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УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ АЛТАЯ В ДВИЖЕНИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ  
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В СЕРЕДИНЕ 1950-х – СЕРЕДИНЕ 1960-х гг. 

 

Анализируется движение рационализаторов и изобретателей в СССР на примере Алтайского края. 

 

Послевоенный период характеризуется достаточно 

высокими темпами развития промышленности в стране в 

целом. В Алтайском крае темпы роста промышленности 

существенно превышали среднесоюзные [10. С. 159]. Бы-

ло построено значительное число высокотехнологических 

производств. С обновлением и усложнением технологи-

ческих процессов рос общеобразовательный уровень ра-

бочих, повышалась их профессиональная квалификация, 

развилась техническая активность молодых рабочих и 

служащих, что способствовало заметному росту заро-

дившегося еще в 30-е гг. ХХ в. движения рационализато-

ров и изобретателей.  

Идею возрождения движения активно поддержали 

руководители промышленных предприятий, партийных 

комсомольских организаций края. 9 октября 1956 г. со-

стоялось краевое совещание молодых рационализаторов, 

которое приняло обращение к рабочей молодежи Алтая: 

«Мы, участники краевого совещания молодых рациона-

лизаторов, призываем всю рабочую молодежь края на-

стойчиво искать и находить новые формы и способы 

повышения производительности труда, усовершенство-

вания оборудования, скрытые резервы производства, 

бороться за улучшение условий труда, экономию основ-

ных и вспомогательных материалов» [7. С. 158]. Этот 

призыв активно поддержали рабочие Алтайского трак-

торного завода им. М.И. Калинина. К концу года в ра-

ционализации участвовали до 200 молодых рабочих и 

специалистов завода. Их имена знали все заводчане – 

Александр Паренюк, Анатолий Шелихов, Александр 

Юрин и др. Они внесли более 600 предложений, направ-

ленных на усовершенствование технологии, экономию 

времени и материалов [5. С. 140].  

В 1957 г. среди молодых машиностроителей края 

был проведен конкурс на лучшее рационализатор-

ское предложение, техническое усовершенствование 

и изобретение, в котором участвовали более двух 

тысяч человек. Первенство завоевал коллектив заво-

да «Алтайсельмаш», здесь было подано 950 рацио-

нализаторских предложений, внедрение только 325 

из них дало два миллиона рублей условной годовой 

экономии [1. С. 152].  

В полную силу стали функционировать организа-

ции научно-технического творчества на производстве: 

научно-технические общества (НТО), бюро рационали-

заторов и изобретателей (БРИЗы), отделения Всесоюз-

ного общества изобретателей и рационализаторов, об-

щественные конструкторские бюро (ОКБ). В 1958 г. по 

решению ВЦСПС было создано Всесоюзное общество 

изобретателей и рационализаторов. XIV съезд ВЛКСМ 

признавал важнейшим делом комсомольских организа-

ций предприятий промышленности «ускорение темпов 

технического прогресса, развитие рационализации и 

изобретательства…» [6. С. 264].  

Ряды рационализаторов и изобретателей на Алтае 

быстро росли. В 1958 г. в крае их насчитывалось 9 551, а 

в 1960 – уже 15 796. Ими в 1960 г. было внесено на рас-

смотрение БРИЗов – 36 021 предложение, что на 

12 498 предложений больше, чем в 1958 г. При этом об-

щий экономический эффект составил 10 848,5 тыс. руб., 

что на 4 509,9 тыс. руб. больше, чем в 1958 г. [3. С. 298]. 

На каждом промышленном предприятии края росла 

численность молодых рационализаторов. В 1960 г. в Бий-

ске лучшими молодыми рационализаторами были рабо-

чие предприятий «Электропечь», «Молмашстрой», ко-

тельного завода. Их численность в 1963 г. превысила 

3 020 чел., они внесли 4 242 предложения, внедрили 

3 011, эффект – 2 млн 61 тыс. руб. [2. С. 91]. В Новоалтай-

ске рационализаторы вагоноремонтного завода в 1964 г. 

подали 341 предложение. Их имена были известны всем 

заводчанам: Борис Коцко, Юрий Пахотный, Тамара Ва-

силюк, Евгений Седенков, Геннадий Нефедов и др. [8]. 

Движение рационализаторов активно развивалось 

на Алтайском тракторном заводе (г. Рубцовск). Начи-

ная соревнование с заводом «Трансмаш», молодые 

тракторостроители взяли обязательства – внести за год 

не менее 100 рационализаторских предложений. Коми-

тет комсомола завода поддержал эту инициативу, более 

того, решил контролировать, как реализуются техниче-

ские новшества в производстве.  

Приобщение к изобретательству было значимым 

как для самого рационализатора, который повышал 

свою квалификацию, материально и морально стиму-

лировался, так и для производства в целом. Однако на 

практике отношение к рационализаторам со стороны 

администрации, система рассмотрения их предложе-

ний, а главное стимулирование такого рода деятельно-

сти были далеки от идеала. Нередки были случаи затя-

гивания рассмотрения, тем более реализации предло-

жений. По полгода и более задерживали рассмотрение 

рацпредложений технические отделы и БРИЗы, в цехах 

заводов «Трансмаш», геофизика, котельного завода 

Бийска [9]. При этом с годами все больше стоящих 

предложений дожидались внедрения. Если в 1958 г. из 

предложенных не было принято 9 676, то в 1960 г. – 

14 927 предложений. Из принятых в производство не 

было реализовано в 1958 г. – 4 019, а в 1960 г. – 

4 222 предложения. Внедрение рацпредложений было 

зачастую не простым делом, о чем писал в газете «Мо-

лодежь Алтая» Валентин Сидоренко, рассказывая о 

мытарствах молодых рационализаторов котельного 

завода Барнаула, где на внедрение предложения по 

усовершенствованию сверловочного станка ушло поч-

ти полтора года. При этом на выделение станка для 

эксперимента ушло более полугода [4]. Созданные на 

предприятиях бригады «легкой кавалерии» для усиле-

ния контроля за продвижением рационализаторских 
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предложений существенно повлиять на ситуацию не 

смогли. Естественно, что такое отношение со стороны 

БРИЗов только отталкивало от рационализации, тем 

более что движение имело слабую материальную под-

держку. Показывая условную годовую экономию от 

изобретения, а экономия от стоящего изобретения ис-

числялась десятками тысяч рублей, сам изобретатель в 

качестве поощрения получал премию, исчисляемую 

всего лишь десятками рублей. Это позволяет сделать 

вывод об отсутствии системы поощрения, стимули-

рующей работника на выдвижение ценных изобрете-

ний, дающих значительный экономический эффект. 
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