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УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИЕЙ УРАЛА  
В 1970 – 1990-е гг. 

 
Принципы развития и система управления оказывают огромное 

влияние на развитие экономики в целом и ее отраслей в частности. Про-
цессы, протекавшие в промышленности СССР в 1970 – 1990-е гг., пря-
мым образом связанные с политической обстановкой в стране, не обо-
шли и цветную металлургию. 

В 1970 – 1980-е гг. продолжала существовать система управления 
экономикой страны, созданная в середине 1960-х гг. Так, руководство 
добычей и переработкой руд, производством цветных металлов, их 
сплавов и соединений осуществляло Министерство цветной металлур-
гии СССР. (Минцветмет CCCP), образованное в 1965 г. Дo образования 
Минцветмета CCCP руководство отраслью осуществляли: Главное 
управление металлической промышленности при BCHX, ведавшее 
предприятиями чѐрной и цветной металлургии, машиностроения и ме-
таллообработки (1921-1932 гг.), Народный комиссариат тяжѐлой про-
мышленности (1932-1939 гг.), Народный комиссариат цветной метал-
лургии (1939-1946 гг.), союзное Министерство цветной металлургии 
CCCP (1946-1948 гг., 1950-1953 гг.), союзно-республиканское Мини-
стерство цветной металлургии CCCP (1954-1957 гг.). B 1948 – 1950 гг. и 
1953-1954 гг. руководство отраслью осуществляло Министерство ме-
таллургической промышленности, в 1957-1965 гг. предприятия отрасли 
входили в состав соответствующих совнархозов, координация их рабо-
ты c 1961г. была возложена на Госметаллургкомитет CCCP

206
.  

B соответствии c генеральной схемой управления цветной метал-
лургией c 1975 г. в Минцветмете CCCP было создано 10 всесоюзных 
промышленных объединений по производству основных видов продук-
ции. B системе Минцветмета CCCP имелось Министерство цветной ме-
таллургии Казахской CCP, Управление цветной металлургии Армян-
ской CCP и Управление цветной металлургии Азербайджанской CCP, 
находящиеся в двойном подчинении Минцветмета CCCP и Совета Ми-
нистров соответствующих союзных республик, a также межотраслевой 
научно-технический комплекс "Механобр", производственные, научно-
производственные объединения, комбинаты, предприятия, проектные, 
научно-исследовательские и комплексные институты, шахтостроитель-
ные тресты, машиностроительные заводы, геологоразведочные и другие 
организации.  

Ликвидация совнархозов, переход от территориального к отрасле-
вому принципу управления объективно повысили роль обкомов партии 
и облисполкомов в координации вопросов регионального развития 
предприятий, подчинявшихся многочисленным центральным ведом-
ствам. 

Выступая на XXVII съезде КПСС (1985 г.), секретарь ЦК Б.Н. 
Ельцин, ранее работавший первым секретарем Свердловского обкома 
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КПСС, отметил: «...сила, которая не даѐт «растащить» общее дело по 
своим ведомственным квартирам - это партийные органы»

207
. Это заме-

чание было справедливо. С ликвидацией совнархозов к местным пар-
тийным и советским органам автоматически перешли их управленче-
ские функции. Партийные органы координировали развитие как эконо-
мики в целом, так и важнейших секторов промышленности, и металлур-
гии в частности. Определяющую роль в этом играл Секретариат ЦК 
КПСС, который занимался организационной работой. Возрастающее 
влияние на организацию территориальной системы планирования и 
управления региональным хозяйством стали оказывать первые секрета-
ри обкомов партии. Областные партийные организации, в условиях от-
сутствия регионального органа управления хозяйством, вынуждены бы-
ли взять на себя координацию внедрения научных достижений в произ-
водство. Определенные попытки координации на региональном уровне 
предпринимались на систематически проводившихся совещаниях сек-
ретарей обкомов партии. Однако эти решения носили рекомендатель-
ный характер. Совещания секретарей выполняли роль политического 
координатора и коллективного экономического руководителя региона.  

С введением централизованного управления был упразднѐн Урал-
план. Однако практика показала, что координационный орган на Урале 
необходим. В 1983 г. в Свердловске был создан аппарат Уполномочен-
ного Госплана СССР по Уральскому экономическому району (УЭР). 
Его возглавил первый секретарь Нижнетагильского ГК КПСС Н. Тала-
лаев. К сожалению, тем правами, которыми располагал Уралплан, аппа-
рат Уполномоченного Госплана СССР не обладал. Естественно, что в 
условиях отраслевого принципа управления аппарат Уполномоченного 
не мог стать координирующим органом экономической жизни региона. 
Ведомства отвергали посягающую на их права форму управления по 
территориям. 

С переходом от территориального к отраслевому принципу управ-
ления была предпринята попытка поднять роль Академий наук и еѐ ре-
гиональных отделений в разработке перспектив развития регионов. В 
Уральском научном центре АН СССР была разработана большая ком-
плексная программа «Урал». Президиум АН СССР в июне 1978 г. рас-
смотрел узловые вопросы развития производственных сил Урала. В ра-
боте Президиума приняли участие руководители Урала: секретари об-
комов партии и председатели облисполкомов областей и республик. В 
мае 1980 г. программа «Урал» была обсуждена и одобрена в Госплане 
СССР, который признал целесообразным в 1981 – 1985 гг. разработать 
комплексную целевую программу «Интенсификация промышленного 
производства Урала». Однако все программы, составленные по местной 
инициативе, несмотря на их солидное научное обоснование, встретили 
сопротивление центральных органов, оказалась нежизнеспособными и 
остались на бумаге

208
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Отсутствие единого территориального органа, который бы управ-
лял всем металлургическим комплексом региона, привело к усилению 
диспропорций в развитии металлургии. В результате нескоординиро-
ванности управления на Урале возрастала выплавка металла, а добыча 
руды снижалась. В начале 1980-х гг. стало ясно, что существовавшая 
система управления не может обеспечить должное повышение эффек-
тивности в металлургическом производстве. В 1989 г. Министерство 
цветной металлургии было вновь объединено с Министерством черной 
металлургии, а в 1991 г. упразднено. 

Начиная с 1991 г., когда, после развала СССР и ликвидации еди-
ного экономического и политического пространства, была утрачена 
единая экономическая политика, а медная отрасль была разорвана мно-
гочисленными территориальными и финансовыми границами, произо-
шла смена собственности в условиях гиперинфляции и вызванного всем 
этим катастрофического падения производства. Управляемость отрас-
лью была утрачена. Исчезла единая техническая политика государства. 
В этих условиях регионы стали выживать самостоятельно. Без помощи 
областных структур предприятия цветной металлургии не выжили. 
Происходил передел собственности в стране и отрасли, отсутствовало 
реальное финансирование и госзаказ, а предприятия были предоставле-
ны сами себе. Отрасль перестала существовать как единое целое. Пред-
приятия цветной металлургии были предоставлены сами себе, и во мно-
гом выжили в результате увеличения экспорта и помощи местных вла-
стей, заинтересованных в сохранении промышленного потенциала свое-
го региона.  

С середины 1990-х гг. главной тенденцией в развитии цветной ме-
таллургии Урала стало усиление интеграционных процессов, которые 
привели к формированию крупных вертикально интегрированных 
структур, замыкающих в себе весь технологический цикл: от добычи 
сырья до производства продукции высокой степени готовности. Их по-
явление стало ответом на давно назревшую необходимость реструкту-
ризации отрасли

209
.  

В условиях утери годами наработанных отношений было чрезвы-
чайно сложно обеспечить нормальный производственный ритм, не го-
воря уже о проведении мероприятий по реконструкции и техническому 
перевооружению, о повышении качества и конкурентоспособности сво-
ей продукции. Первостепенной задачей стало восстановление утрачен-
ных отраслевых и межотраслевых связей, но уже не между обособлен-
ными самостоятельными предприятиями, а в рамках холдинговых кор-
пораций нового типа. Реализовать концепцию можно было только на 
принципе консолидации собственности, который позволял единому ру-
ководству компании проводить централизованную, хорошо скоордини-
рованную финансовую, техническую и маркетинговую политику. 

Процессы консолидации 1990-х гг. не обошли и медную промыш-
ленность. Сформировались три устойчивые вертикально-
интегрированные группы. Крупнейшей из них стал ГМК «Норильский 
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никель», структура которого сформировалась к концу 1989 г. Вторым 
по величине медным холдингом стала «Уральская горно-
металлургическая компания» (УГМК). Она была образована в конце 
1999 г. путем объединения в вертикально-интегрированную компанию 
группы уральских предприятий отрасли: комбинат «Уралэлектромедь» 
(г.Верхняя Пышма), Райский ГОК, «Сафьяновская медь», томский завод 
«Сибкабель», «Кировградская металлургическая компания», Средне-
уральский медеплавильный завод, АО «Святогор» (г.Красноуральск)

210
. 

Отдельно в отрасли стояли предприятия, сформированные вокруг 
еще одного уральского производителя – Кыштымского медеэлектро-
литного завода, которые активно сотрудничали с Карабашским меде-
плавильным заводом, Южно-Уральской горнодобывающей компанией, 
рядом других более мелких производств

211
. Новым корпорациям стано-

вилось тесно в пределах одной отрасли или же одного регионально- хо-
зяйственного комплекса. Постепенно они распространяли свое влияние 
на соседние территории, интегрируюсь со смежными производителями, 
в первую очередь, с машиностроением – основным потребителем про-
дукции металлургии.  

Процесс реформирования экономики середины 1990-х гг., вклю-
чавший изменение форм собственности, институциональные преобразо-
вания, привел к формированию финансово-промышленных групп 
(ФПГ). ФПГ стали создаваться в соответствии с Указом президента РФ 
от 5 декабря 1993 г. и Федерального закона о ФПГ от 30 ноября 1995 г. 
В этом плане осуществлялись попытки законотворчества на региональ-
ном уровне. Так, Свердловская областная Дума приняла закон «О фи-
нансово-промышленных группах и инвестиционно-промышленных объ-
единениях в Свердловской области»

212
. Только в 1993-1996 гг. в стране 

было сформировано более 40 ФПГ, а в январе 1996 г. организована ас-
социация ФПГ России, общая численность занятых в них составляла 
более 2,5 млн. чел. Ряд таких групп был создан на Урале.  

Таким образом, медная промышленность, как подотрасль цветной 
металлургии, прошла в своем развитии путь от существования в виде 
целостного производственно-территориального комплекса, где пред-
приятия на основе кооперации и региональной специализации образо-
вывали между собой тесные взаимосвязи (советский период) до форми-
рования крупных вертикально интегрированных структур (холдинговых 
корпораций нового типа), замыкающих в себе весь технологический 
цикл: от добычи сырья до производства продукции высокой степени го-
товности. 
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