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Общая характеристика работы 

 
Актуальность темы исследования. Период 1965–

1985 гг. в истории экономики СССР характеризуется как строи-

тельством новых промышленных предприятий и завершением 

формирования современных отраслей народного хозяйства, так 

и нарастанием негативных явлений в отечественной индустрии. 

В конечном итоге они способствовали углублению социально-

экономического кризиса в стране. Особенно большую тревогу 

вызывал начавшийся кадровый голод на квалифицированных 

специалистов разного уровня.  

Современная отечественная тяжелая промышленность пе-

реживает трудные времена. Помимо нехватки средств, развитие 

предприятий подрывает отсутствие молодых квалифицирован-

ных специалистов. По мнению Национальной ассоциации инно-

ваций и развития информационных технологий, чтобы испра-

вить положение необходимо вернуться к старым советским 

стандартам, когда работники тяжелой промышленности пользо-

вались целым рядом привилегий, которые включали надбавки к 

зарплате, обеспечение жильем, и более широкой социальной 

поддержкой, что позволяло отбирать самых лучших.  

Отсюда особое значение приобретает исторический опыт, 

накопленный отечественной промышленностью, пережившей в 

исследуемый нами период как удачные времена, связанные с 

результатами проведения экономической реформы 1965 г., так и 

постепенный отход от достижений реформы, приведший к на-

растанию негативных явлений в экономике страны.  

Научная актуальность проблемы кадрового потенциала 

предприятий тяжелой промышленностью на материалах Горь-

ковской области определяется тем, что она еще не была предме-

том специальных исследований историков, в то время, как ее 

изучение позволит детально определить региональные особен-

ности процесса социального и кадрового развития предприятий 

всей отрасли в период завершения ее создания в 1965–1985 гг.  
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Объектом исследования является процесс функциониро-

вания системы обеспечения кадрами промышленных предпри-

ятий Российской Федерации.  

Предмет исследования – кадровый потенциал предприятий 

тяжелой промышленности Горьковской области в 1965–1985 гг. 

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая рам-

ка исследования объясняется началом проведения в отрасли 

экономической реформы 1965 г. С перестройкой, начатой в 

1985 г., предприятия стали работать в новых экономических ус-

ловиях, радикально повлиявших на механизм воспроизводства 

рабочей силы и кадровое самочувствие отрасли.  

Территориальные рамки исследования охватывают 

Горьковскую область – один из наиболее динамично развивав-

шихся промышленных регионов, в пределах которого в те годы 

окончательно сформировался мощный производственно-

территориальный комплекс оборонной индустрии СССР ( пред-

приятия «Красное Сормово», ГАЗ, «Красная Этна», ПЗРА).  

Степень изученности темы.  

Историографию проблемы можно разделить на два перио-

да: а) середина 1960-х – середина 1980-х гг.; б) 2-я половина 

1980-х гг. – начало XXI в. 

Середина 1960-х – середина 1980-х гг.  

В работах, посвященных истории отечественной промыш-

ленности советского периода, рассматривались вопросы преиму-

щественно общего характера, такие как деятельность КПСС и пра-

вительства по повышению экономического потенциала производ-

ства, развитию научно-технического прогресса, совершенствова-

нию управления экономикой, изменению социальной структуры 

общества. Идеологический и политический диктат, в рамках кото-

рого существовала историческая наука в СССР, накладывал опре-

деленный отпечаток на научные публикации историков.  

Значительное место в историографии занимают работы по 

истории рабочего класса. Он рассматривался в качестве главно-

го субъекта социально-исторического творчества XX в. Тради-

ционной стала литература, отражающая на своих страницах 
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проблемы социального облика, быта рабочих и ИТР, повышения 

производительности труда, соцсоревнования, материального 

стимулирования работников промышленности
1
. При этом ис-

следователи подчеркивали продуманность, справедливость и 

гуманность политики партии и государства в отношении трудя-

щихся, особенно малоимущих слоев населения. 

Историография поднимаемой темы развивалась в русле 

жестко установленных перед ней задач всестороннего изучения 

функционирования и совершенствования социалистического 

общества, раскрытия проявлений творческой инициативы масс, 

их активного участия в управлении государством, развертыва-

ния социалистического соревнования за выполнение народно-

хозяйственных планов
2
. 

В 1970-е гг. появляются работы, посвященные отдельным 

вопросам функционирования системы подготовки кадров на 

предприятиях СССР. Интерес представляет работа 

П. А. Игнатовского 
3
, где на конкретных статистических мате-

риалах дается подробный анализ работы системы подготовки 

кадров за годы восьмой и девятой пятилетки в промышленности 

страны.  

Несмотря на идеологическую подоплеку исследователь-

ских работ по проблеме, они имели в целом положительное 

влияние на процесс разработки вышеуказанных нами аспектов 

темы. Именно благодаря историкам того времени тема исследо-

вания кадрового потенциала предприятий стала актуальной в 

исторической науке. Они ввели в научный оборот значительный 

фактический материал, систематизировали и обобщили его, хотя 

и в жестких рамках принципа партийности.  

                                                           
1
 Общественно-политическая активность трудящихся / отв. ред. 

Л. Н. Коган. Свердловск : Изд-во Свердл. ун-та, 1970 ; Общественно-

политические преобразования при социализме / ред. П. Н. Новиков. М. : 

Изд-во МГУ, 1971 и др. 
2
 Воронов В. С. Хозяева высоты. Л. : Стройиздат, 1976 ; Самой-

лов В. М. Строительство домов – на поток. Тула : Приокс. кн. изд-во, 

1975. 
3
 Игнатовский П. А. Развитой социализм : общественно-экономи-

ческая динамика. М. : Изд-во полит. лит., 1974. 
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На региональном уровне интерес историков к послевоен-

ному времени приходится на конец 1960–1970-х гг.. Издаются 

обобщающие работы по истории края, где поднимаемый нами 

период отражен обзорно
4
. Среди них можно выделить работу 

коллектива авторов
5
, несомненным достоинством которой явля-

ется систематизация и обобщение накопленного краеведами к 

этому времени материала по социально-экономическому разви-

тию Горьковской области. 
 

Фундаментальный труд «Рабочий класс и научно-
технический прогресс»

6
 стал логическим завершением много-

летних научных наблюдений (1960–1970-х гг.), проводимых в 
Горьковской области институтом социологических исследова-
ний Академии Наук СССР. Авторы провели сравнительный 
анализ социологических исследований 1960–1965 гг. и 1979 г. 
по таким критериям, как условия труда и быта рабочих, образо-
вательный уровень трудящихся, отношения с другими социаль-
ными группами.  

Несомненной заслугой региональных исследователей со-
ветского периода является то, что благодаря их работам удалось 
ввести в научный оборот значительный фактический материал 
по истории промышленности Горьковской области. Но зажатые 
в рамки жестких тисков официальной идеологии, они не могли 
дать ему объективную оценку, особенно по проблеме кадрового 
потенциала Горьковской области в 1960–80-е гг. И все же без зна-
ния и использования данного круга литературы нельзя понять в 
региональном разрезе общий характер эпохи, настроения людей. 

В целом, советская историография не только рассматрива-
ла объективные факторы, влиявшие на эффективность произ-
водства, но понимала необходимость изучения рабочего класса 
и ИТР. Значимым явлением тех лет было оформление регио-

                                                           
4
 Чемоданов Л. А. История Горьковской области. Горький : Волго-

Вят. кн. изд-во, 1975 ; Города нашей области / науч. ред. И. К. Орфа-

нов. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1974 ; Очерки истории Арзамаса. 

Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1981.  
5
 Годы великого строительства, 1917–1967 гг. / ред. А. А. Павлов. 

Горький : Волго-Вят. кн.  изд-во, 1967. 
6
 Рабочий класс и научно-технический прогресс / отв. ред. 

Г. В. Осипов. М. : Наука, 1986. 
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нальной историографии проблемы, мощного подспорья в дос-
тижении серьезных успехов в ее изучении на местах.  

В середине 1980-х гг.– начале XXI в. развитие историо-
графии осуществлялось в условиях глобальных политических, 
экономических и социальных изменений, происходивших в го-
сударстве. Отказ от цензуры в идеологии, от монополии комму-
нистической партии на истину, снятие грифа секретности с мно-
гих архивных документов – все это позволило историкам ввести 
в научный оборот ранее недоступные материалы, которые за-
ставили взглянуть на многие процессы, проходившие в СССР, 
под другим углом зрения

7
.  

Среди работ рубежа 1980/90-х гг. можно выделить публи-

кации Е. Ю. Зубковой, Л. А. Опенкина, Е. Т. Гайдара, В. И. Гло-

това, Н. Н. Разуваевой, Д. В.Валового
8
. В них проводится мысль, 

                                                           
7
 Белоусов  Р. А.  Исторический опыт планового управления эконо-

микой СССР. М. : Мысль, 1987 ; Лельчук В. С. Научно-техническая 

революция и промышленное развитие СССР. М. : Наука, 1987 ; Вало-

вой Д. Ф. Экономика: взгляды разных лет : (становление, развитие и 

перестройка хозяйственного механизма). М. : Наука, 1990 ; Ведене-

ев Ю. А. Организационные реформы государственного управления про-

мышленностью в СССР : историко-правовое исследование (1957–1987 гг.) 

/ отв. ред. д-р юрид. наук И. Л. Бачило. М. : Наука, 1990 ; Советское об-

щество : возникновение, развитие, исторический финал : в 2 т. / под 

общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М. : Издат. центр РГГУ, 1997 ; Аксю-

тин Ю. В. Хрущѐвская «оттепель» и общественные настроения в СССР 

в 1953–1964 гг. М. : РОССПЭН, 2004 ; Кара-Мурза С. Г. Советская 

цивилизация от Великой победы до наших дней. М. : Политический 

бестселлер, 2008 ;  Пихоя Р. С. Советский Союз: история власти, 1945–
1991 гг. Изд. 2-е, испр. и доп. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2000. 

8
 Зубкова Е. Ю. Опыт и уроки незавершенных переворотов 1956 и 

1965 годов // Вопр. истории КПСС. 1988. № 4 ; Опенкин Л. А. Были ли 

повороты в развитии советского общества в 50–60-е годы // Там же. 

№ 8 ; Гайдар Е. Т. Экономические реформы и иерархические структу-

ры. М. : Просвещение, 1989 ; Глотов  В. О. О некоторых уроках исто-

рического опыта деятельности КПСС во второй половине 50-х – пер-

вой половине 60-х годов // Вопр. истории КПСС. 1988.  № 4 ; Разувае-

ва Н. Н. Экономическая политика КПСС в 60-х – первой половине 80-х 

годов : противоречия и трудности развития // Там же. 1988.  № 9 ; Ва-

ловой  Д. В. Экономика в человеческом измерении : очерки-
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что в условиях разворачивавшейся научно-технической револю-

ции советское руководство не смогло в полной мере использо-

вать достижения НТР в экономике страны, так как в управлении 

преобладал командно-административный метод хозяйствования. 

В работах В. В. Журавлева, А. П. Бутенко, 

Ю. С. Аксенова
9
 анализируются причины торможения экономи-

ческого развития Советского Союза, в основе которого, по мне-

нию авторов, лежала неготовность руководителей государства и 

партии к глубоким экономическим преобразованиям. Исследо-

вание Ю. А. Веденеева
10

 подходит к этому же выводу через ис-

торико-правовую оценку исследование данного явления за пе-

риод 1957–1987 гг. Н. С. Симонова и И. В. Быстрова ввели в на-

учный оборот значительный комплекс архивных материалов, на 

основе которых дали оценку состояния военно-промышленного 

комплекса (ВПК) СССР как составной части оборонной про-

мышленности накануне экономической реформы 1965 г.
11

 

В публикации «Советское общество: будни холодной вой-

ны»
12

 поднимаются вопросы взаимоотношений государственной 

                                                                                                                           
размышления. М. : Политиздат, 1988 ; Его же. От застоя к развалу. М. : 

Наука, 1991. 
9
 См.: На пороге кризиса : нарастание застойных явлений в партии 

и обществе / под ред. В. В. Журавлева. М. : Наука,1990 ; Бутенко А. П. 

Механизм торможения, его сущность и пути устранения // Рабочий 

класс и современный мир.1988. № 2 ; Аксенов Ю. С. Механизм тор-

можения и революционной перестройки // Страницы истории совет-

ского общества. М. : Просвещение, 1988. 
10

 Веденеев Ю. А. Организационные реформы государственного 

управления промышленностью в СССР. М. : Наука, 1990. 
11

 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–
1950 годы: темпы экономического роста, структура, организация про-

изводства и управления. М. : РОССПЭН, 1996 ; Быстрова  И. В. Воен-

но-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны: стратеги-

ческие программы, институты, руководители (1945 – 1964 гг.). М. : 

Гиперборея : Кучково поле, 2001. 
12

 Советское общество : будни холодной войны : материал круглого 

стола, 29 марта 2000 г. / под ред. В. С. Лельчука, Г. Ш. Сагателяна ; 

Ин-т Рос. истории РАН, Арзамас. гос. пед. ин-т. Арзамас : Изд-во  

АГПИ, 2000.  
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власти и ВПК в советский период, дается характеристика мента-

литета работников оборонной промышленности страны. 

Несомненной заслугой советской историографии данного 

периода является введение в научный оборот новых данных, 

многие из которых ранее были засекреченными. Кроме того, 

снятие запрета на критическое осмысление советской действи-

тельности позволило исследователям по-новому взглянуть на 

прошлое нашей страны, правда, порой через призму неправо-

мерной критики.  

В постсоветский период упрочила свои позиции регио-

нальная историография, что связано с расширением базы источ-

ников и появлением новых подходов к изучению истории совет-

ского периода. Необходимо отметить научные труды 

Г. В. Серебрянской
13

, в которых она выдвигает концепцию о 

создании мощной базы оборонной промышленности на терри-

тории Горьковской области в предвоенные годы.  

Историко-документальный сборник «Общество и власть. 

Российская провинция» содержит ряд работ нижегородских ис-

следователей, в которых исследуется широкий спектр проблем 

развития региона. Г. В. Серебрянская и А. М. Горева
14

, анализи-

руя процесс модернизации экономики в 1965–1985 гг., приходят 

к выводу о его полной несостоятельности в Горьковской облас-

ти. В работе В. И. Белоуса
15

 был сделан вывод о неразрешенно-

сти основных проблем населения региона в те годы.  

                                                           
13

 Серебрянская Г. В. Волго-вятский  арсенал : промышленность 

накануне и в годы Великой Отечественной войны, 1938–1945 : моногр. 

Н. Новгород : Изд-во НГТУ, 1997 ; Ее же. Промышленность и кадры 

Волго-Вятского региона Российской Федерации в конце 30-х – первой 

половине 40-х годов ХХ века : моногр. Н. Новгород : Изд-во НГАСУ, 

2003. 
14

 Серебрянская Г. В., Горева А. М. Экономическая политика и раз-

витие промышленности региона // Общество и власть. Российская про-

винция, 1917–1980-е гг. : (по материалам нижегор. архивов) : в 6 т. / 

Ин-т истории РАН [и др.] ; сост. А. А. Кулаков [и др.]. М. : ИРИ РАН, 

2008. Т. 5: 1965–1985 гг. 
15

 Белоус В. И. Социальная сфера Горьковской области : 60–80-е 

годы региона // Общество и власть. Российская провинция, 1917–
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В публикациях И. Г. Асатрян
16

, Н. В. Хоревой
17

 рассмат-

риваются проблемы мотивации труда и соревнования промыш-

ленных рабочих, особенностей менталитета работников оборон-

ной промышленности, поиск путей интенсификации производ-

ства и научно-технического прогресса в советское время, дина-

мика социально-экономического и промышленного развития 

малых городов Горьковской области.  

Со второй половины 1990-х гг. стали появляться работы 

публицистического характера по истории промышленных пред-

приятий региона, авторами которых были, в основном, специа-

листы в сфере промышленности, а не профессиональные исто-

рики. В этих трудах кадровые и социальные проблемы заводов 

оставались при этом нераскрытыми
18

. 

                                                                                                                           
1980-е гг. : (по материалам нижегор. архивов) : в 6 т. / Ин-т истории 

РАН [и др.] ; сост. А. А. Кулаков [и др.]. М. : ИРИ РАН, 2008. Т. 5: 

1965–1985 гг. 
16

 Асатрян И. Г. Провал попыток перевода промышленности СССР 

на рельсы интенсификации в 1970-е годы // Историки размышляют и 

спорят : межвуз. сб. науч. ст. / вступ. ст. и общ. ред. С. К. Сизова ; ред-

кол. В. И. Грубов [и др.]. Арзамас  : Изд-во АГПИ, 2009.  
17

 Хорева Н. В. Урбанизация малых городов Горьковской области в 

50–80-е гг. ХХ в. (на примере г. Арзамаса) // Там же.  
18

 Товарищ завод : история становления и развития производствен-

ного объединения «Нижегородский машиностроительный завод», 

1932–1992. Н. Новгород : Волго-Вят. кн. изд-во, 1992 ; Полушкина  

С. И., Жадобов  А. В. Арзамасский приборостроительный : дела и лю-

ди. Н. Новгород : Литера, 1998 ; «МиГ» между прошлым и будущим: 

история Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» / под 

общ. ред. В. Х. Панкова, В. Ф. Верховодова. М. : Рестарт, 2002 ; Са-

маркина В. И. Завод – это судьба : к 30-летию Арзамасского машино-

строительного завода. Н. Новгород : Барс XXI век, 2002 ; С заводом 

едины… : ОАО «Дробмаш». Н. Новгород : Литера, 2003 ; Карпен-

ко В. Ф. От кареты до ракеты : очерки истории Нижегородского от-

крытого акционерного общества «Гидромаш» (1805–2005) / под ред. 

В. И. Лузянина. Н. Новгород : Автохтон, 2005 ; Достояние России : 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – 60 лет / авт.-сост. Н. Н. Богуненко. Саров : РФЯЦ-

ВНИИЭФ, 2006 ; Красное Сормово: завод и люди / авт.-сост. 

Г. А. Илексин [и др.]. Н. Новгород : Кварц, 2006 и др.   
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В последние годы изучению истории деятельности про-

мышленных предприятий Горьковской области было посвящено 

несколько кандидатских диссертаций
19

. Стоит отметить, что во-

просы разрешения кадровых и социально-экономических про-

блем, существовавших на промышленных предприятиях Горь-

ковской области в исследуемый период, в данных работах не явля-

лись приоритетными. Эти проблемы рассматривались лишь с точ-

ки зрения их влияния на производственный цикл предприятий.  

Вклад постсоветской региональной историографии в изу-

чение проблемы кадрового потенциала региона заключался во 

введении в научный оборот новых данных и внимании к ранее 

не изученным проблемам состояния трудовых ресурсов на мате-

риалах конкретных предприятий. 

В целом, разработка проблемы кадрового обеспечения 

предприятий тяжелой промышленности в 1965–1985-е гг. в со-

ветской и постсоветской историографии носит фрагментарный 

характер. До сих пор нет работ, в которых были бы прослежены 

процессы формирования кадрового потенциала предприятий, 

влияние уровня социально-экономического обеспечения на ди-

намику численности работников, изменения уровня образования 

трудовых ресурсов. Сказанное напрямую относится к изучаемо-

му нами региону. 

Среди зарубежных работ по истории советской промыш-
ленности можно выделить книгу американского экономиста 
Дж. Берлинера, где автор лишь обзорно рассматривает вопросы 

                                                           
19

 Гладина Т. Д. Мотивация к труду работников промышленных 

предприятий (по материалам Нижегородской области) : дис. … канд. 

социол. наук. Н. Новгород, 2005 ; Асатрян И. Г. Промышленное разви-

тие Горьковской области в 1970-е годы и роль соревнования в мотива-

ции труда : дис. … канд. ист. наук. М., 2005 ; Акишина О. В. Влияние 

научно-технического прогресса на развитие промышленности Горь-

ковской области в 60–70-е гг. ХХ века : дис. … канд. ист. наук. Н. Нов-

город, 2007 ; Апарин А. А. Тяжелая промышленность и оборонно-

промышленный комплекс Горьковской области в 1965–1985 гг. : дис. 

… канд. ист. наук. Н. Новгород, 2011. 
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планирования, управления, ценообразования и научно-
технического прогресса в СССР

20
.  

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследо-
вания – выявить состояние и динамику развития кадрового по-
тенциала предприятий тяжелой промышленности Горьковской 
области в 1965–1985-х гг.  

В рамках исследования автором предполагалось решение 
следующих задач:  

1) охарактеризовать уровень профессионализации трудо-
вых ресурсов и степень развития социальной инфраструктуры 
на предприятиях тяжелой промышленности Горьковской облас-
ти к 1965 г.;  

2) выявить основные проблемы кадрового характера в ис-
следуемый нами период (середина 1960-х – середина 1980-х гг.); 

3) проанализировать меры центральных и региональных 
властей, хозяйственного актива по преодолению экономических и 
социальных проблем на предприятиях отрасли Горьковского края;  

4) определить основные результаты усилий партийного, 
советского и хозяйственного руководства по преодолению со-
циальных и экономических проблем на предприятиях тяжелой 
промышленности Горьковской области. 

Теоретико-методологический аспект исследования за-
ключается в попытке раскрытия механизма взаимосвязи процес-
сов становления и упрочения тяжелой промышленности обо-
ронного значения и социально-культурных изменений внутри 
рабочего класса и ИТР (на материалах Горьковского края) в 
1965–1985 гг.  

Методологической основой диссертации является диа-
лектико-материалистическое понимание исторического процес-
са. При исследовании проблемы автор, прежде всего, опирался 
на принципы научной объективности, историзма и достоверно-
сти, делающие невозможным искажение исторических фактов и 
различные конъюнктурные соображения. При анализе и оценке 
фактов использовались следующие методы исторического ис-
следования: анализ и синтез, индукция, метод описания, син-

                                                           
20

 См.: Berliner J. S. Soviet Industry from Stalin to Gorbachev: Essays 

on Management and Innovation. Crower House et al, 1988. 
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хронный метод, историко-сравнительный метод, метод количе-
ственного анализа данных.  

Источниковая база диссертации включает в себя норма-
тивно-директивные и делопроизводственные документы обще-
ственно-политических и государственных структур, опублико-
ванные сборники документов, статистические материалы, пе-
риодику, источники личного происхождения.  

Особое место занимают материалы, относящиеся к дея-
тельности Коммунистической партии и Советского государства. 
Это, в первую очередь, официально опубликованные стеногра-
фические отчеты съездов КПСС, материалы пленумов ЦК 
КПСС, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Постановления КПСС и советского правительства определяли 
практически все стороны жизни страны и общества, и их ана-
лиз в рамках диссертационного исследования явился необхо-
димым условием изучения общественно-политического и со-
циально-экономического развития Горьковской области, 
РСФСР и СССР

21
.
  

Наиболее обширную по степени насыщенности информа-
цией группу источников составляют комплексы делопроизвод-
ственных документов, содержащиеся в архивных фондах. В об-
щей сложности автором использованы материалы 14 фондов 
шести архивов. Многие из используемых делопроизводствен-
ных документов ранее были засекречены и автором вводятся в 
научный оборот впервые. Так, из фондов ГАРФ были использо-
ваны отчеты и справки ВЦСПС (Ф. Р-5451), ЦК профсоюзов 
рабочих машиностроения (Ф. Р-7676), Госкомтруда СССР и 
Министерства труда и социальных вопросов СССР (Ф. Р-9553), 
в которых содержатся сведения о социально-экономической по-
литике правительства страны, о результатах проводимой ре-

                                                           
21

 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : 

сб. док. / сост. К. У. Черненко, М. С. Смиртюков. М., 1968. Т. 5 : 1962–

1965 ; Т. 6 : 1966–1968 ; Проблемы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса и высоких технологий : (сборник докумен-

тов, решений и рекомендаций) / под ред. А. Н. Тихонова и 

И. Б. Федорова. М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004 ; КПСС в резолю-

циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1972. Т. 9 ; 

М., 1981. Т. 13 и др.  
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формы 1965 г., текущая переписка центра с местными экономи-
ческими структурами и отдельными предприятиями. 

В фонде 4372 ( Госплан Совета министров СССР) РГАЭ 
были найдены отчеты и справки различных отделов Госплана в 
Совет министров, ЦСУ, промышленные министерства, которые 
дают ценные сведения об эффективности мероприятий по по-
вышению технического уровня производства, темпах модерни-
зации и основных производственных итогах.  

В фонде 17 (Отдел партийных органов. Сектор информа-
ции. Материалы по союзным республикам) РГАСПИ были вы-
явлены отчеты о проводимой в стране политике повышения 
уровня образования работников промышленных предприятий, 
об основных проблемах, с которыми сталкивается администра-
ция предприятий в данном деле. 

В ГУ ГОПАНО были изучены документы, хранящиеся в 
фондах Горьковского обкома КПСС (Ф. 3), Горьковского горко-
ма КПСС (Ф. 30), Парткома с правами райкома КПСС РСФСР 
Правдинского завода радиорелейной аппаратуры (Ф. 3825). 
Имеющаяся в них информация дает исследователю ценные све-
дения о социально-бытовых условиях жизни работников пред-
приятий тяжелой промышленности Горьковской области в изу-
чаемый период.  

Работа с материалами, хранящимися в Центральном архи-
ве Нижегородской области (ГУ ЦАНО), заключалась в анализе 
документов фондов заводов «Красное Сормово» (Ф. 15), Горь-
ковского автомобильного завода (Ф. 2435), «Красная Этна» 
(Ф. 70), ПЗРА (Ф. 6337), Инспектуры госстатистики г. Горького 
(Ф. 6338). Среди материалов ГАНО ( г. Балахна) большую цен-
ность представляют заводская статистика, отчеты о работе, сте-
нограммы заводских конференций, на которых поднимались 
насущные проблемы развития промышленных предприятий и их 
коллективов. Именно заводская документация дает нам возмож-
ность почувствовать «дух эпохи», понять, какие проблемы вол-
новали работников, увидеть их достижения. 

Ряд статистических сведений о развитии промышленности 
СССР (производственные мощности, виды оборудования, чис-
ленность работников, их квалификация, денежные доходы и 
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т. д.) можно почерпнуть из сборников, выходивших ежегодно в 
советское время

22
. 

Источники личного происхождения
23

 содержат сведения 
об особенностях развития предприятий тяжелой индустрии в 
Горьковской области. Рассказывая о том, как происходило раз-
витие конкретного предприятия, авторы дают оценку как поло-
жительным, так и отрицательным сторонам жизни «развитого 
социализма». 

Подводя итог, отметим, что все виды источников облада-
ют как определенными достоинствами, так и только им прису-
щими недостатками, поэтому мы использовали их в комплексе.  

Основные положения диссертации, выносимые на 

защиту: 
1. В ходе 11-й пятилеток на предприятиях тяжелой про-

мышленности Горьковской области имелись серьезные пробле-
мы в формировании и использовании трудовых ресурсов (высо-
кая текучесть кадров и отсутствие стимула к повышению ква-
лификации). 

2. Предприятия тяжелой промышленности пытались смяг-
чить остроту социально-экономических вопросов региона. В 8-й 
и в начале 9-й пятилеток, имея достаточное количество матери-
альных ресурсов благодаря реформе 1965 г., предприятия нара-
щивают свою социальную базу. Но в дальнейшем, с середины 
1970-х гг., государственные власти начинают ограничивать воз-
можности предприятий решать свои социальные проблемы. Ис-
ключением являлись предприятия оборонно-промышленного 
комплекса. 

                                                           
22

 См., напр.: Промышленность СССР : стат. сб. М. : Статистика, 

1964 ; Народное хозяйство РСФСР в 1964 г. М. : Статистика, 1965 ; 

Народное хозяйство СССР в 1968 : стат. ежегодник. М. : Статистика, 

1969 ; Народное хозяйство СССР, 1922—1972 гг. : юбил. стат. сб. М. : 

Статистика, 1972. 
23

 Завалишин  Ю. К. Атомный «Авангард». Саров ; Саранск : Крас-

ный Октябрь, 1999 ; Мюрисепп В. А. Полет наших птиц.  Н. Новгород : 

Деком, 2005 ; Пугин Н. А. 50 лет с Горьковским автомобильным : вос-

поминания. Размышления. Н. Новгород : Кварц, 2008 ; Лузянин В. И.  

Вся  моя жизнь… // Беседы журналиста А. Цирульникова с президентом 

НОАО «Гидромаш» В. Лузяниным. Н. Новгород : Литера, 2009. 
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3. В 1970–1980-е гг. идет сокращение общей численности 
кадрового потенциала на предприятиях тяжелой промышленно-
сти Горьковского края. Инициирование в те годы бригадного 
метода производства, паспортизации и аттестации рабочих мест 
сыграло определенную положительную роль. Но в условиях ко-
мандно-административной системы решить накопившиеся про-
блемы эти меры были не в состоянии.  

4. Результатом нарастающих проблем в развитии кадрово-
го потенциала региона стала диспропорция между наличными 
производственным потенциалом и кадровыми возможностями. 
Директивные методы регулирования полностью исчерпали себя 
и становились преградой на пути перехода экономики на интен-
сивные рельсы развития. 

5. В период 11-й пятилетки доминирование экстенсивных 
факторов в развитии кадрового потенциала региона стало след-
ствием диктата командно-административной системы в эконо-
мике особенно оборонного значения, укоренившегося во време-
на первых довоенных пятилеток и послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства.  

Научная новизна исследования. Впервые предпринята 
попытка комплексного изучения кадрового потенциала пред-
приятий тяжелой промышленности Горьковской области в 
1965–1985 гг. На основе широкого круга источников, большая 
часть которых вновь вводится в научный оборот, исследуются 
такие малоизученные темы, как уровень социальной инфра-
структуры, текучесть кадров и факторы, ее стабилизирующие, 
влияние проблем кадрового характера на производство, меры по 
преодолению экономических и социальных проблем, охрана тру-
да и техника безопасности на предприятиях тяжелой промышлен-
ности Горьковской области в 1965–1985 гг. 

Практическая значимость работы. Материалы диссер-
тации могут быть использованы в создании обобщающих работ 
по отечественной истории второй половины ХХ века, по краеве-
дению, а также при разработке спецкурсов по проблемам исто-
рии тяжелой промышленности Горьковской области. Практика 
регионального руководства по развитию промышленности в ус-
ловиях «холодной войны», решению сложных социальных и 
кадровых проблем может быть учтена в деятельности современ-
ных органов власти. 
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Соответствие паспорту специальности. 
Выводы и положения диссертации соответствуют п. 4 

«История взаимоотношений власти и общества, государствен-
ных органов и общественных институтов России и ее регионов», 
п. 7 «История развития различных социальных групп России, их 
политической жизни и хозяйственной деятельности» паспорта 
специальности 07.00.02 – отечественная история. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 
нашли отражение в 9 научных работах общим объемом 3,0 п.л., 
в том числе, в трех статьях в журналах, включенных в Перечень 
изданий, рекомендованных ВАК (общим объемом 1,5 печ.л.). 
Выводы также отражены в докладах и материалах общероссий-
ских, региональных и вузовских конференций, посвященных 
различным аспектам политической истории России ХХ в. Среди 
них важнейшими являются: «Россия в ХХ веке, общество и 
власть: проблемы региональной истории, историографии и ис-
точниковедения. Научно-практическая конференция. 12 декабря 
2007 г. ННГАСУ. Н. Новгород», «Время, события, исторический 
опыт в дискуссии современного историка: XVI чтения памяти 
члена –корреспондента АН СССР С.И. Архангельского, 15–17 
апреля 2009 г. НГПУ, Н. Новгород», «Актуальные вопросы ис-
тории. НКИ. Н. Новгород» (2009, 2010, 2011).  

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, 
приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается актуальность, предмет и 

объект, хронологические и территориальные рамки, цель и зада-
чи исследования; анализируется степень изученности, дается 
обзор источниковой базы темы, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость работы. 

Глава 1. «Кадры предприятий тяжелой промышленно-
сти Горьковской области к 1965 г.» В первом параграфе «Со-
циальная и профессиональная характеристика трудового 
потенциала промышленности Горьковской области к сере-
дине 1960-х гг.» анализируется состояние кадрового потенциала 
региона к концу семилетки.  
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В регионе наблюдался процесс интенсивного истощения 
источников прироста трудоспособной силы, что обрекало от-
расль на структурные кризисные явления. Ситуация осложня-
лась тем, что на промышленных предприятиях Горьковской об-
ласти каждый третий инженерно-технический работник не имел 
соответствующего образования, т. е. был практиком.  

Во втором параграфе «Социально-экономические про-
блемы в развитии кадрового потенциала предприятий тя-
желой промышленности Горьковской области к середине 
1960-х гг.» анализируются основные показатели социально-
экономического развития региона за годы семилетки.  

Все более усиливавшийся дефицит рабочей силы объяс-
нялся доминированием принципа уравнительности в системе 
оплаты труда, неудовлетворенностью работников социальной 
инфраструктурой ( жилье, недостаток мест в дошкольных учре-
ждениях, низкий уровень медицинских услуг). Это провоциро-
вало рост текучести кадров и, как следствие, вело к невыполне-
нию Горьковской областью производственных планов в 1965–

1966 гг. по прибыли и себестоимости продукции. Выправить 
создавшееся положение была призвана реформа 1965 г.  

Глава 2. «Деятельность государственных и хозяйст-
венно-административных структур по преодолению эконо-
мических и социальных проблем на предприятиях тяжелой 
промышленности Горьковской области в 1965–1985 гг.». В 
первом параграфе «Подготовка и повышение квалификации 
кадров на промышленных предприятиях Горьковской об-
ласти в 1965–1985 гг.» исследуются основные направления дея-
тельности государственных структур и администраций пред-
приятий для обеспечения производства необходимым кадровым 
потенциалом. 

Росла сеть и численность учащихся профессионально – 
технических училищ. Но позитивный потенциал ПТУ и СПТУ 
существенно подрывался их низким материально-техническим 
обеспечением и уровнем обучения. Поэтому промышленные 
предприятия вынуждены были и дальше решать проблему под-
готовки и переподготовки необходимых им кадров своими си-
лами. Это была затратная и малоэффективная мера, ибо она кон-
сервировала отсталую технологическую базу отрасли. И это на 
фоне оскудения экстенсивных источников пополнения рабочей 
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силы. Проблема с трудовыми ресурсами перерастала в катаст-
рофическую фазу развития.  

Во втором параграфе «Социальное стимулирование 
труда работников на предприятиях тяжелой промышленно-
сти Горьковской области в 1965–1985 гг.» рассматриваются 
вопросы совершенствования системы оплаты труда работников 
предприятий, меры по развертыванию социальной инфраструк-
туры городов и поселков области. 

В результате принятых мер прирост заработной платы на 
промышленных предприятиях Горьковской области за 1960–
1985 гг. составил 141,5 % (т.е. в 1,5 раза меньше, чем по 
РСФСР). Администрация промышленных предприятий пыта-
лась смягчить недовольство работников и снизить показатели 
текучести кадров путем введения нового жилья централизован-
ным и подрядным способом. Но дефицит жилья не сокращался. 
Не изменилась ситуация к лучшему и с местами в дошкольных 
учреждениях, уровнем медицинского обслуживания. Тогда ру-
ководство предприятий идет по пути создания ведомственной 
социальной инфраструктуры. В итоге, уровень обеспеченности 
жилой площадью, детскими садами, яслями, качество медицин-
ского обслуживания, объем бытовых услуг работников пред-
приятий тяжелой промышленности был выше, чем в других от-
раслях народного хозяйства, но очереди на получение нового 
жилья, мест в детских садах и яслях не исчезали. 

Третий параграф «Основные мероприятия по повыше-
нию уровня охраны труда и техники безопасности на про-
мышленных предприятиях Горьковской области в 1965–
1985 гг.» анализирует влияние системы охраны труда и ТБ на 
улучшение условий труда трудящихся.  

До 43,5% рабочих увольнялось по причине плохих усло-
вий труда – тяжелой, грязной или вредной работы.

 
И это в од-

ном из самых высокоиндустриальных регионов СССР в тот пе-
риод. Руководство предприятий пошло на внедрение новых ме-
тодик охраны труда работников (предупредительный надзор по 
охране труда, Единая система охраны труда). Но данные меры 
не привели к снижению травматизма. Многое зависело от чело-
веческого фактора, и, прежде всего, уровня управления произ-
водством и самоорганизации коллектива. Мерами администри-
рования ( лишение премии, снятие с должности) удалось смяг-
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чить тенденцию роста несчастных случаев и коэффициента их 
частоты, но перелома в данной сфере не произошло. 

Третья глава «Общие итоги деятельности администра-
ции и коллективов предприятий по преодолению социаль-
ных и экономических проблем тяжелой промышленности 
Горьковской области в 1965–1985 гг.». В первом параграфе 
«Кадровый состав предприятий тяжелой промышленности 
Горьковской области к 1985 г.» дается общая оценка состоя-
ние трудовых ресурсов в середине 1980-х гг.  

Снижение численности работников, значительный удель-
ный вес ручного труда и высокая текучесть кадров – все говори-
ло о том, что Горьковская область к 1985 г. находилась в пред-
дверии экономического срыва. Была предпринята последняя по-
пытка переломить кризисные явления в трудовых коллективах: 
введение аттестации и паспортизации рабочих мест, бригадного 
подряда. Данная мера дала прирост производительности труда 
на 19,5%, что отчасти сгладило нехватку рабочей силы на пред-
приятиях.  

Во втором параграфе «Социально-экономические пока-

затели предприятий тяжелой промышленности Горьковской облас-
ти к 1985 г.» анализируются особенности развития социальной ин-
фраструктуры на предприятиях тяжелой промышленности. 

В годы 11-й пятилетки прирост заработной платы на 
промышленных предприятиях Горьковской области был выше 
на 2 %, чем в целом по РСФСР, но в условиях нараставшего де-
фицита реальный уровень жизни определялся доступностью то-
варов народного потребления для трудовых коллективов края. 
Остро стояла проблема и качества бытового обслуживания ра-
ботников промышленности. Предприятия стали обрастать сетью 
предприятий торгового и сервисного обслуживания, подсобных 
хозяйств.  

Субсидирование из заводской кассы разросшейся соци-
альной инфраструктуры тяжким бременем легло на плечи пред-
приятий, замедляли модернизацию их производства. Что касает-
ся подсобных хозяйств, то они отвлекали значительные трудо-
вые ресурсы, нередко квалифицированные, для выполнения 
сельскохозяйственных работ.  

К середине 1980-х гг. еще продолжали функционировать 
такие стимулы интенсификации трудовых ресурсов, как воз-
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можность получить от предприятия благоустроенное жилье, ме-
сто в дошкольных учреждениях, качественную медицинскую 
помощь. Для работников эти проблемы решались, но неоправ-
данно медленно и не в полном наборе материальных благ, что 
сохраняло тенденцию неустойчивости трудовых коллективов и 
стрессовую обстановку на производстве.  

В Заключении подводятся итоги исследования:  
1. К середине 1960-х гг. впервые стали отчетливо прояв-

ляться сбои в процессе функционирования явления «механиче-
ской миграции» рабочей силы на предприятия тяжелой про-
мышленности Горьковского края. Борьба за кадры шла одно-
временно по нескольким направлениям: а) рост денежных вы-
плат; б) меры воспитательного характера; в) меры администра-
тивного наказания (лишение премий, путевок, понижение в 
должности). Но в лучшем случае шло сглаживание кадровой 
проблемы на предприятиях, причем на весьма короткую пер-
спективу.  

2. Слабая мотивация рабочих на творческий труд объяс-
нялась тяжелыми условиями труда, отсутствием четкой взаимо-
связи уровня образования и роста заработной платы. Невнима-
ние властей к социальным проблемам трудящихся провоцирова-
ла повышение текучести кадров. 

3. В годы 8-й и частично 9-й пятилетки действия регио-
нальных властей и хозяйственно–административного актива об-
ласти по модернизации трудовых ресурсов тяжелой промыш-
ленности края дали первый позитивный результат. Он прояв-
лялся в активизации процесса обновления основных производ-
ственных фондов на предприятиях, усилий по формированию и 
развертыванию деятельности сети профессионально – техниче-
ских учреждений (ПТУ), шефских инициатив (УПК, подшефные 
и базовые общеобразовательные школы), первых серьезных ус-
пехах по наращиванию социокультурной инфраструктуры. На-
чался процесс омолаживания трудовых коллективов и повы-
шения уровня знаний, навыков и умений новых пополнений 
работников. 

4. Начиная с конца 9-й пятилетки, набирает силу тенден-
ция движения назад. Политика центра по «подрезанию» эконо-
мической реформы 1965 г. привела к ограничению возможно-
стей предприятий своими силами решать социальные вопросы 
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работников. Счастливым исключением были те предприятия 
Горьковского края, технологически интегрированные с военно–
промышленным комплексом. Здесь была удовлетворяющая ми-
нимальные потребности социокультурная сфера жизнедеятель-
ности, но она имела сугубо ведомственный характер.  

5. Общим печальным итогом стало то, что на рубеже 9-
10 й пятилеток идет медленное сокращение общей численности 
кадрового потенциала на предприятиях Горьковского края. Дис-
пропорция между наличными производственным потенциалом и 
кадровыми возможностями стала глобальной проблемой пред-
приятий тяжелой промышленности региона. Директивные мето-
ды, сотворившие порочный круг проблем, полностью исчерпали 
себя и все явственнее становились тормозом на пути перехода 
экономики на интенсивные рельсы развития. 

6. Проблема кадрового характера в крае сводилась к: а) 
сокращению притока новой рабочей силы на предприятиях, при-
чем всех категорий рабочих по профессиональному признаку; б) 
технической и технологической отсталости производственной 
базы большинства предприятий, что консервировало традицион-
ные направления подготовки молодых кадров (через базовые и 
шефские школы, ПТУ, техникумы и вузы); в) нехватке дипломи-
рованных специалистов со средним специальным и высшим про-
фессиональным образованием; д) опережающим темпам роста 
зарплаты у рабочих (особенно у малоквалифицированных), по 
сравнению с ИТР; е) усилению роли наличной социальной ин-
фраструктуры на мотивацию труда работника; ж) распылению 
оборотных средств на обеспечение работников натуральными 
выплатами на фоне оскудения потребительского рынка. 

Усилия местных властей и общественных структур по ре-
шению кадрового вопроса носили в значительный степени фор-
мальный, бюрократический характер. Реанимация жестких ад-
министративных методов в экономике (постановления 1983–
1985 гг.) – косвенное подтверждение провала правящего режима 
уступками конца 1950-х – начала 1960-х гг. взять под контроль и 
отрегулировать кризисные явления в кадровой составляющей 
производительных сил страны.  

К началу 1980-х гг. социальные и профессиональные ха-
рактеристики трудовых ресурсов предприятий тяжелой про-
мышленности Горьковского края свидетельствовали о незрело-
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сти т.н. «человеческого фактора», основополагающей произво-
дительной силы производства. Затянувшееся доминирование 
экстенсивных факторов его развития было обусловлено стерео-
типами мышления центра и местного административно – хозяй-
ственного актива, самой сутью идеологической системы обще-
ственного строя. В немалой степени их долговечность объясня-
лась мощным потоком внутренней миграции, как правило, из 
села в город. Истощение этих факторов как раз и приходится на 
1970-е – начало 1980-х гг. Заметим, что это глобальное явление 
совпало по времени с другим процессом - «триумфальным ше-
ствием научно – технической революции», охватившей разви-
тые страны Запада и Востока. Для нашей страны и, в частности 
исследуемого нами региона, в этих условиях как никогда требо-
валась выработка политических и экономических мер, выхо-
дивших за рамки существовавшей системы, что было невоз-
можным в тогдашней социально-политической обстановке.  
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