния временного фак-
тора на эффективность поиска информации и описывается ал-
горитм расчета оптимизации трансакционных издержек поиска
с учетом изменения эффективности поиска во времени.

Ключевые слова: трансакционные издержки поиска информа-
ции, оптимизация издержек, эффективность поиска информации.

Задача оптимизации трансакционных издержек поиска информации на сегод-
няшний день интересует не только экономистов-теоретиков, она также актуальна
она для компаний, которым по роду деятельности приходится сталкиваться с по-
иском информации, что для современного информационного общества совсем не
редкость. Важность задачи оптимизации трансакционных издержек поиска ин-
формации отмечал еще Оливер Уильямсон [1].

Эффективность такого поиска напрямую влияет на прибыль компании – трансак-
ционные издержки могут составлять существенный процент от выручки, в то же
время результаты поиска часто являются необходимым условием для осуществле-
ния коммерческой деятельности.

По определению Кристофера Маннинга, профессора информатики и лингвис-
тики Станфордского университета «Информационный поиск – это процесс поис-
ка в большой коллекции некого неструктурированного материала, удовлетворяю-
щего информационные потребности» [2].

Как правило, постановка задачи оптимизации имеет следующий вид – необхо-
димо получить определенное количество информации за срок, который чаще все-
го определяется наличием в компании ресурсов для осуществления поиска.  Кри-
терием оптимальности в данном случае выступает минимум времени (и соответ-
ственно ресурсов – трансакционных издержек поиска информации) потраченных
на поиск  как можно большего количества информации.

В качестве примера, мы будем использовать тестовую фирму, которая желает
нанять в штат сотрудника с определенной квалификацией и опытом. Она пытается
обратиться на рынок труда, используя несколько возможностей для поиска – объяв-
ления на порталах поиска работы,  поиск в тематических колонках местных СМИ
или привлечение сотрудников из других компаний, работающих в этой же облас-
ти.  В случае если требуемые квалификация и опыт не являются редким благом на
рынке, поиск увенчается успехом в первые несколько дней. В случае если требова-
ния являются слишком экзотическими для местного рынка труда, очевидно, что
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