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Удовлетворение общественных потребностей в развитой 
социалистическом обществе - э то один из важнейших факторов* 
ориентации советской экономики в десятой пятилетке на п о 
вышение эффективности общественного производства и уяучие~ 
ние качества выпускаемой продукций* 

В соответствии с высшей целью социализма эффективны*-
ми являются такие результаты воспроизводства^ которые о б е с 
печивают удовлетворение общественных потребностей по объему, 
структуре и срокам потребления. 

Эти требования могут быть осуществлены линь при у с л о 
вии решения комплексной проблемы повышения качества продук
ции. При этом необходимо развивать все стороны хозяйствен 
ного механизма - организацию управления, планирования и с т и -
аудирования. 

Заслуживают внимания проблемы совершенствования м е х а 
низма хозяйственных связей между промышленностью и торговлей 
с целью повышения качества продукции и более полного удовлят 
ворения спроса населения в предметах потребления. 

В условиях социализма создаются условия для развития 
физических и духовных сил человека, для формирования*всесто* 
ронне развитой личности. На образ жизни с о в е т с к о г о человек 
ка существенное влияние оказывает характер труда, правильное 
использование всех функций и форм проявления необходимого * 
продукта . "В соответствии с курсом партии развитие экономи
ки все более ориентируется н* решение многообразных задач, 
непосредственно связанных с улучшением условий жизни и т р у 
да советских людей" 1 * подчеркнул Л.И. Брежнев в докладе 
"Великий Октябрь и прогресс человечества*** 

Правда, 1977, 3 ноября* 



Для более успешного решения задач удовлетворения ма* 
териалышх, духовных и социальных потребностеа необходило 
теоретически изучать взаимосвязи между производством и п о 
треблением, доводить теоретические выводы до практических 
предложений» Этим^ вопросам и посвящены статьи настоящего 
сборника, которые могут быть использованы студентами 
при изучении курса политической экономии, раз работке 
курсовых и дипломных работ , а также аспирантами, преподава
телями в научной р а б о т е . 



В. ЦРАУДЕ, 
доцент ЛГУ ии» П. Стучки 

ПРОБЛЕЫЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В с о о т з е т с т з и к с высигей целью социалистического спсн' 
с оба производства эффективными являются также результаты х о 
зяйственной деятельности, которые обеспечивают удовлетворе 
ние общественных потребностей по общему объему, структуре и 
достигаются при наименьших затратах трудовых, материальных 
и финансовых р е с у р с о в . 

Эти требования; которые представляют собой две с т о р о 
ны критерия эффективности, могут быть осуществлены лишь при 
условии решения комплексной проблемы повышения качества п р о 
дукции. Выпуск высококачественной продукции, с одной с т о р о 
ны, с п о с о б с т в у е т более полному удовлетворению потребностей 
общества, а с другой стороны - оказывает существенное влия
ние на снижение трудоемкости, материалоемкости и фондоемко
с т и производства . ' "Вот почему на повышение качества продук
ции должны б-лть нацелены весь механизм планирования и у п р а Б -
леняя, вся система материального и морального поощрения,уси
лия инженеров и конструкторов , мастерство рабочих. К этому 
должно быть постоянно приковано внимание партийных организа
ций, профсоюзов и комсомола" .* 

Преимущества социалистической экономики перед капита
листической, мощный экономический потенциал нашей страны,ши
рокое внедрение достижений научно-технической революции с п о 
собствуют постоянному повышению качества советских изделий, 
р о с т у их конкурентоспособности на внешнее рынке. Однако б о л ь 
шие возможности развитого социалистического общества исполь* 
зуются еще не полностью. Одной из причин э т о г о является, не 
наш взгляд, недостаточная разработанность экономических ас*. 

1 Материалы Ш съезда КШС. й . , 1 9 7 6 , с . 4 4 . 
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пег.хов проблем повышения качества продукции. 

Полигэкоыаиическйя сущность категории " к а ч е с т в о " 
продукции 

Для т о г о , чтобы удовлетворить потребности населения, 
любой продукт труда должен обладать определенней п о л е з н е й 
с&ой&хшщ* Вещественные носителем потребительских свойств 
прзду&тов труда является его потребительная стоимость . Одна
ко наличия природных потребительских свойств еще н е д о с т а т о ч * 
но для признания полезности продукта, так как они создают 
л;;шъ потенциальную возможность для э т о г о . Чтобы возможность 
превратилась в действительность , необходимо иметь реальную 
общественную потребность в этом продукте . 

Отношение общества к продукту труда знвкпит не только 
от индивздуальноЗ полезности последнего , во и от многих д р у 
гих факторов: структуры общественных потребностей и степени 
Iи удовлетворения, общественной значимости данного продукта 

т . д . к , Парке ' г оворил , что е с л и , например, количество про-
дуктоя труда будет превышать общественную потребность в т а 
ких продуктах,- то избыток их не будет признан полезным, н е 
смотря на т о , что казедый из этих избыточных продуктов обла
дает такими *е потребительными свойствами, как и продукту, 
йрйШШШые полезными. 1 В марксистской теории общественная 
полезность вещи в с е г д а связывалась с распределением труда в 
определенных пропорциях мехду различными сферами общеетвен-
аого врои&аодетва и с определенной социальной структурой &0-
Гйества.^ 

Так.** образом, полезность имеет как бы двойственную 
I ,^рг?ду; с одной стороны, естественную, обусловленную при-
родшшн Оив##тшги вещи, а с другой - общественную, о б у с л о в 
ленную социально-экономическими отховевия^й меаду яшм** 
ды МВДДО сторона - естественная потребительная стоимость -

Щ, Энгельс $• С о ч . , т . 2 5 . ч . 1, с , 202 ? т , 2 ? , 
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зыявляэт степень соответствия полезного эффекта, веществен
ных с в о й с т в того или иного продукта исторически обусловлен
ным потребностям членов общества. Следовательно, вея.ь к о 
кет бить полено?! в том смысле, что обладает хорошими фкэпко-
х т г . : ч е с к ^ к к Ени&з свойствами, но возможно окажется непри
годной с точки зрения несоответствия ее требованиям как к 
общественное потребительной" стоимости . 

0;;:-;о^ ::з характеристик как" вещественной, так и обще
ственное стороны потребительной стоимости выступает к а ч е с т 
во продукции., л . 1!аркс подчеркивал неразрывную связь этих 
категорий. Потребительная стоимость обязательно имеет" к а 
чественную определенность, то е сть не мояет быть потреби
тельной стоимости вне определенного качества . Но в то >ге 
время качество т тождественно общественной потребительной 
стоимости . :1с як последняя только используется в потребле
ний, то качество-продукции указывает также на степень э ф 
фективности э т о г о потребления. 

11 езду тем под качеством продукции согласно ГССТу 
15467 -70 понижается совокупность с в о й с т в , обуславливающих 
ее пригодность для удовлетворения определенных потребностей 
в соответствии с назначением. Данное'определение качества 
в большей пере , чем многие другие выражает взаимосвязь про 
изводства и потребления продукции, но все же око тяготеем к 
товароведческому а с п е к т у . Такая формулировка понятия к а ч е -
стьа с полным основанием монет быть отнесена к к понятию п о 
требительной стоимости как ТРОСОВОЙ. Здесь не отражена мера 
этой пригодности для удовлетворения конкретной потребности* 

Качество продукции определяется совокупностью не воах 
э е полезных с в о й с т в , а только т е х , которые определяют ее спо-
с о б н о с т ь к удовлетворению конкретных потребностей. Совокуп
ность полезных свойств продукции может проявиться в различи 
ной степени, вследствие чего изменится &ера ее полезности. 
Следовательно, если ооществелная потребительная стоимость 
выражает полезность вещи, то качзстзо означает меру, в ка 
кой она с!юсобна удовлетворить определенную потребность . 



Сама по себе полезность вещи е^е не гарантирует ее 
высокого качества , и потребительная стойкость товаров оди 
накового назначения может быть качественно различной и п о т о 
му далеко не одинаково способной удовлетворить конкретную 
общественную потребность по условиям производства . Далее, 
одна и та т потребительная стоимость ыожет характеризовать
с я разными п о к а з а т е л е й качества в зависимости от условие 
потребления» Экономическая сторона качества может быть о б -
не рушена только в процессе потребления, хотя воплощается в 
продукте ухе в процессе производства . Только в потреб 
лении, - писал К. МарШ, - продукт становится действительно 
продуктом. Например, платье становится действительно плать
ем лишь тогда , когда е г о н о с я т ; дом, в котором не живут,фаг 
тически не является действительным домом. Таким образом,пр* 
д у к т , в отличие от простого предмета природы, проявляет се 
Оя как таковой, с т а н о в и т с я продуктом только в пс 
треблений"* . • 

Товар является единством потребительной стоимости к 
стоимости , обладает определенными полезными свойствами, соз 
дание которых требует затрат общественного необходимого тру 
да* Экономический подход к проблеме качества означает не 
только учат технических, потребительских свойств продукций, 
но н степень их использования в потреблении, ибо совокупное ! 
з т и х свойств может экономически полно проявиться только прк 
определенных условиях потребления* "Так как товар покупает
ся покупателем не потому, что он имеет стоимость , а потому, 
что он есть "потребительная стоимость " и употребляется для 
определенных целей, то само собой разумеется? I ) что п о т р е 
бительные стоимости "оцениваются" , т . е . исследуется я* 
к а ч е с т в о ( т о ч н о так же как к о л и ч е с т в о их 
изменяется* взвешивается и т . п . ) ; 2 ) что когда различные 
с о р т а товаров могут заменить друг друга для тех же нелей "по
требления, тому или иному сорту отдается предпочтение и т . д . 
н Т«Д 

5 И арке К» 5 Энгельс Ф- С о ч . , т . 1 2 , с« 717 
с Маркс К . , Энгельс Ф. С о ч . , т . 2 3 , с . 4 6 . 



Повышение качества продукции нельзя рассматривать в 
отрыве от измерения величины стоимости, учитывая, что с т о и 
мость товара определяется тем рабочим временем, которое т р е 
буется для производства товара нормального качества 4 " . Сле 
довательно , экономическая эффективность качества определен
ной потребительной стоимости должна быть соизмерима с у р о в 
нем общественно необходимых затрат труда на производство и 
реализацию данного изделия.• 

взаимосвязь полезности вещи и общественно необходи
мых затрат с о с т о и т , во-пзрьых, в том, что потребительная 
стоимость является вещественным носителем стоимости, и в о -
вторых, - общественно необходимыми считаются лишь затраты, 
произведенные при таких условиях производства, когда с о з д а 
ются продукты общественно нормального уровня полезности и 
к а ч е с т в а . "Общественная потребность , то есть•потребитель
ная стоимость з общественном масштабе, - вст что определя
ет здесь дола всего общественного рабочего времени, которая 
приходится на различные особые сферы производства • 

Социалистическому обществу далеко не безразлично,ка
ким объемом затрат живого и овеществленного труда д о с т и г а е т 
ся повышение качества продукции. Важно улучшать качество 
предметов потреблений и в то же время добиваться т о г о / ч т о 
бы извлекаемый при этом полезный аффект превышал дополни
тельные затраты. 

В связи с этим возникает проблема обеспечения э к о н о - 4 

мически оптимального качества, т . е . такого , которое у д о в л е т 
воряет конкретную потребность с минимальными техущимм и 
единовременными затратами. 

Качество продукции является одновременно технической 
и экономической категорией . С одной стороны, качество т е с 
но связано со свойствами вещей, зависящих от уровня развития 
производительных сил и удовлетворяющих те или иные п о т р е б - . 
я о с т и , и с этой точки зрения оно служит предметом изучения 

Р Маркс К . , Энгельс Ф. Соч . т . 2 3 , с . 4 6 . 
с Маркс К » , Энгельс Ф. С о ч . , т . 2 5 , ч . Д, с . 186* 



технической дисциплины. Но, с другой стороны, качество про 
дукции есть конкретное выражение, мера общественной потреби
тельной стоимости- Это - не мера полезности вещи как т а к о 
в о й , а мера полезности вещи, предназначенной для у д о в л е т в о 
рения потребностей членов общества. Поэтому меры по улучше
нию качаетза продукции экономически оправданы лишь тогда , 
к о г д а их осуществление приводит к снижению затрат на едини
цу удовлетворенно:; потребности или при тех не затратах поя 
вляется возможность удовлетворить более широкий круг п о т р е б 
н о с т е й - Следовательно, возникает необходимость в системати
ч е с к и контроле качества и целенаправленном воздействии на 
условия и факторы, влияющие &~ качество продукции. Особое 
м е с т о в этой сьази занимает создание научно обоснованной 
с^сте^ы управления качество продуац^и на всех стадиях ее раз-» 
раоотки , производства , обращения и потребления. 

Государственная система управления качеством только 
начинает складываться. 3 настоящее время осуществляется 
переход от разрозненных" мероприятий по улучшению качества 
продукции, осуществляемых в отдельных отраслях, объединени
я х , цехах, ь комплексной системе управления качество про 
дукции на основе системного 'подхода* 

Впервые в государственный пятилетний план развития 
народного хозяйства Латвийской ССР включена комплексная ц е 
левая программа "Разработка и внедрение республиканской с и с 
темы управления качеством продукции" (РСУКП). При Госплане 
республики образован координационный совет по разработке и 
внедрению комплексных систем управления качеством продукции. 
Конкретные задания на пятилетие по увеличению выпуска в ы с о 
кокачественной продукции имеют все промышленные министерст
ва ш ведомства республики, объединения и крупные предприятия. 

3 этих условиях целесообразно проанализировать прак
тический опыт, наметить перспективные направления развития 
системы улр&вдедив качеством продукции и некоторые пу'!и--е^ 
совершенствования. 
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Планирование как составной элемент системы 
управления качеством продукции и его с о в е р 

шенствование 

^сли исходить из вышеуказанных методологических п р е д 
посылок о сущности категории качества продукции, то в п я т и 
летние и годовое программы по комплексному управлении к а ч е 
ством потребительских изделий, на наш взгляд, должны входить 
следующий составные элементы: 

" - модернизация, улучшение технических характеристик 
выпускаемой продукции и снятие с производства морально у с 
таревших, неходовых изделий; 

- освоение выпуска новых изделий с повышенными пока 
зателями качества и расширение ассортимента за счет изделий, 
соответствующих лучшим отечественным и зарубежным образцам, 
пользующихся повышенным саросом у населения; 

- разработка стандартов и специальных показателей ка 
ч е с т в а , отвечающих научно-техническим достижениям, т р е б о в а 
ниям потребителей, и аттестация продукции в соответствий с 
этими требованиями; 

- совершенствование техники, технологии, различных 
видов сырья, улучшение подготовки кадров, с учетом задач п о 
вышения качества потребительских изделий; 

- использование системы плановых единичных и общест
венных показателей на всех уровнях управления; 

- использование рычагов экономического стимулирова
ния повышения качества продукции; 

- комплексный контроль за качеством, в том числе -
за экономической эффективностью повышения качества выпуска
емой продукции. 

"Нетрудно заметить, что первые два элемента определяют 
цель системы управления качеством продукции, последующее ч е 
тыре - средства для достижения (сочетающие влияние прон~во-



%ШШЬШЖ сил и производственных отношении) и, наконец, п о с -
ледкий эдэ:;е::т соедм:;яет цель и с р е д с - ь а , подводит итоги д е 
ятельности всей сй&МШ* 

3 дальнейшем остановимся более подробно на сочетании 
цел;^ - а о ш ш и и е качества продукции, и таких средств ео д о с 
тижения как- стандартизации, аттестации, ил^троьакия у; з : : о -
комического ст ;уу ;д ;розанкя к а ч е с : : ; м , Б широком смысле слова 
СТШШфТйЗШШШ и аттеста ; ;кя такке относится к формам вда&ф-
меунаго воздействия на качество продукции. Поэтому по суще
с т в у речь пойдет об опыте л проблемах планирования а э к о н о 
мического ст:1мулирован^я повышения качества товаров народно
го потребления* 

Довременная стандартизация - э т о ьа^ное условие улуч
шения качества продукции, более рационального использования 
материальных р е с у р с о в , одно из действенных средств внедрения 
новейших деотшшнзШ наукя и дозшшш* Поэтому вполне з а к о н о 
мерно, что в решениях ХХУ съезда Ш Ш повышение роли с т а н д а р 
тен г ущчштш технико-экономических показателей изделии" 
определено как одно из важнейших задач централизованного на-
роднехозяйственного йЩЯЩйВЩШёщ Усиление влияния с т а н д а р 
тов на управления качестсом продукции в современных 
условиях ад&но проследить по целому ряду ^правлешш. 

Принципиально является рас\, аботка и внедрение 
ОС = ^государственных систем с тандартов , направленных на р е 
шение крупных н а р о д н о х о з я й с т в е н н а задач, К их ч^слу о т н о 
с я т с я Единая система конструкторской документации ( Я Щ ) , 
единая систеиа технологической документации и др . Г о с у д а р 
ственная система с х а н д & р т и т щ ш охватывает все отрасли н , ;1-

РОДЮГО хозяйства , регламентирует хозяйственную деятельность 
г • всех уровнях зетаош&иг государственном, отраслевом, р е с -
пуйлишнскШ| предприятий. 

Начался подход к оо&д&щю и введению в ЩЩЬ программ 
комплексной етакдартизац*; : шеао разрозненных ГСЙ^ш^да 
важнейшие виды продашрш, в той числе на ыногие товары н а - " 
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родного потребления. Так, Госстандартом СССР и Министерст
вом легкой про*: т л е н н о с т и СССР утвержден комплекс программ 
по различным видам тканей - хлопчатобумажные, шерстяные,шел
ковые, льняные; по швейным изделиям, обуви и трикотажным 
изделиям» В них сведены воедино и взаимоувязаны все норма
тивно-технические документы, от которых так или иначе зави
сит качество готовых изделий* Программы охватывают 80 % 
всей продукции, которую дает легкая прошшлеыность. Они у с 
танавливают согласованные требования на сырье, фурнитуру, 
оборудование, технологию, т . е * к количеству и качеству п р о 
межуточных и конечных продуктов. Например, конечные р е з у л ь 
таты в программе "Ткани" вытекают из требований программы 
•Швейные изделия", в свою очередь нормативы програлшы " Т к а 
ни* определяют задачи программы "Хлопок" и т . д . Со данным 
Госстандарта СССР реализация этих программ позволит довести 
доля выпуска изделий, достойных государственного Знака к а 
ч е с т в а до 15 % против 4 ,4 Ц в 1976 г . * Всего же по всем о т -
раслям народного хозяйства в текущей пятилетке намечено р а з 
работать 140 подобных программ, по которым будут действовать 
почти 2400 стандартов . 

Ь последние годы стандарты не только отражают с о в р е 
менные научно-технические требования, но все более учитыва
ют перспективы развития производства, побуждая тем самым к 
поиску II внедрению новых, более прогрессивных научно-техни
ческих решений. Уже в настоящее время в народном Х О З Я Й С Т Е З 

СССР действует свыше 20 тыс. государственных, более 17 тыс* 
отраслевых и около 7 тыс. республиканских стандартов ,а т а к 
ие более 97 тыс. технических условий. В текущей пятилетке 
необходимо обновить стандарты, утвержденные до 1972 г«< и 
утвердить около 6 тыс . новых, так называемых опережающих 
стандартов , в которых отражается передовой опыт предприятий, 
включаются прогрессивные показатели международных стандар
т о в . В этах опережающих стандартах устанавливаются нормы в 
виде ступеней качества с дифференцированными срохямь- и-' 

1 Известия, 1977 , 2 марта, с . 2 * 
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денмя. Ряд опережающих государственных стандартов действует 
также и в легкой промышленности. Их цель - ориентировать п р о 
и з в о д с т в о на неуклонное повышение качества т о в а р о в . В такие 
стандарта закладываются перспективные показатели качества , 
которые должны быть достигнуты производителем через о п р е д е 
ленные промежутки времени - г о д , два и б о л е е . Разновиднос
тью перспективного стандарта является ступенчатый стандарт, 
который содержит возрастающие требования к показателям к а 
ч е с т в а различного уровня, сроки их введения. 

Вместе с тем е^е не полностью используются все в о з 
можности стандартизации для дальнейшего улучшения качества 
выпускаемой продукции и удовлетворения возрастающих общест
венных потребностей . На это указал ЦК КПСС в декабре 1 9 7 5 г » , 
рассмотревший вопрос о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР н 0 повышении роли стандартов в у л у ч 
шении качества выпускаемой продукции"» 

Встречаются также стандарты на товары народного п о т р е 
бления, которые "узаконивают" пониженные требования к к а ч е с т 
ву товаров* Так^ в литературе приводились факты о тенденции 
ж снижению требований на качество в стандартах на такие п р о -
дозольс!гвенмы4 товары как картофель, лук, морковь и другие . 
Ве отвечает возросшим требованиям покупателей ГОСТ на ряд 
непродовольственных т о в а р о в : красители для шерстяных тканей, 
многие товары культурно-бытового назначения и другие . Напри
мер , в ГОСТе "Холодильники бытовые электрические" е с т ь с п е 
циальный пункт о вероятности безотказной работы аппарата* 
Ссылаясь на н е г о , заводы обосновывают " законность " выпуска 
холодильников с дефектами* В модельной обуви первого сорта 
ГОСТ допускает до 39 дефектов по материалам верха, низа к 
о т д е л к е , во втором с о р т е - 50 дефектов (перекос носков , зад
ников н д р . ) 1 . 

Другой недостаток с тандартов : на готовую продукцию 
ояд зачастую бывают жестче , чем на сырье, из которого она 

* О р л о в Я « Я * Т о р г о в л я и производство : экономические свзэди-
М . , 1 9 7 7 ; с . Ш, Ш, 1 6 1 . 



- 16 -

и з г о т о в л е н а . Это ставит в затруднительное положение произ 
водителей готовой продукции, в то время как поставщикам сы
рья гарантирована "легкая жизнь". . Например, наблюдаются 1 

противоречия требований к качеству обуви к кожи, из которой 
о;*,, изготовляется . 

Устранить эти недостатки возможно и необходимо с п о 
мощью комплексной стандартизации, повышения научно-техниче
с к о г о уровня стандартов . Путем периодического пересмотра 
номенклатуры и ужесточения показателей качества , закладывае
мых в 'стандарты, расширения сферы'самой снадратизации н е о б 
ходимо и возможно "подтягивать" качество массовых видов п р о 
дукции до уровня, требуемого динамикой развития общественных 
по т ребностей . 

Вместе с тем оыло бы ошибочно полагать, что стандар
тизация - э т о единственное эффективное средство решения п р о 
блемы качества продукции. В действительности э т а проблема 
не исчерпывается внедрением стандартов в Так, в систему 
стандартизации не могут быть заложены показатели-качества, 
не поддающиеся прямому измерению и контролю ( в к у с , цвет и 
т . п . ) , учитывающие моральный износ потребительских изделий, 
их с о о т в е т с т в и е м о д е . Многие разнообразные запросы потреби
телей объективно не могут быть учтены в рамках стандартиза
ции. Поэтому важным направлением в ряде мер по повышению 
качества продукции является ее аттестация» Формы и методы 
аттестации промышленной продукции меняются и совершенству
ются о учетом накопленного опыта, изменения условий разви
тия производительных сил и производственных отношений. 

На основе обобщения опыта раооты по аттестации в 1974г» 
утверждены новые Основные положения о порядке аттестации п р о 
дукции машиностроения и других отраслей промышленности. В 
с о о т в е т с т в и и с ними аттестации подлежит вся постоянно выпус
каемая объединениями (предприятиям..) продукция, определяющая 
их профиль. Вновь созданная продукция а т т е с т у е т с я только с 
начала серийного* производства . « 

Аттестации не подлежит промышленная продукция, исполь
зуемая без предварительной обработки ( у г о л ь , нефть, руда я 
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т » д * ) * а Г Ш » й.ЗГС1ОЬЯ#ема±я по разным договорным Ж№Ш*Щ 

опытные образца, о п а с н ы е «астй и к о м п л е к т у е т е изделия для 
-вроду:АД1;х. снятой с производства* Аттестация проводится с и с 
тематически на основе дятилёткях и г о догах аланов аттестации, 
у т в е р 2 ; д е , Н л и х шш&ш$&ж&шм и ведомствами, путем оценка к а -
адотва щщрждш и ее к одной из трех категорий -
в ь ч х е й , первое к второго 

К выси' ?т_ кат его г- л качества относится промышленная 
продува*;*, которая по с воин т е хнико-э ко ном и че с кзш показате 
лям :к>еьосхо.; '• т иди с о о т в е т с т в у е т лучшим отечественным и Ш~ 
роным %т№шшшшш% является к-с йку ре нт ос пос о о ной на внешней 

шэ&ше&ше показатели качеств- ! , с о 
о т в е т с т в у е т ЩЩ&щжш С техническим условиям) , учктыващма 
тр**ооьаяая ышц^шщщшж стандарт о в , ооесцечив&ез народно
хозяйственную зкййо*.*;ч€скуз эффективность я удовлетворяет 
о о к е с т в е к н ^ потреСностлй?. Прав этом к вы саз ей категории ка -

щ^жжщёш относится только б том случае , если ей при-
с ъ о е * государогьеа*Ь.; . качества , и ома, как правило, вы
пускается в полно», ОБЪЕЛО плана г.; ожзвоЖства* 

:\ г ; е р ь о к ^ат^гог^д; ^ с т ь ; : о т н о с и т с я й^олукйия, к о -
то рад по свози. ШШшш^шйщщьч&ШьШ йш&Щ?шаи с о о т в е т с т 
в у й т р е о о в & ш ш стандартов ^ технических условий) и у д о з л е т -
ьоря-ег потреОвосту, народного хоь.:;:-сгх,^ я шеед*?н«й страны. 

Ас вто^сг кат^го-;...'.,. г а ч е г т ь з отмоемте а а^о^укшЯ| к о 
торая по своим хехь*:№*Ш0ШШШс.ским показателям не с о о т в е т 
с т в у е т с о ь р е * е ы ^ ; тре Сожгли дм народного хозяйства, н ч - с е л е -
лмн с храмы> моралью о устарела и ооддежи? иодерниз&цйя к;ли 
,СН^ХИА> С производства* ирег снятия с вретзвадства прпж^шщт 
ьторой &птегори.* или ее модернм'зацкм устааа»пиьп^т ншшетер-
..сх&о - изготовитель ь^одукцйи ло с о г л а с о в а н / я с « и н и с -
Х с е ^ х в а * - ш ^ ш ш 1№Ш0ШШ потреоителем) и Госпланом ОСС 

Срок р е ы е * ^ об отнесении продукции к высшей 
*4ик #е<р.вой вддавдрш яачеотва установлен для ярадупми- . п р о -
* яаэде т *еы &о~тхтче с кого вазвач^мая - дл трех лет , а для то^ 

*»4ишгсг<0 аотреОдеак* - до дау* Шв*, Ир* ^т*н* сроки 



действия категории качества не могут превышать сроки д е й с т 
вия стандартов ' технических условий) , по которым будет и а -

отопляться аттестуемая проваленная продукция* 

Сущность аттестации но в том, чтобы распределить про 
изводимую предприятием продукции на дъе-три группа, зафик
сировав тем Самым е у д е е т з р щ е с положение, а в том, чтобы у с 
тановить новый, более ЬУСОКИЙ уровень технико-экономичес ; ;л7 

параметров, котори^:: должно характеризоваться ь^оьь о сваива 
н и е или Ььгпус*:аоыь:з, но подлежащее модернизации изделия. 
Однозро:;о^ао следует предъявить необходимые требования к с ы 
рью, материалам, К о м п л е к т у , / ^ изделиям, полученным от д р у 
гих предприятии. Очень Ба^но, чтобы аттестаций по в сен трем 
категор^иш б:^до поручено проводить междуведомственным г о с у 
д а р с т в е н н а ко:^сси;"^:, возглавляемым не представителями их-
к и с т е р с т з а , предприятия которого выпускают продукций, а с п е 
ц и а л и с т а м министерства - заказчика или Госстандарта СССР. 

На наг: взгляд , воздействие механизма аттестации на о б 
щий уровень качества промышленной продукции обеспечивается 
комплексом следующих факторов: 

- регулярно проводимой оценкой уровня качества вы
пускаемой продукции; 

- планированием объемов производства по с о о т в е т с т в у 
ющим категориям к а ч е с т в а ; 

- допуском в производство только продукции, с о о т в е т 
ствующей современным требованиям; 

- доведением показателей качества выпускаемой п р о 
дукции до уровня, соответствующего требованиям оолее высокой 
категории . 

Встречаются мнения, что планирование долей продукции, 
различных по своему качественному уровню, неизбежно приведет 
к тому, что достижение лучших мировых образцов станет с а м о 
целью и отвлечет предприятие от цели изучения и удовлетворе 
ния реальных общественных потребностей. Однако, если при а т -
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тестации будут приниматься во внимание наличие этих реальных 
общественных потребностей , то предполагаемая тенденция не б у 
дет иметь места.. 

При нарушении условий аттестации или условий производ 
с т в а продукции Еысшей категории качества министерство или 
Г о с с т а н д а р т СССР лишает объединение (предприятие) права п р о 
ставлять государственный Знак к а ч е с т в а . Так, в первом полу
годии 1977 г . Госстандарт СССР лишил 62 наименоь&ния продук
ции государственного Знака к а ч е с т в а , в том ч::сле 35 видов 
изделий аинлегпрома СССР, 18 - иикэлектротехпрома СССРо Бви-
ду нарушения условий аттестации не зарегистрировано 506 
решений государственных аттестационных комиссий** 

Повышение требований к объединениям (предприятиям) по 
обеспечению высокого качества аттестуемой продукции нашло о т 
ражение в увеличении выпуска продукции в ы с ^ й категории к а 
ч е с т в а за последнее время. По данным ЦСУ СССР, на I а в г у с т а 
1977 г* с государственным Знаком качества выпускалось 4 1 , 3 
т ы с . изделий, их производили в с е г о 6023 промышленных пред
приятие, тогда как на I июля 1975 г . соответственно - 25 ты
сяч и 3 , 5 тыс. предприятий. В ведущих машиностроительных 
отраслях достигнуты высокие* результаты. Так, в середине 
1976 г . на-заводах Министерства электротехнический промыш
ленности доля продукции высшей категории качества достигла 
34 # , Министерства автомобильной промышленности - 3 1 , минис
т е р с т в а нефтяной и химической промышленности - 21 и Минис
т е р с т в а хяаелой промышленности - 19 # . Однако следует о т 
метить , что удельный вес продукции со Знаком качества в о б 
щем объеме производства по народному хозяйству в целом о с 
т а е т с я е^е недостаточным: к середине 1976 г . он составлял 
7 ,4 й* По расчетам к концу десятой пятилетки доля таких и з 
делие в об1це^ объеме производства достигает 15 а в тон 
числе в машиностроении - 30~чО ф4 

т — 
л Экономическая г а з е т а , 1977, № 3 0 , с . 14. 
с Экономическая г а з е т а , 1977 , & 3 4 , с . 15. Вавилов л.Гк^Эф-

фектйвность социалистического производства и качество п р о 
дукции. М . ? 1975 , с . 1 5 6 ; Андреев В . В . , Киперман Г . Я . Э к о 
номические аспекты управления качеством продукции. М . , 1 9 7 7 , 
С» 3 7 - 3 8 , 4 1 . 
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Весомуй вклад в дело улучшения качества промышленной 

продукции вносит латвийская ССР. Удельный вес продукции выс
шей категории качества в общем объеме производства с 8 ,6 % 
в 1975 г . возрос до 1 0 , 1 % в июне 1977 г . и к 1980 г . пла
нируется на уровне 25 # . По этому показателю промышленность 
Советской Латвии занимает второе место среди союзных р е с п у б 
лик после белорусское ССР. По состоянию на I октября 1977 г . 
число изделий, выпускаемых с почетным пятиугольником, д о с т и г 
ло 1556 (пятое место среди союзных р е с п у б л к х ) х . 

Наряду с положительными моментами аттестации (выявлен
ными особенно на призере Министерства местной проьгышленности 
Латвийской ССР ( Ш П ) ^ , в результате накопленного опыта в ее 
практике выявились некоторые недостатки. Во-первых, неоправ
данно сужена сфера действия аттестации. Например, по ЕШ1 
ежегодно не а т т е с т у е т с я до 50 % номенклатуры и 25 # объема 
выпускаемой продукции, не являющейся профильной или постоян
но выпускаемо;!. Зе-ьторыц. в соответствии с д е й с т в у ю щ п о 
рядков аттестации ко второй категории относится продукция, 
подлежащая модернизации и вообще снятию с производства. Од
нако модернизации > м о а е т подвергаться и продукция первой к а 
тегории с целью перевода ее в высшую. В то ге время у с т а р е в 
шие изделия, снимаются с производства еще до наступления с р о 
ков аттестации. Поэтому по промышленности Латвийской СС? Б 

среднем продукция второй категории качества составляет лишь 
0 , 3 # , э то никак не определяет действительную долю у с т а р е в 
шей продукции, подлежащей обновление. В-третьих» на оценку 
качества продукции по соответствующий категориям ег*е н е д о с 
таточно воздействуют ее потребители. Практически продукция 
а т т е с т у е т с я еще до выявления реакции потребителей на ее с п о 
с о б н о с т ь удовлетворять спрос на внутреннем рынке и докааатеяь-

1 Экономическая г а з е т а , 1977, № 2 5 , с . 5 ; й 3 0 , с 14 \ 
Советская Лахзия, 1 9 7 7 , 22 октября, с» 1 

^ См. об этом : Кармий А . , Леапков И. Аттестация и оценка к а 
чества продукции в Министерстве местной промышленности 
Латвийской ССР; - Экопресстандаот"', "1975, * 5 5 . 
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с т в а конкурентоспособности на внешнем рынке» 

В целях совершенствования механизма аттестации п р о 
дукции, на наш взгляд , целесообразно расширить перечень т о 
варов с индексом " Н я ( н о в и н к а ) . Всем действительно новым, 
перспективным ( с точки зрения удовлетворения спроса н а с е л е 
н и я ) , а также направленным на расширение ассортимента т о в а 
рам с момента постановки на серийное производство присваи
вать индекс П Н " . Далее, чарез определенное время (например, 
I г о д ) , когда будет обнаружена реакция потребителей на в н у т 
реннем, во многих случаях - конкурентоспособность <*тих т о з а ^ 
ров на внешнем рынках, станет возможным аттестовать эти т о 
вары з установленном порядке. 

Разработке планов по повышений качества продукции 
предшествуют анализ и оценка технико-экономического уровня 
изделий} проверка с о о т в е т с т в и я выпускаемых изделий у с т а н о в 
ленным стандартам; учет результатов аттестации продукции и 
т р е б о в а л и потребителей по улучшению качества продукции; 
изучение информации об отечественных м зарубежных научно-
технических достижениях. 

Основной формой планирования повышения качества п р о 
дукции на различных уровнях управления являются пятилетние 
планы. Они, в свою очередь , конкретизируются и уточняются 
в годовых планах с учетом выполнения плана за истекший п е р и 
од пятилетки и последних изменений в развитии производитель
ных сия к производственных отношений. 

В текущей пятилетке систематическое повышение к а ч е с т 
ва продукции призваны обеспечить следующие плановые задания: 

- по решению основных научно-технических проблем; 
* по освоению новых видов промышленной продукции, 
- по уд|Щ$МШ0 показателей качества продукции, 

Задания по решению основных научно-технических п р о 
блем предусматривают в текущей пятилетке создание |1 органи
зацию производства нескольких с о т новых высококачественны^ 
п экономичных кзделмЬ л Ш»Щ&Н№9 русокопроизяодительыых 
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машин и оборудования, которые по своим технико-экономическим 
показателям соответствуют высоким отечественным и зарубежным 
достижениям или превосходят их. 

Задания по освоению новых видов продукции по г о с у д а р 
ственному плану и плану министерств и ведомств предусматри
вают производство за пятилетку в народном хозяйстве 15 -20 тыс. 
видов продукции, по своим показателям отвечающих требованиям, 
предъявляемые к продукции высшей категории качества и лишь в 
отдельных случаях - первой категории 1 * За5:но и т о , что в д е 
сятой пятилетке изменен порядок определения выполнения з а д а 
ний по освоению новых изделий. Если раньше такие задания 
считались выполненными только при условии производства н о в о 
го изделия, то теперь т р е б у е т с я , чтобы был достигнут запла
нированный объе^ производства новых изделий и осуществлена 
аттестация э т о г о изделия по той категории качества , которая 
предусмотрена в плане. 

Задания до улучшению показателей качества продукции 
учитывают степень пригодности продукции к - удовлетворению 
тех или иных п о т р е б н о с т е й . В практике планирования применя
ется обобщающие, единичные и комплексные показатели к а ч е с т 
ва . В народнохозяйственном плане предусматриваются задания 
по улучшению обобщающих показателей качества продукции во 
всех отраслях промышленности, а также единичных показателей 
- по важнейшим изделиям. Впервые в пятилетнем плане всем ми
нистерствам и производственным объединениям (предприятиям) 
1)ыли установлены директивные задания по повышению удельного 
ьеса продукции высшей категории качества в товарной (валовой) 
продукции, а на каадый год пятилетки - в объеме реализации 
гакой продукции. Кроме удельного в е с а , в плане предусматри
вается объем производства или реализации продукции высшей 
категории качества , а также задания по повышению техническо
го уровня, улучшению параметров ведущих для данной отрасли 
видов продукции (например, Министерству химической промыв-

[ Андреев В .В . , Киперман Г .Я. Экономические аспекты у п р а в 
ления качеством продукции. М. , 1977 , с . 4 3 . 
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ленности установлено задание довести средний показатель и с 
пользования автомобильных покрышек до 100 тыс. Ем вместо Ь5 
т ы с . к ^ ) . 

Указанные директивные задания являются основой для 
составления развернутого пятилетнего и годовых планов повы
шен::;-, качества продукции в техдромфинплаяах объединений 
(предприятий) . Типовой методикой разработки пятилетнего пла
на производственного объединения ( к о м б и н а т а ) , предприятия на 
15 76 -1980 г г . 1 рекомендуется в план освоения новых ьлдов и 
ШШшения качества продукции включать с&ехутщяе мероприятия: 

- создайте и освоение ноьых видов продукции; 
- замена, модернизация или снятие с производства у с -

:;с;п\;::: видов продукции; 
- организация выпуска изделий, впервые изготавливаем 

;.-.;Х в объединен;:;* ( к о м б и н а т е ) , предприятии; 
- увеличение объема и удельного в-^са продукции выс -

:ШШЯЩт в общем плановом объеме реализуемой продукции; 
- подготовка изделий к государственной аттестации 

или переаттестаций; 
- разработка и внедрение новых прогрессивных с т а а д а р -

. технических у с л о в и й ; 
- улучшение единичных и комплексных показателей к а 

чества выпускаемых изделий; 
- мероприятия по созданию и внедрению (ИСУКП (е сли 

о и а не била создана р а н е е ) . 

Уровень качества мокет быть выражен системой количест 
венных единичных и комплексных показателей. Так, на практи
ка й с а о д ь з р ш з я группы технико-экономических показателей на-
I- : . . л ч$Щдя, надежности а долговечности , технологичности, эрго~ 
и ох :. :-ст=;т*1ки, стандартизация и унификации, а га&же патен-
х н о - ;..а:-:,ь^е к экономические показатели. 

х См. Экономическая г а з е т а , 1 9 7 5 , № 3 . 
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Экономические показатели (прибыль, себестоимость и 

т . д . ) качество продукции как таковое не характеризуют. Они 
отражают экономическую Эффективность от поведения качества.* 
Если ^е их отнести к единице потребительского э^рокта, то 
они могут я известной мере характеризовать качество продукции. 

В Х970 г . были изданы "Общие методические указания ао 
планирование повышения качества промышленной продукций", в 
которых рекомендуется е д и н и ч к е и обобщающие показатели к а 
чества применять дифференцированно до уровням хозяйственно
го управления, отраслям, производствам и вмдаи продукции с 
учетом их особенностей и задач. Эти рекомендации не вызыва
ют возращен;;;-;, ко вместе с тем экономически необоснованно пла
нировать иночество показателей к а ч о с т з а . Так, согласно у к а 
занной методике, предполагается превратить в обязательные 
плановые показатели "конкретные технические характеристики 
изделий" , практическое воплощение этой идеи вряд ли в о з л о б 
но и з - з а огромной номенклатуры выпускаемой продукции в о т р а с 
лях, производящих предметы потребления. Не случайно .на прак
тике преобладает тенденция отбора сравнительно ограниченного 
числа оценочных показателей, которые отражают наиболее суще
ственные стороны критерия народнохозяйственной эффективности. 
Проследим планирование показателей качества на разных уровнях 
управления на примере Министерства местной промышленности Лат
вийской ССР. 

Объединении (предприятию) министерство а пятилетнее \ 
годовое плап*1Х устанавливает следующие показатели; 

- удельный вес продукции высшей категорий качества в 
общем объеме производства ( в п р о ц е н т а х ) ; 

- обьа:: выпуска продукции высшей категории ( т ы с . р у б . ) ; 
- изделия с государственным Зааьом качества ( к о л и ч е 

ство наименований); 

В объединении (предприятии) в качестве $&СШ1ШЯ п л а 
нируются такие показатели: 

- разработка новых изделий для обновления и расшире
ния ассортимента (количество наименований) ; 
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- освоение производства новых и переданных другими 
предприятиям изделий ( т ы с . р у б . ) ; 

- сокращение выпуска продукции второй категории (тыс# 
р у б . ) ; 

- модернизация изделий с целью перевода их в более 
высокую категорию качества (количество наименований); 

- внедрение стандартов (количество наименований); 
- сортность выпускаемой продукции ( в процентах ) . 

Объединение (предприятие) для своих филиалов (цехов ) 
планирует набор следующих показателей: 

- обье^ производства продукции с заводским а т т е с т а 
том качества ( т к с . р у б . по плановой с е б е с т о и м о с т и ) ; 

- сдача продукции с первого предъявления (удельный 
в е с ) ; 

- качество труда (коэффициенты) ; 
- ритмичность выпуска продукции по декадам месяца 

( в процентах от общего объема выпускаемой продукции). 

Экономическое стимулирование как составной э л е 
мент системы управления качеством продукции и 

~ " е го совершенствование 

^аяе ШШЙ четко отлаженный механизм планирования к а 
ч е с т в а продукции не гриаесет желаемых результатов , если он 
не будет подкреплен действенной системой экономического с т и 
мулирования,, Поэтому экономическое стимулирование, включаю-
щее такие хозрасчетные элементы, как цены, платежи за р е с у р 
сы, фонда материального поощрения, заработную плату,санкции 
за нарушения договоров и другие, является важным элементом 
системы управления качеством продукции* 

3 десятой пяхилогке внесено ряд изменений в систему 
экономического стимулирования повышения качества продукции, 
которые продчктованн ьеобходимостью реализации постановления 

КПСС и Совета Министров ООСР "О развитии в 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ^ - п о -



дах производства товаров массового спроса и о мерах по повы
шению их к а ч е с т в а " 1 . 

На товары* с индексом "Н и ( н о в и н к а ) , т . е . товары н о 
вых конструкций, оригинальных моделей и фасонов, отра*4ающих 
направленно мода, с улучшенной отделкой и колорнстикой, п о 
вышенной надежности и с увеличенным сроком службы, и з г о т о в 
ленные с применением новых видов или новых композиций сырья 
и модных материалов или фурнитуры, с использованием дополни
тельных технологических операций, 'Обеспечивающих улучшение 
потребительских, эксплуатационных и других свойств товаров 
их внешнего оформления, устанавливаются временные розничные 
и оптовые цены на срок до трех лет . 

^реыенные цены определяются путем прибавления к п о с 
тоянным ценам временных надбавок к розничным ценам за выче
том торговых и оптаю-сбытовых скидок. Эти надбавки и с ч и с 
ляются исходя из уровня отраслевых затрат для данной а с с о р 
тиментной группы/ а норматив прибыли по изделиям устанавли
вается в размере, определенной для данной продукции по пла
ну объединения. При этом если затраты на освоение и п о д г о 
товку производства новых товаров осуществляются до начала 
серийного выпуска вновь осваиваемых изделий, то единовремен
ные затраты, связанные с повышением качества изделий, 4 в о з 
мещаются производственным объединением (предприятием) за 
с ч е т средств фонда освоения новой техники или единого фонда 
науки и техники отрасли и не учитываются'при определении 
временных надбавок к цеывдс на новые товары улучшенного к а 
ч е с т в а . 

Однако полностью проблема единоиаправленыости плани
рования и экономического стимулирования производства про 
дукции с индексом "В* и с государственным Знаком качества 
пока не решена. В настоящее время существует ничем не о б о 
снованное противоречие: увеличение производства продукции 
с индексом " Н ч , как оило сказано выше, стимулируется мате 
риально, в то время как за товары народного потребления с 

1 Правда, 1977, 6 января. 
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изображением почетного пятиугольника не имеется надбавок к 
оптовым ценам к потери , связанные с их выпуском, не возвеща
ются* 

В печати приводились факты, когда филиал львовского 
объединения "Луч" добился увеличения удельного веса в ы с о к о 
качественной продукции на 1 ,5 $ 9 в результате чего потреби
тели получили добротные трикотажные изделия, а коллектив 
объединения остался в накладе. Из-за выпуска трикотажа л у ч 
шего качества затраты на рубль товарное продукции выросли на 
поляопейки и э т о , касалось бы, крошечное завышение вылилось 
а 180 тыс* р у б . Иа столько же уменьшилась прибыль - и с т о ч 
ник экономкчесхого стимулирования коллектива 1 . 

Другой пример. На фабрике модельной обуви # 2 м о с к о в 
с к о г о производственного объединения "Восток" при и з г о т о в л е 
нии с т а пар обычной простей обуви затрачивают 234 ,4 нормо-
часа , а на туфдк с государственный Знаком качества э т о т н о р 
матив возрастает до 3 0 7 , 7 часа . Таким образом, затраты жи
в о г о труда увеличиваются на 30 $ и в цене товара при этом не 
компенсируются* 'При выпуске Жб о с о б о изящной обуви на высе-* 
ком- каблуке они еще Солее поднимаются^. 

Как Й Й Д Я О из приведенных примеров, освоение продукции 
высокого качества связано с существенным ростом затрат живо
го и овеществленного труда. Зачастую предприятия своими с и -

проводят модернизацию оборудования, приспособление его 
к новой технологии. Модели одеады и обуви со Знаком к а ч е с т 
ва , как правило, более трудоемкие, чем обыкновенные изделия, 
г . к » на них встречаются -^анты, отсрочки, заики-молнии и п р о 
чее оформление* Бее это требует дополнительных операций и 
если при №Ш о т с у т с т в у е т дельное экономическое стимулирова
ние , т о возникает парадоксальная ситуация - чем лучше для 
потребителей, тем хуже для производителей и последние выби
рает путь типа "попроще и побольше"* 

И з в е с т ь 1977 , 29 ИЮНЯ. 
Правду 1977 . 1Л марта . 
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Практика идет по пути метода стимулирования роста 

удельного веса продукции со Знаком качества за счет более 
"материально с о с т о я т е л ь н о г о " индекса " Н " , а именно: на и з - ч 

делия с изображением пятиугольника одновременно ставится 
маркировка " Ц и . Между тем требования, предъявляемые к этим 
изделиям различные* Поэтому назрела необходимость в специ
альном стимулировании высококачественных товаров посредством 
установления надбавок к оптовым и розничным ценам* 

3 десятой пятилетке претерпел существенные изменения 
порядок образования и использования фондов поощрения в напра
влении стимулирования производства высококачественной продук
ции* 

При установлении плановой суммы фондов поощрения для 
производственных объединений (предприятий) отдаются преиму
щества тем из них, которые принимают напряженные плановые з а 
дания и в том числе задания по улучшению качества продукции. 
Далее предусмотрено, что увеличение (уменьшение) сумм фондов 
поощрения, утвержденных производственным объединениям ( п р е д 
приятиям) , в пятилетнее плане производится в зависимости от 
превышения (снижения) ряда показателей (не более трех) и в 
том числе по удельному весу продукции высшей категории к а 
чества в общем объеме производства по сравнению с показа
телем, установленные в пятилетнем плане на соответствующий 
год* При этом задания по повышений удельного веса продукции 
высшей категории качества в общем объеме производства продуй* 
ЦЙН должны включаться в число фондообразующих показателей:. 

Нормативы увеличения (уменьшения) фонда материально- : 

г о поощрения за каждыЯ пункт превышения (снижения) удельно
го веса продукции высшей категории качества в общем объеме 
производства в годовых планах по сравнению с заданиями пяти
летнего плана на соответствующий год устанавливаются, как 
правило, в размере 2 %ъ а для объединений (предприятий) л е г 
кой, пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности * в р а з - 1 

мере 2 , 5 ^ суммы фонда материального поощрения* 



Усилена экономическая о т в е т с т в е н н о с т ь за повышение 
качества производимых изделий, т . к . увеличение размеров фон
дов материального поощрения производственных объединений 
(йредг:р; :ят?^) за прзвышание планов по общему объему производ
с т в а продукции (или прибыли) не осуществляется» если они не 
зцсолг.яют установленных им в годовых планах заданий по у д е л ь 
ному ьесу п р о е к ц и и высшей категории качества в общем объеме 
производства продукции. Б то ке время при увеличении срав-
тшжш с плановым удельного веса продукции второй категории 
х а ч е с ^ а в об^ем объеме производства продукции отчислений от 
црМшш в фонд материального поощрения производственных о б ъ 
единений (предприятий) уменьшаются по нормативам в размере, 
ка.и правило, 2 $ суымы фонда материального поощрения за каж
дые пу^кт указанного увеличения. 

Как известно , еще в начале десятой пятилетки доля т о 
варов народного потребления, производимых в отраслях тяжелой 
промышленности, составляла 2 7 , 5 # . В том числе на предприя
тиях , ст;ец>1ализиру;эдхся на выпуске с р е д с т в производства, 
создаемся 3 /4 изделий культурно-бытового назначения и х о з я й 
ственного обихода" . Поэтому назрела необходимость усиления 
экономического стимуяхровакия на этих предприятиях. Предус
мотрено, что за дополнительный выпуск товаров народного п о 
требления, а такке полуфабрикатов, у з л о в , деталей и комплек-

изделий; не о б х о д н ы х для изготовления этих товаров 
с ь * ? х заданий, утвержденных ла соответствующий год в пяти-
Мшт плаке на предприятиях, где производство этих товаров 
? :е является осасвкои продукцией, в фонды поощрения направля
л с я из щтйшт дополнительные отчисления в размере до 25 % 

Г'ОновлоЛ заработной пяать:, предусмотренной в плановых к а л ь 
куляциях на данные вида изделий. Указанные отчисления п р о 
изводятся за счет и в преда;-..:: дополнительной прибыли от р е -
а я м а щ и товаров народного потребления. Заинтересованность 
з лучшш тш$ттжшт отходов от производства усиливается 

•; Орлов Я. производства товар-йв массового спроса н ^ п п ^ д ^ . 
прияткях тяжелой индустрии. - вопросы О КО КОМЙКй, 19^6, 
# 3, с . 5 1 - 5 2 . 
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т е м , что прибыль от реализации товаров народного потребления, 
изготовленных из о т х о д о в , о стается в распоряжении производ
ственных объединений .(предприятий)* 

Сделан шаг вперед в перестройке взаимоотношений меж
ду поставщиком и потребителем таким образом, чтобы приоритет 
принадлежал последнему, ибо жонечная цель производства - п о 
требление, удовлетворение общественных потребностей . € этой 
цель» предусмотрено, что при невыполнении ( с ч и т а я нарастаю
щий итогом с начала г о д а ) производственными объединениями 
(предприятиями) заданий и обязательств по поставкам продук
ции в номенклатуре и ассортименте , предусмотренных д о г о в о р а 
ми к заказами-нарядами внешнеторговых организаций фонд мате* 
риаяьиого поощрения, предусмотренный ва соответствующий п е 
риод в финансовом плане, уменьшается с о г я а с в о установленным 
нормативам. При этом норматив снижения суммы фонда матери
ального поощрения за каждый процент невыполнения плана яо 
объему реализованной продукции с учетом выполнения о б я з а 
т е л ь с т в по поставкам должен быть, как правиле, на ш х е 1 % 
к сумме э т о г о фонда по плану на с о о г в « г с т в у в д " й г о д . В с л у 
чае невыполнения заданий и обязательств по поставкам продук 
ций в номенклатуре к ассортименте дополнительные отчисления 
в фонд материального поощрения за перевыполнение -плана по . 
объему производства продукции ИЛИ прибыли не производятся* 

Несомненно» что аацелеаноегь система образованна и 
пользования фондов поощрений на конечные пар о дно'хоз лист Р* « -
лав результаты в больжек мере отвечает в о з р о с ш и требовани
ям, чем в рауев еуществоважей екстзке» Здесь уаге связь с т и 
мулирования производителей с показателями качества иродужда** 
с удовжетворением общественных потребностям ив э ш э о д я ч з с к а я , 
а устойчивая, Ооаее комплексная* О д а » * ао жайзау мгоая» , 
Й О В & Я йеяадика аз дкйена иаутреаней противоречивое Тт. В о -
й&рвях, по&азатель удельного в е с а продукции высшего к&ч*с?№ 
не являете* овобцаюцш, как э т о за час туи представляется* 
ие т о г о , е г о нельзя сравнить ао объединениям (ярмпрйлтйя* ) 
разных отраслей промнймекаости, Бо~вторы*, упг&й&мв-шви* о т 
числения за достижения ао этому показатели & фоЭЯЙ йООЩрейЯ* 
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весьма произьодьды у не связаны с реальной экономической э ф 
фективностью проводимых мероприятия по повышению качества 
продукции. В -третьих , когда имеется ряд показателей, влия
ющих на образование фондов пооифеыия, отдается предпочтение 
наиболее выгодному для объединения (предприятия) показателю. 

Повышение качества выпускаемой продукции, как прави
л о , приводит к увеличению затрат у ее изготовителя . Б р е 
зультате мояет о к а з а т ь с я , что экономия затрат потребителя не 
перекрывает рост затрат изготовителя продукции повышен
ного качества- Как было показано з первом разделе данной 
с т а т ь и , с общественной точки зрения э т о далеко не безразлич
но» Во всех случаях повышение качества должно приводить к 
экономии совокупных затрат труда, к росту конечного общест
венного продукта"^. Отсюда вытекает, что работу предприятий 
по выпуску высококачественной продукции &о;кцо оценивать толь 
ко на основе сопоставления затрат и результатов производства 
путем соизмерения экономической выгоды потребителя с допол 
нительными затратами изготовителя продукции- Другими с л о в а -
ШМф меры по улучшению качества продукции экономически оправ
даны лишь тогда , когда их осуществление приводит к снижению 
затрат иа единицу удовлетворенной потребности или при тех ае 
затратах появляется возможность удовлетворить более широкий 
круг потребителей- В этой связи возникает проблема оценоч 
ных показателей хозяйственной деятельности объединений (пред
приятий) . 

Выработка комплексной системы управления качеством 
продукции зависит прежде в с е г о от установления таки* э к о н о 
мически обоснованных критериев оценки хозяйственной д е я т е л ь 
ности коллективов, которые бы стимулировали увеличение п р о 
и з в о д с т в а высококачественной продукции (имея в виду и " о п т и 
мальное к а ч е с т в о " ) , расширение ее ассортимента ( с учетом* 
различных групп п о т р е б и т е л е й ) . Другими словами - критерия 
оценки деятельности должны отражать требования народкохозяй-

* исключение могут составлять лишь те случаи, когда н е о б х о 
димо обеспечить безопасность яизви людей, о б о р о н о с п о с о б 
ность е т р а ш , проведение фундаментальных научных и с с л е д о 
ваний. 
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ственной эффективности, а именно: удовлетворение о б щ е с т в е н 
ных потребностей по общему объему, ассортименту, качеству , 
срокам потребления и достижение э т о г о результата при наимень
ших затратах всех видов применяемых р е с у р с о в . 

Опыт показывает, что используемые в настоящее время 
стоимостные показатели объема производства - реализуемая» 
товарная (валовая) продукция - в качестве критериев оценки 
деятельности не в полной пере отвечает этим требованиям. 
Правда, введение показателя объема"реализуемой продукции в 
систему планирования и экономического стимулирования сыгра 
ло определенную положительную роль в повышении качества п р о 
дукции в связи с усилением требований со стороны п о т р е б и т е 
лей продукции и ускорением оборачиваемости оборотных с р е д с т в . 
В то ке время стремление предприятий выполнять плановые зада
ния ао этому показателю породило целый ряд негативных тенден
ций» Б экономической литературе уже обращалось внимание на 
те ИЛИ иные отрицательные ( с позиции народного хозяйства ) с т о 
роны рассматриваемого показателя*. 

Ввиду т о г о , что э тот показатель зависит от уровня д е й 
ствующих оптовых .цен продукции определенной номенклатуры,воз
никло стремление к выполнению плана но объему э а счет а с с о р 
тиментного нарушения плана производства. Именно поэтому ч а с 
то нарушаются договоры поставок конкретным истребителям ири 
ойще* выполнений планов по объему реализуемой продукции. 

Даннай показатель способствует скрытому завыш^якю 
действующих оптовых цен непропорционально качеству Щйщщщт 

существующему на нее с п р о с у . Ориентируясь на объемный е г в -
ЙМОСТНЫЙ показатель, действующая вра&Шоа ценядраэон&няя п о -
К& слабо учитывает Дифференциацию цен I зависимости от к а ч е 
с т в а йрйдукщш» 91 соответствия спросу или от морального у с -
тарешгё, обЁсестввнной потребительной еэтн&гоохнк 

В ряде случаев предприятие с т а з е вкгодаз* применять 

* Г*м, Ковалев Ф. Стоимостные-показатели П^ОДУЯЦЙ* К лрояз-
*-рдутельности труда . - Вопросы экономики, 1377> * В* 51-35:* 



магевналоемкую продукцию (утяжеленные металлы, д о р о г о 
стоящее сырье и материалы и т . п . ) и, наоборот - снижение в е 
са изделий, использование экономичных материалов стало н е 
выгодно-

Наконец, з условиях изменения цен показатель объема 
реализованной продукции несопоставим в динамике, что суще
ственно затрудняет возможность установления, групповых, о т 
раслевых нормативов длительного действия и стимулирование 
принятия напряженных планов. 

На основании вышеизложенного кокно сделать вывод, что 
показатель реализации продукции не _мокет оставаться о с н о в -
нь?« оценочным показателе;,", от. к о т о р о г о тем более во многом 
Зависит образование фондов поощрения. Видимо, он может функ
ционировать лшэь как расчетный показатель и учитываться при 
экономическом стимулировании коллективов, 

Ъ последнее время показателю объема реализуемой п р о 
дукции противопоставляется показатель чистой продукции на 
ток' основании, что он отражает результаты экономии не т о л ь 
ко живого, но и общественного труда . В качестве модификаций 
показателя чистой продукции на практике использовались т а к 
же показате-ли, как нормативная стоимость обработки, норматив
но чистая продукция, условно чистая продукция* Различные 
стороны зтих показателей достаточно всесторонне исследова 
лись г экономической литературе - 1*. Ке останавливаясь п о д р о б 
но на этой дискуссии, отметим лишь некрторые принципиальные 
недостатки , которые присущи всем модификациям показателя чис -
ю а продукции. 

Широкое применение э т о г о показателя является опреде 
ленным препятствием к развитию специализации и кооперирова
ния производства, а в конечное счете - тормозом роста п р о 
изводительности труда . Бедь производительность труда, как 
известно^ во многое ЗС:.б::с\-1Т именно от правильной специализа
ции, которая , в свою о ч е р е д ь , ведет ш повышению доли матери
альных затрат в с ебестоимости продукции, а стало быть - к 

* См» Букич П<1\ Управление, экономические рычаги, х о з р а с 
ч е т . Н . , 1976, с . 7 2 - 7 ^ , 
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снижению доли чистого продукта в оптовой цене. 

Наличие чистой продукции еще не служит гарантией д о с 
таточности прибыли предприятий для выполнения их нормативных 
обязательств перед обществом по платежам за ресурсы. Вполне 
возможно положение, при котором завышение доли заработной 
платы в стоимости чистой продукции приведет к наличию сутг.л 
прибыли, явно недостаточной для уплаты установленных п л а т е 
жей. 

Одним из глазных недостатков рассматриваемого показа
теля является т о , что о~л егце в меньшей мере, чегл обьем р е а 
лизации продукции, отражает изменение технико-экономических 
параметров новых изделий, повышение их качества . Практиче
ские работники обращают внимание ка т о , что "введение н о р 
матива чистой продукции на изделия усредненного уровня р е н 
табельности не устранило разновыгодность продукции" . 

Указывается так^е на то о б с т о я т е л ь с т в о , что з услови
ях оценки деятельности ао чистой продукции предприятия, к о 
торые активно внедряют новую технику, оказывается в менее 
выгодноы положении, чем т е , уровень технического оснащения 
которых ниже. Это получается потому, что трудоемкость м с о * 
о т в е т с т в е н н о доля зарплаты в чистой продукции, приходящаяся 
на единицу изделия, на передовом предприятии меиьшв 1** 

В последние годы расширилась самостоятельность о б ъ 
единений (предприятий) при заключении и исполнении договоров. 
Если раньше эти документы лишь повторяли различные разделы 
плана, то сейчас они существенно конкретизируют укрупненные 
директивные задания. Совершенствование договорного механиз
ма позволило объединениям (предприятиям) более гибко а о п е 
ративно решать производственные задача, учитывать конкретную 
хозяйственную ситуацию и быстро реагировать на ее изменения, 
с п о с о б с т в о в а л о укреплению хозрасчета , проявлению инициатива 
работников при выполнении плана. 

* Экономическая, г а з е т а , 1977, * 1 с , с . 1 6 . 
2 Экономическая г а з е т а , 1577, к пъ с . 6~ 



- ЛИ* 

Вместе с геи рост масштабов производства , углубление 
кооперации и специализации выявили слабые стороны договорных 
отношений. Прежде в с е г о э т о - низкий уровень п л а н о в о - д о г о -
ворноГ: дисциплины: в се еще нередки факты срыва поставок , 
несоблюдения ассортимента , отгрузки низкокачественной . про 
дукции и т . д . * "Безответственное отношение некоторых п р е д 
приятий к выполнению обязательств - вот основная причина т а 
ких негативных явлении в хозяйственной жизни, как " т о л к а ч е -
с т в о " , сохранение параллельно с общегосударственной в е д о м с т 
венных служб снабжения и раздувание их штатов, сверхнорматив
ное накопление "про запас" сырья и м а т е р и а л о в " 2 . 

Поэтому, на наш взгляд : необходимо вместо половинча
той меры - учета заданий и обязательств по поставкам продук
ции в номенклатуре и ассортименте , предусмотренных д о г о в о р а 
ми при исчислении фондов поощрения - перейти к 
оценке хозяйственной деятельности объединений (предприятий) , 
свидетельствующей об удовлетворении конкретных общественных 
потребностей . Мы присоединяемся к мнению экономистов, к о т о 
рые считают, что *одним из основных оценочных показателей д о л 
жен Сыть объем выполнения заказов потребителей по конкретной, 
фиксируемой э д о г о в о р е номенклатуре продукции, ее качеству , 
комплектности и срокам поставки.*^ 

Следует запретить засчитывать в выполнение плана про 
дукцию, не только изготовленную с отступлениями от с т а н д а р 
т о в , но также не соответствующую качественным показателям, 
предусмотренным ь заключенных с потребителями договорах . 

Анализируя ход выполнения д о г о в о р о в , нельзя ограничи
ваться только вопросами ассортимента . Для народного х о з я й 
с т в а вално, чтобы продукция отгружалась в с трого с о г л а с о в а н 
ные сроки , Целесообразно установить также, чтобы из отчетов 
о выполнена плана объединениями (предприятиями) додана и с -
Г 

х См. Экеаокические связи производства и потребления. Зып*1, 
Рига, ЛГУ им. П. С тучки, 1977» 

г Правда, 1977, г февраля, 
3 г -

Правда, иУГ/, 17 марта. 



- З а 

ключаться стоимость изделий, не выдержавших гарантийных с р о 
к о в . 

Ведь производители-поставщики в конечном счете и с у 
ществуют для т о г о , чтобы создать потребителям-заказчикам все 
условия для нормальной работы - в кучных количествах, опти
мальном качестве и в обусловленные сроки доставлять сырье, 
иатериалы, готовые изделия. Именно таким образом каждый п о 
ставщик вносит свой трудовой' вклад в удовлетворение общест
венных потребностей . 



Г . О Л К В С К И Й , 

с т . преподаватель ЛГУ 
ин.П.Стучки 

ъюшлгтхлЕ СТИМУЛЫ произволе Т М ПРОДУКЦИЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

Удовлетворенно растущих потребностей трудящихся р а з 
витого социалистического общества выступает как одна из р е 
шающих факторов ориентации советской экономики в д ^ я т о й пя
тилетке на повышение эффективности общественного производст 
ва и удучиянио качества выпускаемой продукции. Нашей стране 
располагающей огромным экономическим потенциалом, мощной м а 
териально-технической базой , по плечу решение сложных задач 
производства практически всего ассортимента предметов потреб
ления, которые пользуются спросом населения в ьастояире в р е 
мя и будут пользоваться з обозришш будущем. Однако народ
нохозяйственные ресурсы, позволяющие обеспечить количествен
ное насыщение предметами потребления, используются подчас 
нерационально, т . к . произво-дкнм продукция ШШШ низкое ка-* 
честно и не достигает потребителя. 

Решение задачи выпуска высококачественной продукции 
ь значительной степени определяет создание достаточно зф- • 
фектквной системы планирования и экономического стимулирова
ния как производителей, та*; и торгующих организаций. Т о р г о в 
ля, если абстрагироваться от ряда второстепенных признаков 
ее социально-экономического содержания при социализме, вы
полняет функции посредника ибаду производителем и потребите 
л е м ^ Поэтому есть все основания полагать , что именно пред
приятия торговли в контакта с производителями в значительной 
степени выражают интерес потребителя, являются носителем э к о 
номического интереса потребителя. Принимая во внимание о ч е 
видный схематизм высказанного т е з и с а , представим и с с л е д о в а 
ние проблематики производства высококачественной продукции 

с*205Ь яркому достижения с о о т в е т с т в и я экономических интере»--

Речь &дет о т о р г о в » предметами потребления.. 



сов предприятий торговли и производственных объединений ( п р е д 
приятий) . 

Продукт производства , предназначенный для реализации,, 
выступая при социализме как товар , обладает потребитель

ной стоимостью и стоимостью. Что касается стоимости, то н е 
обходимо указать на т о , что возможности воздействия торговле 
ва величину стоимости (или ее денежное выражение - цену) т а -
ьара весьиа ограничены. В принципе можно считать , что в о з 
действие торговли через механизм цен на производителей носит 
индикаторный характер* Ведущую роль в процессе ценообразо 
вания при социализме, основываясь на требованиях экономиче
ских законов , выполняет социалистическое г о с у д а р с т в о , его 
плановые органы» 3 этом состоит бесспорное преимущество пл$ 
номерно развивающегося социалистического общества перед С Т И 

ХИЙНЫМ рыночныы механизмам капиталистического с п о с о б а произ 
в о д с т в а . Вследствие чего в социально-экономическом и с с л е д о 
вании допустимо, ка наш взгляд, искать решение проблемы д о 
стижения соответствия экономических интересов производителей 
и потребителей, объединений (предприятий) и торговых предпри
ятий в потребительной стоимости товара или в основном ее 
составляющем.- качестве продукций. 

Торговые предприятия выступают ь роли своеобразного 
"фильтра" на пути продукции от производителя к потребителю. 
Действительно, сам факт реализации продукции означает, что 
товар получил общественное признание и как стоимость , и как 
потребительная стоимость - А это значит, что произведенная 
продукция достаточно высокого качества* Но, с другой с т о р о 
ны* априорное закрепление торговых предприятий к определен
ным поставщикам делает первостепенной задачу создания эффек
тивного механизма планирования и стимулирования качества н е 
посредственно на объединениях (предприятиях) . 

Так;:*! образом, в современных условиях взаимоотношение . 
торговли и производства по поводу качества производимой п р о 
дукции только тогда будет действительно эффективным, когда , 
процесс создания продукта, предназначенного впоследствии для 



реализации, будет основываться , наряду с соблюдением т е х н о 
логии производства, так^е и на действенном механизме э к о н о 
мического стимулирования качества . А э т о предполагает н е 
обходимость исследования принципиальных моментов построения 
такого иеханизыа производителями. Особенно актуальна э т а 
проблема для производственных объединений, многие из которых 
буян организованы на базе промышленных предприятий, бывших 
ранее экономически самостоятельными. 

В процессе планомерной организации социалистического 
производства общество направляет оперативно-хозяйственную с а 
мостоятельнссть объединен;^ и предприятий в определенное рус 
л о . Достигается э т о прежде в с е г о посредством планового з а 
дания производственным коллективам экономических показателей 
установления цен на важнейшие виды сырья и готовой продукции 
определения различного рода нормативов, регламентирующих вза 
имоотно^ения объединении (предприятии) с финансовой учреаде 
нкями, предприятиями транспорта и т . д . 

При новом порядке планирования и экономического с т и 
мулирования объединения^1, и предприятиям централизованно у т 
верждается показатель "доля продукции высшей категории и Зна 
ка к а ч е с т в а / в обще?: кас се реализуемой продукции". Тем са&ьш 
министерства и ведомства делают попытку уже в плановом з а 
дании указать рубеки, которые предстоит достигнуть производ
ственным коллективам в области качества выпускаемой продук
ции* С целью экономического стимулирования выполнения про 
изводственными объединениями (предприятиями) планового з а 
дания по производству высококачественной продукции одним из 
фондообразующих показателей, используемых при исчислении раз 
меров фонда материального поощрения (&Л1) выбран показатель 
* удельный вес продукции высшей категории качества в общем 
объеме производства продукции", При этом следует с к а з а т ь , 
о том, что в десятой пятилетке задание по повышению удельно
го в е с а продукции высшей категории качества в общ«к объёме 
производства продукции наряду с заданием по росту прбйзводи-
теявности труда как привило включается в число показателей, 
ох которых зависит образование фондов экономического стимул 
дировання* 
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Отметим, однако, что действенность использования з а д а 

ния по повышению удельного веса продукции в^сией категорю. 
качества в общем объеме производства продукции с целью с т и 
мулирования выпуска высококачественной продукции на практи
ке недостаточно высока вследствие -^ого, что показатель к а ч е 
с т в а не входит в настоящее время в число экономических пока
зателей оценки деятельности производственных коллективов и 
их работников, другими словами показатель качества не в х о 
дит в круг так называемых приоритетных показателей в н.ашм 
понимании, т . е . таких экономических показателей;, которые н е 
посредственно связаны с оценкой деятельности производственных 
коллективов и их работников. 3 данный период времени степень 
реализации поставленных перед производственным объединение!: 
(предприятием) задач наиболее полно характеризует , и тек с а 
мым выступает в качестве приоритетного показателя, показатель 
объема реализации продукции (валовая продукция, чистая п р о 
дукция, условно-чистая продукция, объем производства в норма
тивной стоимости о б р а б о т к и ) . 3 меньшей степени роль приори
тетных показателей на уровне производственных объединение 
(предприятий) выполняет показатель массы прибыли, роста п р о 
изводительности труда, уровня рентабельности. 

Значительно большие возможности для использования п о 
казателя качества имеется во внутриобъединенческом х о з р а с ч е 
т е . Содержание процессов планирования и экономического с т и 
мулирования в производственной объединении определяется с п е 
цификой экономического положения производственных единиц,ко 
торое характеризуется отсутствием развернутых товарно-денеж
ных отношений. Границы использования тех или иных экономи
ческих показателей в организации внутриобьединенческого х о з 
р а с ч е т а зависят от объема производства, типа производства 
( м а с с о в о е , крупносерийное, мелкосерийное, 'индивидуальное) , 
производственной структуры (цеховая , б е с ц е х о в а я ) , характера 
специализации производственных едчниц (подетальная, т е х н о 
логическая, смешанная), межцехового кооперирования и т . п . 
Определяющее значение в регламентации оперативно-хозяйствен
ной самостоятельности производстве-,ных единиц имеет включение 
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В их плановое задание показателя "выпуск продукции в асси> 
т и и е н т е " . При хестко фиксированных позициях плана по а с с о р 
тименту производственный коллектив, при прочих равных у с л о 
виях, несомненно выполнит плановое задание и по объемным п о 
казателям* 

Особенно важно эффективное применена ассортиментного 
показателя в легкой промышленности, производственным объеди
н е н и и и предприятиям которой в с оответствии с постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О некоторых мерах по с о 
вершенствования планирования и экономического стимулирования 
производства товаров легкой .промышленности" предоставлено 
право самкм устанавливать объем производства товаром^предна
значенных для продажи населению в натуральном выражении ( к р о -
ме тканей и товаров д е т с к о г о ассортимента) на основе заказов 
торговых организаций и договоров поставки товаров в пределах 
выделенных ресурсов сырья^и установленных объемов поставки 
товаров з розничных ценах*. 

Стержнем планового задания коллективам производствен
ных единиц должны служить, таким образом, показатели к а ч е с т 
ва продукции и ассортимента . Помимо э т о г о , в плановое з а д а 
ние производственных единиц необходимо, очевидно, включать 
следующие экономические показатели: 

I . Товарная продукция в прейскурантных оптовых 1}*ыах. 
с. Внутренние кооперированные поставки : 

- в а с сортименте } 
- в денежном выражении (объем внутренних кооперирован

ных поставок в денежном выражении определяется по 
прейскурантным оптовым ценам или же по расчетным ц е -

. н&ь:). 
3 . Ритмичность производственной программы. 
4 . численность промышленно-производственного персонала. 
5. оонд заработной платы промыыланно-производственного п е р 

сонала. 

* Собрание постановлений правительства СССР, 1974 , № 1 0 , 
с . 2 2 8 - 2 3 2 . 
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. Выработка товарной продукции НА I работающего. 

К Средняя заработная плата ( с учетом выплат из фонда м а т е 
риального поощрения). 

8 . Себестоимость товарной продукции. 
9 . Прибыл^,: 

- для производственных единиц, выпускающих законченную 
готовую продукцию, - прибыль балансовая ; 

- для производственных единиц, выпускающих незакончен
ную готовую продукцию, - прибый! У С Л С Е Д А Я . 

1 0 . Фондоотдача ( п о товарной продукции;• 

Планирование в РАМКАХ внутриобъединекческого х о з р а с ч е т а , 
нацеленное на производство высококачественной продукц;;;: долж
но дополняться разработкой соответствующей системы оценки д е 
ятельности работников аппарата управления производственными 
единицами. Оценка деятельности работников аппарата управле 
ния производственными единицами производится в С О О Т В Е Т С Т В И И 

с определенным набором приоритетных экономических п о к а з а т е 
лей . Набор приоритетных экономических показателей не мо&ет 
быть единым для в с е х производственных единиц, обцим везде 
является включение показателей качества продукции. Поэтому, 
основываясь на вышеизложенном содержании планового задания 
производственным единицам, предложим следующие 4 варианта 
наборов приоритетных экономических показателей для оценки 
деятельности работников аппарата управления производственны
ми единицами. 

Вариант * а й 

I . Товарная продукция в прейскурантных оптовых ценах. 
2» Номенклатура и ассортимент. 
3 . Показатель к а ч е с т в а . 
4» Прибыль условная* 
5 . Средняя заработная плата ( с учетом выплат а$ Ш 1 ) . 

Вариант * б * 

I . Номенклатура в ассортимент, 
2« Показатель к а ч е с т в а . 



3 . Прибыль [-"балансовая. 
4 . Выработка товарной продукция на I работающего. 
5 . Среднля заработная плата ( с учетом выплат из ФМП). 

^ар^ант " в " 

Х« Номенклатура и ассортимент . 
2 . Показатель к а ч е с т в а . 
> . Себестоимость товарной продукции. 

выработка товарной продукции на I работающего. 
5* С ре дня.г заработная плата ( с учетом выплат из <Ш1). 

вариант " г " 

I * Номенклатура и ассортимент . 
с. Показатель к а ч е с т в а . 
% Фондоотдача (по товарной продукции) . 

Себестоимость товарной п р о е к ц и и . 
5. Выработка товаркой продукции на I работающего. 

С д е д у щ И этап построения системы плакирования и с т и 
мулирования производства высококачественной продукции - о б 
разование ШП производственной единицы. Руководство произ -
а щ о т в е ш ш объединением ежегодно планирует коллективам про
изводственных единиц величину шШ в абсолютном выражении и 
в процентах к Ш& производственного объединения, образуя так 
шшы&шй базовый размер ФНП производственной «умницы. При 
определен;;: : базового размера ЩШ производственной единицы 
следует исходить ^з раыок децентрализации данного фонда. Прс 
иаводственнш единицы используют, как правило, средства из 
представляемого в их распоряд~кие Ф*Ш на текущее премирова
ние, на поощрение победителей социалистического соревнование 
(внутри производственной единицы), на премирование за выпол-
иенл- особо важных заданий. 

ЗашшМ размер ФЫП производственной единицы (Ф б а з ) 
складывается № сумм, направленных в плановом порядке на те

кущее премирование (Т б а з ) , на поощрение победителей с о ц и а -
:,:ст;г [-;='С>:ого соревнования (С б а з ) и на премирование работай* 

ков за тпотвшт о с о б о важных заданий ( 0 б а з ) : 

V Саз * Т баз г С баз + 0 б а з . 



Базовый размер ФйП, направляемый в плановом порядке 
на текущее премирование (Т баз ) определяется на основе р а с 
пределения статьи затрат "текущее премирование- 1 из плановой 
сметы расходования ФМП производственного объединения пропор
ционально удельному весу долкностяых окладов ИТР и служащих 
данной производственной единицы в фонда должностных окладов 
ИТР и служащих по объединению в целом, а такае пропорциональ
но удельному весу заработной платы рабочих данной производ
ственной единицы в фонде заработной платы рабочих объедине
ния в целом, получающим премии #з ФУЯ за текущие результаты г 

Г : р4 21 з-
Т < * 3 ^ Т и с • ̂  + - Т Р - ^ , где 

^ / ^ 

')! баз - базовый размер ФМП, направляег^ый в плановом поряд 
ке на текущее премирование работников с - п р о и з в о д 
ственной единицы; 

Т ис - размер с р е д с т в , выделяемых на текущее премирование 
ИТР и служащих в соответствии с плановой сметой р а с 
ходования ФЫП производственного объединения; 

Т р - размер с р е д с т в , выделяемых на текущее премирование 
рабочих в с оответствии о плановой сметой р а с х о д о в а 
ния ФМП производственного объединения; 

- оклады ИТР и служащх производственного объединения; 
3^ - заработная плата рабочих производственного о б ъ е д и 

нения; 
И1 - количеотво ИТР и служащих I -производственной е д и 

ницы; 
' А - количеотво ИТР и служащих производственного объеди

нения; 
_д численность рабочих, получающих текущие премии из 

ФМП в целом по объединению; 
^ * численность рабочих, получающих текущие премии из 

<КШ I -производственной единицы. 

Базовый размер {ЕШ, направляемый в плановом порядке-
на поощрение победителей соцсоревнования (С б а з ) и «а п р е -



мирование работников за выполнение о с о б о важных заданий 
(О б а з ) определяется на основе распределения статей затрат 
"единовременные поощрения" и "социалистическое соревнование* 
г.з плановой сметы расходования ФМП производственного объеди
нения пропорционально удельному весу численности работников 
производственной единицы в численности работников объедине
ния в целом: * 

0 баз : * С 
и * З 

О б а 3 • - О . 
1 - Я + О, 

+ I 
С баз * + О баз • = (О + С) - — , где 

О - размер с р е д с т в , выделяемых на поощрение победителей 
социалистического соревнования в производственных е д и 
ницах ; 

С -- размер с р е д с т в , выделяемых на п р ^ р о в а я и е работников 
объединения за выполнение особо важных заданий; 

(}ть ^ - ч и с л е н н о с т ь работников I -производственной единицы; 
(л*д ) -ч- :слемность работников производственного объединения. 

Фактический размер ШП производственной единицы (Ф п) 
е с т ь су^ма базового размера Ф1Ш (Ф б а з ) к прироста б а з о в о г о 
размера ШП в зависимости от перевыполнения плановых заданий 
по фондообразующим показателям ( Д Ф б а з ) : 

Ф п - Ф баз- + Д Ф баз 

Ь качестве фондообразующих показателей при расчете 
планового рг.з^ера ФМП производственных единиц используются 
приоритетные показатели. 

Нормативы, начисления ш ш к о е с г о ФМП производственной 
единица за перевыполнение плановых заданий по (рондообразую
щим показателям те Ее , что и для образования планового ФМП 
производственного объединения^ а именно: 
:1 0 - норматив отчислений в ШШ производственного объединения 

за каадый процент прироста объема продукции (прибыли) ; 



Ир - норматив отчислений в ФЫП производственного объединения 
за каждый процент прироста уровня расчетной р е н т а б е л ь 

н о с т и ; 
Н т - норматив отчислений в ФЫП производственного объединения 

за каждый процент прироста производительное г/, труда* 

При образовании Ф1Ш производственных единиц проязвод-
с т в е и н о г о объединения используются следующие приоритетные 
показатели. 

Вариант " а м 

I . Товарная продукция в прейскурантных оптовых г^яах. 
2» Показатель к а ч е с т в а . 
3* Прибыль условная* , 

ФП^ = * П 0 а э . + ^ 0 х Н 0 + Л К х Н т + д У х Кр, где 

ФП I - фактические размер Ф1Ш I - п р о и з з оде I в е я н о й единица 
в процентах или отношение д р г ^ г ^ > где Ф1АП факт -
фактический ФМП производственного объединения; 

*П б а э ^ базовый размер ФЫП I -производственной единицы в п р о 
центах или отношение д | Ц % [ д ; 

л 0 - процент прироста товаркой продукции в годовой отчете 
по сравнению с плановый заданием; 

д К - процент прироста показателя качества в годовом о т ч е 
те по сравнению с запланированным; 

д. У - процент прироста показателя условной прибыли в г о д о 
вом отчете по сравнению с запланированном. 

Вариант " б " 

1. Прибыль балансовая* 
2 . Выработка товарной продукция на I ЩЩ* 
3* Показатель качества. , 

ФП^ - ФП б а з ; + л Ь х Н 0 т д Т х + л К х Н, :. где 

^ 1 ) - процент прироста показателя балансовой прибыли в г о 
довом отчете по сравнению с запланированным; 

д. Т - процент прироста показателя выработки товарной п р о -
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дукцйи на I ШШ в годовой отчете по сравнены!) с э а -
планированным» 

Вариант " в " 

! • Себестоимость товарной продукции. 
2 , Показатель к а ч е с т в а , 
3* Выработка товарной продукции на I ШШ. 

Ш1 =* ФП б а э ^ + д С х Н 0 > д Т х Н х + />К ж Ну, где 

д О - процент снижения показателя себестоимости товарной 
продукции в годовом отчете по сравнению С запланиро
ванным. 

Вариант " г " 

Г . Себестоимость товарной продукции. 
2 - Показатель к а ч е с т в а . 
3 . Фондоотдача (по товарной продукции) . 

ФП; * ФП баэ^; «-д С х Н 0 + д К х Н р + д Д х Н т , где 

д Д - процент прироста показателя фондоотдача в годовом о т 
чете по сравнению с запланированным. 

Сгстема премирования из Я Ш включает в себе определен
ный набор составных элементов , взаимосвязанных между собой я 
подобранных в с о о т в е т с т в и и с о спецификой данногоЧцюизводсх -
в а : показатели премирования - определяют размер основной 
части премии; основные условия премирования - невыполнение 
основных условий ведет к лишению права на премию; дополни
тельные условия премирования - определяют отклонение в р а з 
мере премии (уменьшение - при невыполнении дополнительных 
условий н увеличение - при их перевыполнений), круг премиру
емых, нормативы премий* 

Система премирования ИТР и служащих производственных 
единиц из ФУ1 для любого из наборов приоритетных экономиче
ских показателей должна содержать з к а ч е с т в е : о б я з а т е л ь н о 
го условия премирования - показатель "Номенклатура и а с с о р 
тимент" ; показателя премирования - показатель к а ч е с т в а ; 
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дополнительного условия премирования - соотношение темпов 
р о с т а выработки товарной продукции на I работающего и с р е д 
ней заработной платы ( с учетом выплат из Ф*Ш). 

Остальными показателями и дополнительными условиями 
премирования ИТР и служащих производственных единиц служат 
следуюцие показатели. 

Вариант " а " 

Показатели премирования: 
1. Товарная продукция в прейскурантных оптовых ценах. 
2 . Прибыль условная. 
Дополнительные условия премирования: 
I . Выработка товарной продукции на I работающего, 
2* Внутренние кооперированные поставка ( в ассортименте м 

в денежном выражении). 

Вариант " б " 
«• 

Показатели премирования: 
1, Прибыль балансовая, 
2 . Выработка товарной продукции на I работающего, 
Дополнительные условия премирования: 
%. Товарная продукция в прейскурантных оптовых ценах, 
2 . Ритмичность производственной программы,-

Ьариант " в " 

Показатели премирования: 
1 . Себестоимость товарной продукции. 
2 . Выработка товарной продукции на I работающего. 
Дополнительные условия премированиях 
1. Товарная продукция в прейскурантных оптовых ценах. 
2 . Фондоотдача ( п о товарной продукции) . 

Вариант " г " 

Показатели премирования: 
1* Себестоимость товарной продукции. 
2* Фондоотдача ( п о товарной продукции) . 
Дополнительные условия дренирования: 
I , Товарная продукция в прейскурантных оптовых ценах. 



-
г* Выработка товарной продукции на I р а б о г а щ е г о . 

Таковы лишь некоторые наиболее общие аспекты п р е д с т а в 
ления системы планирования и экономического стимулирования 
непосредственных производителей - коллективов производствен
ных единиц - в деле выпуска высококачественной продукции. 
В условиях повсеместного распространения производственных 
объединений в отраслях промышленности, производящих предме
ты потребления, значение построения достаточно эффективного 
механизма получения продукции высокого качества резко в о з р а с 
т а е т . Широта хозяйственных маневров, осуществляемых с о ц и а 
листическими производственными объединениями в рамках опера 
тивно-хозяйственной самостоятельности позволяет именно про 
изводственным единицам достичь необходимый уровень детализа
ции плановых заданий и обеспечить эффективный экономический 
контроль качества производимой продукции. 



В» ЗЛСИЛЪКЗ, аспирант 
ЛГУ ьи . Л. Стучкя 

РОЛЬ ОПТОВОЙ ЦЕПЫ В С М У Ш Ш В 1 Ш ПОШлЕМЙ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР .на 1976-1980 г г . поставлена задача : "Осуществить меро 
приятия по дальнейшему совершенствованию оптовых цен и тари
ф о в . Повысить стшулируюдуьо роль цен в ускорении ^ у ^ ^ о - т з х - -
нического прогресса , обновлении \\ улучшении качества продук
ции, рациональном и с п о л ь з о в а в : : натерхальнмх р а с у р с о ь п % Для 
реализации этой задачи в отраслях, производящих товары широ
к о г о потребления, прежде всего необходимо с по.сосья оптовых 
цен заинтересовать непосредственных производителе:! ь п р о и з 
в о д с т в е высококачественной продукции/ 

"ВЫГОДНОЕ" для производственных объединена;: (предпри
ятий) является та продукция, выпуск которой с б е с п о ч . ^ - з г . и 
производителям достижение наквысиих показателей по алану р е 
ализации, прибыли, рентабельности и друг7*м показателям при 
наименьших затратах на обработку данного взда продукции* По 
этим показателям происходит оценка работы трудовых коллекти
вов и в то же время они являются исходными для расчета фон
д о в экономического стимулирования. В этом кроется г д а в т я 
причина появления "выгодного" и "невыгодного 1 1 асссртхмзпта , 
так как объем.реализованной продукции 1-го ассортимента з а 
висит от двух факторов : выпуска продукции в заданной - т о м ) 
ассортименте в натуре и в запланированном объеме ( В / ) :г у т 
вержденного Государственным комитетом цен уровня цен;- & каж
дое отдельное изделие ( Ц { ) . 

Нарушить дисциплину цен производителю ^зз^годно , так 
как за э т о он наказывается штрафами, размер которых лреду -
сматривает внесение в финансовые органе сумм в заносимоети 

1 Материалы ХХУ с ъ е з д а Д Е С , 1976, с , 1 7 3 . 
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от нарушения. Изменить объем реализации в сторону повышенна 
можно лишь при помощи увеличения фактического объема п р о и з 
в о д с т в а < - ю й продукции в натуре по сравнению с плановым за 
данием, а также включением в производственную программу из
делие с более высокой ценой* 

С точки зрения производителя выгодность можно опреде 
лить следующими коэффициентами: 

А ° о б р Л 
где - коэффициент выгодности по прибыли; 

?1 - величина запланированной прибыли в цене I - г о и з д е 
лия ; 

с о б р . { " с т о и * ° с т ь обработки 1 - г о изделия* 

Из формулы ( I ) с л е д у е т , что при относительном сокраще
нии собственных затрат ( С 0 ( Ч И ^ ) при постоянной цене ( К О уве 
личнвается размер прибыли и производство данного нэдеди 
становится более выгодным. 

Другой коэффициент можно выразить следующей формулой: 

* ^ о б р Л 
г д е ' К ^ - коэффициент выгодности по реализации продукции $ 

- оптовая (розничная) цена предприятия Объединения) 
1-го изделия* 

Из формулы ( 2 ) с л е д у е т , что чем более матерналоемким 
является данное изделие, тем относительно выше его цена и 
с о о т в е т с т в е н н о - ниже стоимость обработки , вследствие чего 
для производителя э т о изделие является более выгодным. 

Следующий коэффициент (К^)» показывающий интегральную 
выгодность ( п о прибыли и по реализации) равен : 

% » К х ж 1^ ( Э ) 

Указанные коэффициенты могут быть определены как по 
плановым, так и по фактическим показателям, по отдельному 
изделию или по агрегированной ассортиментной группе. 



3 швейной промышленности, где итоги хозяйственно** да* 
ятедьн^сти (объем реализация, оптовые цены, производитель-
несть труда) определяются в нормативной стоимости обработки 
(ЕСО) выгодность следует определить при помощи следующего 
коэффициента (К^)з 

г д е НО01 - нормативная-стоимость обработки * - г о изделия.. 

Проведенные нами расчеты показываю^ что , я я щ ш в р » 
по верхнему детскому трикотажу, иа производстве ксторого 
специализируется Рижское трикотажное производственное о б ъ е 
динение "Оарканайс р и г е " , в 1976 г . плановые средние коэффи
циенты составляли; К ° л * 0 , 9 4 , к/Цл * 6 , 0 5 ; К ? л = 5^71 # 

фактические - К$ * 0 , 8 2 , * 5 , 3 2 , к | « 4 , 7 6 - Эти коэф
фициенты значительно аыг; средних по объединений ( с м . т а б л * ! ) , 
ч т о свидетельствует об относительной выгодности. 

Коэффициенты выгодности по ассортиментным груп
пам на Рижском трикотажном производственном о б ъ 
единении *Сарканайс р и т с " ь 1976 г . 

Коэффициенты выгодности 
** 
ЯП 

Наименование а с с о р 
тиментной группы К 1 ] ** 

ЯП 
Наименование а с с о р 
тиментной группы 

плав факт план факт план факт 

I Мужское белье 0 ,78 0 , 6 1 5 ,46 5 ,41 .4,24 4 ,38 
г венское белье 0 ,71 1 ,05 4 ,69 5 ,02 3 ,49 5 ,28 

Спортивное белье 0 ,53 0 , 6 3 4 ,81 4 , 8 7 2 , 5 5 3 , 0 8 
Детское белье 0 ,75 0 , 6 0 4 ,56 3 ,72 3,44 2,2 '» 
Зерхнкй детсЕйй 
трикотаж 0,94 0 ,82 6 ,05 5 ,82 5,71 %% 

5 Верхним взрослый 
трикотаж 1,42 1,36 9 , 5 5 ХО,4 13 ,59 та ? » ~ » * 

? Техническое полотно 1 ,10 1 ,20 1 3 , 0 1 3 , 3 5 1 4 , 3 
В ЗЕовараов полотно 1,15 2 , 4 0 1 3 , 0 1 « , 8 1 5 , 0 4 3 5 , 5 6 

Наделяя улучаенно-
го качества 0 , 8 7 1 ,57 4,84 5 , 5 0 4 ,19 ! 8 , 6 1 
В средней по П/О 0 ,92 0 ,64 5 ,95 5 ,63 9 ,41 * , ? 0 



выпуска этих изделий с точки зрения выполнения плана по о б ъ 
ему реализации» Аналогичным образом можно определить выгод
ность по остальным ассортиментным группам (см* табл . I ) . 

Как видно из данных таблицы, фактические коэффициен
ты выгодности производства верхнего д е т с к о г о т р и к о т а ж , т е х 
нического и товарного полотна выше средних по объединению в 
целон. Эхо с о о т в е т с т в у е т динамике выпуска отдельных видов 
продукции в натуральном выражении, прибыли и рентабельности* 
Гак , выпуск хлопчатобумажного полотна возрос в 1976 г* по 
сравнению с выпуском в 1973 г . на 5,1 % $ что привело к росту 
б а л а н с о в о е прибыли на 2 3 ; 4 %. . За этот же период производст 
во бельевого д е т с к о г о трикотажа уменьшилось на 6 ,6 % 9 что 
призело к уменьшению прибыли от реализации на 1 9 , 5 Причи
на в том, что коэффициенты выгодности по данной ассортимент
ной группе почти в два раза ниже средних по объединению ( с м . 
т а б л . I ) . 

Таким образом, доказывается существование проблемы вы
годности с точки зрения производителя. В нашем примере п р о 
изводственное объединение "Сарканайс р и т с " стремится "уйти" 
от выпуска менее выгодных товаров народного потребления ,уве 
личивая, с о о т в е т с т в е н н о , производство более прибыльных и з 
делий (верхний трикотаж, товарное п о л о т н о ) , хотя спрос н а с е 
ление на "невыгодные" товары не удовлетворяется . ч Образах 
на с е б я внимание и т о т факт, что плановые коэффициенты (К-р 
Ко 9 1Ц) по изделиям улучшенного качества ниже средних по обь 
единению в целом.. 

В отраслях с о сложным ассортиментом продукции (легкая 
промышленности и д р . ) необходима система двух прейскурантов 
ц е и : оптовых цен для производителей и розничных цен для п о 
требителей. Первая ступень этой системы - оптовая цена пред
приятия (объединения) должна стимулировать выпуск болэе каче
ственных изделий. Однако анализ, проведенный по производст 
венным объединениям Ыинлегпрома Латвийской ССР, показал, что 
во многих случаях производители, выпускающие изделия с о Зна
кам качества, находятся в сравнительно худшем положении, чем 



при выпуске новых т о в а р о в , не аттестованных по высшей к а т е 
гории . Это объясняется тем, что в с о о т в е т с т в и и с "Общзня 
годическими указаниями о проведении государственной а т т е с т а 
ции" никакой надбавки к действующей цене на продукции с о Зна
ком качества не начисляется . Отсюда и слабая материальная 
заинтересованность производителей* 

По мнению а в т о р а , коэффициенты выгодности по изделиям, 
имеющим Знак качества ( К | ^ К , Уу/*> К ^ д ) , должны каз: мини
мум с о о т в е т с т в о в а т ь средним по объединению и должны превышать 
коэффициенты ао аналогичному изделию, не-имеющему Знак качест 
за* 

Другой разновидностью товаров улучшенного качества я в 
ляются изделия с индексом "И* ( "Новинка 1 ' ) . К таким товарам 
о т н о с я т с я новые изделия: 

- аттестованные в установленном порядке по высаеп &а 
тегории к а ч е с т в а ; 

- изготовленные по образцам, поучившим одобреккг 2 2 -
ри на международных, всесоюзных и республиканских выставках, 
а также по образцам Всесоюзного постоянного павильона лучших 
товаров народного потребления Министерства торговли СССР и 
е г о филиалов; 

- новых конструкций, оригинальных моделей и фасонов, 
отражающих направление моды, с улучшенной отделкой а повышен 
ной надежностью. 

На такие товары устанавливаются временные оптовые ц е 
ны, которые определяются путем прибавления к постоянным ц е 
нам временных надбавок ( д о 10 % постоянной цены) за вычетов 
торговых и оптово-сбытовых скидок* Э.ти надбавки исчисляются 
исходя из уровня отраслевых затрат для данной ассортиментной 
группы, а норматив прибыли планируется в установленном р а з 
мере по плану объединения (предприятия) . 

После окончания действия-срока временной цени, изде 
улучшенного качества обычно попадают в разряд рядовой продук 
ции, что приводит к сокращению, а иногда даае к снятию с про 
изводства нужных потребителю т о в а р о в . Причиной э т о г о являет 



с я вышерассштреыяая выгодность , поскольку коэффициенты 
( К г , после утверждения постоянной цены оказались ни
же, чем требуют хозрасчетные интересы производители* По м н е 
нию автора , перед утверждением постоянной цены органам цено 
образования и представителям художественного с о в е т а отрасли 
прежде всего следует выяснить: с о о т в е т с т в у е т ли изделие т р е 
бованиям новинки и оценить качество с точки зрения п о т р е б и 
тельной стоимости изделия, Здесь возможны 4 варианта: 

изделие еце с о о т в е т с т в у е т требованиям"Н*; 
изделие еда является лучшим среди аналогичных по СССР; 
::здзлие по качественный требованиям с о о т в е т с т в у е т пер
вому с о р т у ; 
изделие морально устарело и требуется перевод на в т о 
рой с о р т . 

На основании установленных оценок^ при утверждении по
стоянной цены необходимо корректировать норматив прибыли,ко-
торий складывается к концу действия временной цены (Р^ к ) . С 
э т о й целью следует провести анализ изменения стоимости о б р а -
с о т к и , себестоимости я рентабельности данного изделия. 

Результатом вышеуказанного анализа, должно быть о п р е 
деление супериндекса: 

где 
- фактический объем производства * - той новинки после 

утверждения временной ц^ны; 

- фактический объем производства { . -той новинки на ко-
иец действия времзнаой цены; 

С » - полная с е б е с т о и м о с т ь а-той новинки на начало действия 
временной цены; 

С * - полная с е б е с т о и м о с т ь 1-той новинки на конец д е й с т 
вия временной цены; 

. ,.- стоимость обработки 1-той новинки при утверждении 
временной цекы; 



Сос^\С Фактическая стоимость обработки с - т о й новинки на 
' конец действия временной цены; 

К 3 и К| * интегральные коэффициенты выгодности на на ло 2 
конец действия временной цены. 

Учитывая э т о т индекс, следует изменить норматив ( Р д ' к ) 
который, таким образом, будет равен: 

Р ' - й . - С Г - ^ . ( б ) 

В заключение отметим некоторые направления и с п о л ь з о 
вания проанализированных коэффициентов выгодности; 

- во-первых, эти коэффициенты могут найти широкое при
менение при обосновании специализации ассортимента по объеди
нениям (фабрикам) внутри Минлегпрома СССР. Для э т о г о н е о б х о 
димо сопоставить соответствующие коэффициенты выгодности по 
определенной ассортиментной группе по объединениям (фабрикам) 
где э т а продукция производится . За производителями, у к о т о 
рых наблюдается превышение ( К р К^, К^) над среднеотраслевым 
уровнем, необходимо закрепить (специализировать) выпуск имен
но этой группы ( в и д а ) продукции; 

- во -вторых, применение коэффициентов выгодности не 
исключает использование различных методов ( с п о с о б о в ) включе
ния прибыли в цену конкретного изделия, как как выгаеЬассмст-
ревная корректировка на выгодность позволяет увязать х о з р а с 
четные интересы производителей с общенародными, а также 
учесть интересы потребителей. 



Ф. ЛУЕЕЗСШЙ,. 
с т . преподаватель Великолу; 
с к о г о филиала 

ХАЧ^ТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Й ЭК0К0-
ИНТЕРЕСЫ 

Болъмое значение в соврецеыных условиях развития эко 
новики отводится качественным показателям. В связи с этим 
Отчетное докладе ХХУ съезду КПСС отмечалось : "Проблему кач 
с т в а мы понижаем очень широко-. Она охватывает все стороны 
хозяйственной деятельности . Высокое качество - э т о сбереже 
кие труда к материальных р е с у р с о в , рост экспортных возможно 
с т а я , а в конечном счете лучшее, более полное удовлетворен» 
потребностей о б ц е с т в а " ^ . Решить проблему повышения качеств 
производственной деятельности невозможно б е з оптимального с 
четания экономических и н т е р е с о в . 

Одна из основных философских категорий, которой явля 
е т с я качество , была объектом внимания, еще древних философов 
Аристотель считая качество одной из десяти определенных и 
исследованных им философских категорий. 3 средние века эту 
категорию исследовали Т. Гоббс и Дх. Локк, которые углубили 
и расширили представление о сущности к а ч е с т в а . Значительны 
шаг в анализе категории сделал Г е г е л ь , который писал: "Каче 
с т в о есть непосредственная определенность , изменение которо 
е с т ь переход в нечто противоположное"^» Определив кодичест 
во как "внешняя бытию, безразличная для него определенное! 
Г е г е л ь , "великая заслуга к о т о р о г о с о с т о и т в том, что он впе 
вые представил в е с ь природный, исторический и духовный мир 
виде процесса , т . е . в беспрерывном движении, изменении, пре 
образовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутренне 

А Материалы ХХУ с ъ е з д а КПСС. М . , 1 9 7 6 , с . ЬЧ. 
2 Гегель Г. Работы разных лет7"м77~Г971, т . 2 , с П ) 5 . 
3 Гегель Г* Энциклопедия философских наук . М . в 1974Г т . I , 

С . 216* 
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с в я з ь э т о г о движения и развития*,. впервые сформулировал 
закон перехода количественных изменений в качественные. 

Выдающаяся роль ь анализе категории " к а ч е с т в о " , ее 
с в я з и с категорией "количество " принадлежит классикам марк
сизма-ленинизма. Оки рассматривали эти категории с материа
листических позиций. 

Каждый составной элемент производства обладает с о в о 
купностью качественных характеристик, Познание этих х а р а к 
теристик наделяет данную категорию большим конкретным с о 
держанием, делает ее богаче , знание же самой категории помо
г а е т на более высоком теоретическом, а такае практических; 
уровне различать однородные понятия л предметы. Нас в д а н 
ный момент интересует именно э т о т аспект использования к а т е 
гории " к а ч е с т в о " . 

Качество производственной деятельности - ото очень ш 
рокое понятие, Е О Т О Р О Е включает в себя качество управления 
производственными процессами и качество продукции, В свою ' 
очередь качество управления производством включает в себя 
управление машинами и управление людьми. Последняя сфера уп 
раьленческой деятельности наиболее сложна. 

Одной из целей управления участниками процесса п р о и з 
в о д с т в а является создание таких условий для трудовой деятель 
н о с т и , которые бы стимулироьали каждого работника к макси
мальным трудовым усилиям. А любой труд в с е г д а характеризу 
е т с я качественно и количественно* 

Высокое качество Р&бохы обусловлено объективными ИЛИ 
ЙПЗИНКМЦ а субъективными иди внутренними предпосылками* К 
числу Объективных можно отнести? орг&кмзацид труда непссред 
с г в е н н ш щ другими руководителями данного работника; нрав&дь 
пн-в оценка аояучестйа к качества, труда Й е го р е з у л ь т а т о в / 
сочетание ЛИЧНЫХ экономических интересе» с коллективными в 
о З Д е в д м ш ш х ! использование лучших орудий, предметов т р у 
да и условия труда Г социально-психологический клнма? в п р о -

1 Варко К,., Энгельс ^ . 0 о ч м т . Щ 4 с - ?3* 



изводствевном к о л л е к т и в е ; условия жизни работника и другие 
предпосылки. Все эти внешние, т . е . независимые от самого 
работника факторы оказывают существенное влияние на к а ч е с т 
во производственной деятельности человека. 

Груд любого работника во многое зависит от т о г о , как 
он организован руководителем, как спланирован рабочий день, 
как учитывается уровень квалификации и наклонности конкрет
ного работника, как обслуживается он соответствующими в с п о -
иогательннми службами и т . д . Правильная оценка количества 
и качества трудового вклада каждого работника с п о с о б с т в у е т 
формирования стойкого чувства . собственного достоинства и же
лания не потерять авторитет хорошего работника, и э т о в к о 
нечном итоге стимулирует к всемерному повышению количествен
ных и качественных результатов труда . Оптимальное сочетание 
общественных, коллективных и личных интересов максимально 
с т ^ у л и р у е т рост производственных р е з у л ь т а т о в . 

Применение в производстве совершенных орудий труда, 
технологических процессов и предметов труда способствует на 
иболее целесообразному использованию рабочего времени, с о з 
дает хороши:* трудовой настрой, позволяет существенно повысить 
производительность труда и качество продукции. Например,ис
пользование станков с программно-числовым управлением не т о л ь 
ко повышает.производительность труда в несколько ^ а з , но и 
с о з д а е т условия для значительного повышения точности о б р а б о т 
ка "изделий, что непосредственно влияет на качество продукции. 
От точности и чистоты обработки зеркала цилиндра автомобиль
ного двигателя в решающей степени зависит качество последне
г о , т . е , его мощность, экономичность и м о т о р е с у р с . Так, 
Ярославское производственное объединение "Автодизель" за п о 
следние год/! проделало большую работу по повышению качества 
своих дизельных двигателей . Сейчас 86 % всех двигателей оно 
выпускает со Знаком к а ч е с т в а . Важнейший качественный пока 
затель - моторесурс был повышен с 3000 часов в 1963 г . до 
10000 , т . е . в три с лишним раза* . Этот пример показывает 

*• Известия, 1*76, 13 ноября. 



как решение проблемы качества в итоге решает актуальную про 
блему количества : повышение качественных характеристик п р о 
дукции одним из главных своих последствий имеет условное уве 
лечение производства двигателей. 

С другой стороны, недостаточно высокое качество с е л ь 
скохозяйственных тракторов , слоадость их технического о б с л у 
живания, а порой и недобросовестность трактористов и ремонт
ников, нехватка качественных запасных частей приводит к прел 
довременному выходу техники из строя. - В результате глного 
занятых в сельском хозяйстве тракторов постоянно находится в 
ремонте. Последствием э т о г о являются неоправданно большие 
затраты трудовых р е с у р с о в , так как ремонтом используемых в 
оельском хозяйстве тракторов и автомобилей занято семь мил
лионов работников. 

Большое влияние на качество труда оказывают условия, 
ь которых протекает трудовая деятельность* Правильное о с в е 
щение рабочего м е с т а , окраска оборудования и помещений, н о р 
мальный температурный режим, хорошая вентиляция, уровень шу-
иа и вибраций в допустимых пределах и другие характеристики 
окружающей работника среды существенно влияют на качество 
производственной деятельности . Это подтверждается с о о т в е т 
ствующими исследованиями, проведенными в кашей стране и за 
рубежом*. 

3 оциально—психологический климат в трудовом коллекти
ве формируется как результат определенных отношений между 
руководителем и подчиненными и меаду подчиненными. Если о т 
ношения основаны на взаимном уважении и довершу то в о с ь о з -
ном исчезает возможность появления причин для ненужного р а з 
дражения и конфликтных ситуаций* Результатом благоприятного 
психологического климата становится максимальное у д о в л е т в о 
рение своей работой каждого члена коллектива. Главная роль 
в формировании благоприятного психологического климата в про 
НЗВОДСТВЙННОМ коллективе принадлежит, б е з у с л о в н о , е г о руково 

См. Полежаев Е,Ф«, Иакулин В . Г . Основы физиологии и ИСК 
хологиж труда. П . , 1974 , с . 1 8 1 - 2 0 0 . 



дитедю. Авторитет и в меньшей мерз власть руководителя пре 
жде с с е г о деляны быть направлены ыа фор:.:-:ог?/-:;:е сплоченного 
коллектива, членов которого объединял единство целе*, пони
мание задач и с п о с о б о в их решения* Из-за психологической 
совместимости или по другим причинам в коллект^во йогу? в о з -
киснуть разногласия и дахе ко^рлкктг.ке ситуации. Руководи
т е л е принадлежат решающая роль в устранения конфликтов, та: : 
гд-..;с последнее наносят большой вред производству , резко 
асаит его качественные и количественнке результаты. Одкой из 
о снов благоприятного психологического климата является кри 
тическое отношение к нерадивым работников с о стороны р у к о в о 
дителя и всех членов данного коллектива*. 

Условия ЖИЗНИ работника такае оказывают влияние #& ка-
ч е с т з о трудовой деятельности . Уровень обеспеченности мильем, 
е г о качество , психологический климат в сеыье, качество к у л ь 
турного д о с у г а , уровень бытового ййМутшшт& и т . п . с о з д а е т 
благоприятные условия для отдыха и повышения культурного, о б 
разовательного и профессионального уровня работника. Так реа -
ллзамхл главной цели' социалистического производства оказыва
е т непосредственное влияние на повышение качества производ 
с т в е н н о ! деятельности трудящихся, а значит и на дальнейшее 
развитие социалистического общественного производства . 

К субъективным предпосылкам высокого качества работ» 
о т н о с я т с я : общеобразовательный, культурный и профессиональ
ный уровень работника ; дисциплинированность, организованное*, 
с о з н а т е л ь н о с т ь , делание хорошо трудиться ; понимание общих и 
личных задач," моральные к а ч е с т в а ; политическая з р е л о с ь ; 
стремление к повышенно своей квалификации и продвижению по 
с л у ж б е ; состояние здоровья , самоконтроль психического с о с т о -
4ним и дру.-:.е. 

Общеобразовательный, культурный и профессиональный урс 

* Парыгхн 1>.Д. Основы социально-психологической теоыни. П. 
I ч! ; Кузьмин Е . С . , Волков И.П. , Г^ельянов к).И. Р у к о в о 
дитель и коллектив. Социально-психологический очерк. Л . , 
]914 у кихеев Б.й» Социально-психологические аспекты у п -
^иМё-квя. Стиль и метод работы руководителя. Ц . , 1975 . 



ьвнь работника является одной из важнейаах основ качества р а 
боты, а такяе оказывает влияние на е г о дисциплинированность, 
организованность и с о з н а т е л ь н о с т ь . В зашей стране много д е 
лается для повышения уровня образования и для увеличения ч и с 
ленности специалистов с высшим и средним специальные о б р а з о 
ванием. Так, если в г о д начала индустриализации в кашей с т р а 
не было занято в народном хозяйстве 521 тыс. специалистов с 
высшие и средним специальным образованием, то в 1960 г . -
3784 т ы с . , а в 1975 г . - 22796 т ы с . х ^ большое внимание у д е 
ляется подготовке кадров квалифицированных рабочих» 5 про 
фессионально-технических училищах в 1941 г . было п о д г о т о в л е 
но 439 тыс, квалифицированных рабочих, в 1960 г . - 741 тыс» 
а в 1975 г . - 2094 т ы с . ^ Прошли подготовку или повысили свою 
квалификацию только в 1975 г* непосредственно на предприяти
ях, в учреждениях, на курсах, в учебных комбинатах, в и н с т и 
тутах и на факультетах повышения квалификации 29477 тыс. р а 
бочих и служащих*^. 

Образовательный и культурный уровень работника оказы
вает решающее влияние на формирование научного мировоззрения 
Й идейно-политический уровень труженика, который лучше пони
мает свое место и роль в обществе, цель социалистического про 
и э в о д с т в а , что неизбежно стимулирует желание хорошо трудиться 
Все э т о воспитывает у человека высокие моральные качества , 
стремление к дальнейшему повышению своей квалификации. 

Сейчас в нашем народном хозяйстве каждый седьмой р а 
ботник - руководитель. В 1976 г . среднегодовая численность 
рабочих и служащих в нашей стране составила 1 0 4 , 3 млн. ч е л о 
век* , и из э т о г о количества около 15 млн. - руководителей раз 
личных рангов - от бригадира" до министра**. Но труд по у п 
равлению производством " э т о - производительный труд , выпол
нять который необходимо при высоком комбинированном с п о с о б е 

Народное хозяйство СССР в 1975 г . Статистический е * е г с д ^ 
ник. Ы м 1976 , с . 550 . 
Там же, с . 557 . 
Там же, с . 560 . 
Правда, 1977, 23 января. 
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производства*" 4 '* Следовательно , общество заинтересовано в 
видви:%ении на руководящие должности значительного числа дос-
тойных работников. Ыы ухе говорили о том, что большое зна
чение для обеспечения высокого качества работы имеет удовле] 
воре^ность трудом, желание выполнять именно э т у работу . По г 
тону выдвижение т о г о или иного работника на руководящую дол^ 
ность всегда должно с о о т в е т с т в о в а т ь е г о желанию занять эту 
должность, для чего необходимо нормальное честолюбие и стрем
ление к продвижению по службе* 

Таким образом, для выдвижения работника необходимо: 
потребность производства в руководителе данной квалификации 
и определенные деловые качества кандидата, а также желание 
человека занять предлагаемую вакансию с целью принести обще» 
с т в у максимальную пользу . От э т о г о выигрывают обе стороны. 

Сущесгвевное влияние на качество работы оказывает 
состояние здоровья работника, так как недомогание не дает 
возможности человеку трудиться с подпой отдачей е г о сил и 
с п о с о б н о с т е й . Способность к самоконтролю психического с о с 
тояния благоприятно сказывается на поддержании нормального 
психического состояния данного работника, а значит и с о х р а 
нении е . о трудоспособности и ограждает в с е х членов производ
ственного коллектива, которые непосредственно с ним соприка
с а ю т с я , от возможных конфликтов. Особенно важное значение 
состояние здоровья и с п о с о б н о с т ь к самоконтролю психическо 
г о состояния имеет для руководителя. 

"Индивид при "нормальном состоянии своего здоровья , 
силы, бодрости, и с к у с с т в а , ловкости" испытывает также потре! 
ность в нормальной порции труда и в прекращении покоя"*** Б 
условиях социализма потребность в труде в полной мере п р е 
вращается в источник радости и фактор физического и духовно
г о совершенствования личности. 

Экономическая категория " к а ч е с т в о " непосредственно 
связана с потребностями, удовлетворение которых является 

х ЦЩ№ К . , Знгельс Ф. С о ч . , т . 2 5 , ч . I , с . 4 2 2 . 
^ Маркс К. , Энгельс Ф. С о ч . , т . 4 6 , ч . П, с . 1 0 9 . 



- 63 -
целью социалистического производства . Уровень удовлетворен • 
ыия этих потребностей в решающей степени зависит от качества 
производственной деятельности, которое реализуется в конеч 
ном с ч е т е в качестве и количестве производимой продукции. 

Производной формой потребностей являются эконолшческне 
интересы, ' Классики марксизма-ленинизма рассматривали историю 
развития человеческого общества прежде в с е г о как историю р а з 
вития материального производства* При этом Ф. Энгельс указы
вал, что "экономические отношения каждого данного общества 
проявляются прежде в с е г о как и н т е р е с !2сли иметь 
в виду, что "интересу" двигают жизнью н а р о д о в " 2 , то правиль
но понятые и реализуемые экономические интересы должны с п о 
с о б с т в о в а т ь ускорению развития материального производства . 
Являясь выражением, человеческих потребностей , экономические 
интересы выступают в качестве важнейших побудительных м о т и 
вов участия людей в материальном производстве , так как " н и 
к т о не может сделать что -нибудь , не делая, э т о г о вместе с тем 
ради какой-либо из своих п о т р е б н о с т е й . , . " ^ . Но этим с т и м у 
лирующая роль экономических интересов не может ограничивать
с я . 

В современных условиях, когда ХХУ съездом поставлена 
задача всемерной интенсификации производства , экономические 
интересы необходимо шире испрльзовать в решении проблемы к а 
чества производственной деятельности во всех сферах народно
го х о з я й с т в а . Высокоразвитая материально-техническая база 
социализма делает актуальной проблему наиболее полного и р а 
ционального использования ее составных элементов . Снижение 
а а т е р а а л о - и энергоемкости производства , повымение фондоот 
дачи и уровня производительности тпуда - основные пути р а з * 
алтия материального производства на современном &тапе и иа 
длительную перспективу* Все э т о значительно вовниаех роль 
качественных показателей всех видов экономической д е я т е л ь 
н о с т и . 

1 Маркс К » , Энгельс С о ч . , т . 1 8 , с # 2 7 1 . 
2 Ленин В.И* Полн. с о б р . с о ч . , т . 29, с . 8 2 . 
3 Маркс К . , Энгельс $ . С о ч . , т # 3 , с . 2 4 5 . 
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Повышение эффективности производства опирается на и с 

пользование достижений научно-технического прогресса , с о к р а 
щение сроков внедрения прогрессивной техники, технологии и 
материалов з массовое производство . БаШШ рмчагом в решении 
этих задач является использование экономических и н т е р е с о в , о п -
т:шалы-:ое сочетание интересов общества, коллектива и трудя
щегося* Сочетание этих интересов реализуется через матери
альное стимулирование работников и целых ироизво до т ь о аных 
коллективов за лучпие количественные и качественные показа
тели в труде . Конкретно это осуществляется через различные 
слстемы заработной платы, которые должны ставить вознаграж
дение в прямую зависимость от конечных результатов труда. 

Заработная плата и премии могут с т а л и р о в а т ь рост 
производительности труда , лучшее использование оборудования, 
снижение расхода материалов и энергии лимь при условил науч
но обоснованного нормирования, учета всех особенностей данно
го производства и точной оценки производственного вклада кон
кретного трудового коллектива. Сейчас стоит задача о б е с п е ч е 
ния не "вала" продукции, а высокого ее качества , под которым 
в широком смысле с л о з а понимается технический уровень и з д е 
лия, ег^ потребительские с в о й с т в а , надежность, д о л г о в е ч н о с т ь , 
у д о б с т в о эксплуатации, требования охраны округлящей стреды, 
внешний ьяд. Большие положительные результаты в̂  деле реше
ния этой проблемы дает аттестация качества изделий. Только 
в 1976 г . получили государственный Знак качества более 20000 
изделий, а на I января 1 9 7 7 г . Знак качества имели 34480 и з 
делий напей промышленности, ' что составляет почти 5 % всех и з 
делий. Ка десятую пятилетку было запланировано освоение про 
изводства 20 тысяч новых изделий ао сравнению с 1 6 , 5 тысячи 
в десятой и 8 , 4 тысячи в восьмой пятилетке. Ухе в 1 9 7 6 г . 
было разработано 4 тысячи и запущено в серийное производст 
во 3 тысячи к о в ш и снято с производства 1 , 8 тысяче у с т а р е в -
них 'изделий*. Эти цифры говорят об ускорении темпов внедре 
ния & производство достижения науки и техники. 

1 См. Правд*. 1 9 7 7 , 23 января. 
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Таким образом, повышение качества пр о и з в о до х в е нн ой 
деятельности - э т о важная экономическая проблема, катер-.?: 
реализуется в четкой организации производства , научно:: о р 
ганизации труда и управления, строгом ритме трудового про 
ц е с с а , точном соблюдении технологии, экономном расходова 
нии материалов и энергии, бережном и максимальной исполь
зовании техники, всемерном повышении качества продукции ы 
быстром и широком внедрении всех достижений научно-техни
ческого прогресса в производство . 

Высокое качество работы - не только экономическая* 
но и важная моральная проблема. Оно воспитывает с о з н а т е л ь 
ную дисциплину, с о з д а е т обстановку взаимой требовательнос 
ти, с п о с о б с т в у е т развитию чувства коллективизма и взаимопо
мощи в труде , воспитывает высокую сознательность , хозяйское 
отношение к производству и идейную зрелость каждого р а б о т 
ника. Решение этой моральной проблемы в свою очередь б у 
дет с п о с о б с т в о в а т ь повышению качества всей хозяйственной 
деятельности, а значит и повышению эффективности обществен
ного производства . 



Г. ЕЛИСЕЕВ, аспирант 
Института экономических ис 
следований ДВНЦ АН СССР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕДУ 
ТОРГОВЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

На ХХУ съезде КПСС поставлена задача "укреплять и с о 
вершенствовать хозяйственные связи между промышленностью и 
торговлей , исходя из т о г о , что заказы торговли должны стать 
основой определения объема выпуска и ассортимента товаров 
народного истребления, повышать ответственность промышлен
ных и торговых предприятий за выполнение д о г о в о р о в " " . 

Каковы же пути решения Э Т О Й проблемы? Какие условия 
нужны для т о г о , чтобы промышленные предприятия выпускали 
только те товары, которые заказаны торговлей, а сани заказы 
торговли были научно обоснованны, отражали реальный спрос 
населения? 

Думается, что основная причина, по которой базирова 
ние производственных планов на заказах торговли еде не в с е г 
да осуществляется, заключается в том, что по-прежнему преоб 
ладает порядок утверждения плана до заключения договоров по 
развернутому ассортименту . В связи с этим о б ъ е * реализации 
продукции, произведенной в с оответствии с заказом торговли, 
мо^ет оказаться меньше плана, установленного в директивном 
порядке . В этом случае перед предприятием возникает пробле
ма : выполнить заказы т о р г о в л : и тем самым не выполнить пла
на, что повлечет за собой уменьшение фондов экономического 
стимулирования, или х е , нарушив условия договора , путем а с -
сортицентшх сдвигов в сторону менее трудоемкой, но более 
иатерааяоеыкой и дорогой продукции выполнить план, получав 
тем сауым аозиожность в полном объеме произвести отчисления 
э Фонд экономического стимулирования. 

Практика показывает, что ь таких случаях предприятия 

л Ият> риалы ХХУ съезда КПСС. К . , с . 219* 



становятся на второй путь, т . е . ради выполнения плана идут 
на нарушение договорных о б я з а т е л ь с т в . Вследствие э т о г о в 
торговле создается недостаток в одних товарах и избыток в 
других , которое не находят сбыта и со временем подвергаются 
уценке . , 

Следовательно, основой для исключения в торговле н е 
ходовых товаров является базирование планов производства 
предметов потребления на заказах торговых организаций, а н е 
обходимый условием для т о г о , чтобы план производства отражал 
заказы торговли,, является такой порядок планирования, при к о 
тором утверждение производственного плана происходит после 
заключения договоров по развернутому ассортименту. 

Однако само по себе изменение порядка планирования не 
решает проблемы выпуска товаров народного потребления з с о о т 
ветствии с потребностями населения, которые отражаются з з а 
казах торговли. Изменение порядка планирования является у с 
ловием необходимый, но не достаточным для полного выполнения 
промышленными предприятиями всех условий д о г о в о р а , так как 
У предприятий существуют стимулы к выполнению плана и к е г о 
перевыполнению с минимумом затрат , что может достигаться за 
с ч е т нарушения договорных о б я з а т е л ь с т в . 

Поэтому даже при полном соответствии производственно
г о плана заказан торговли необходима система экономически^ 
санкций, применяемых к предприятиям, нарушающим условия д о 
г о в о р а . При этоы величина этих санкций должна быть такой , 
чтобы полностью исключить нарушение договорной дисциплины, 
т . е . чтобы размер выплат предприятия-нарушителя был больше 
размера того дополнительного дохода , который э т о предприятие 
получает вследствие нарушения д о г о в о р а . Кроне т о г о , санкции, 
применяемые к нарушителям д о г о в о р о в , должны давать возможность 
пострадавший предприятиям полностью ьозиеотить нанесенная 
ущерб. 

Важный шагом ъ деле повышения ответственности промыш
ленных и торговых предприятий за соблюдение договоров явилось 
утверждение в 1969 г . нового Положения о поставках товаров на-



родного потребления, которое заменило ранее действовавшее По
ложение, принятое в 1959 г . 

Одна из особенностей нового Положения со стоит в усиле
нии взаимной экономической ответственности поставщиков и по
купателей за соблюдение условий д о г о в о р а , для чего предусмот
рена система экономических санкций. Главным элементом этой 
системы является положение о том, что независимо ох уплаты 
штрафа (пени, неустойки) с т о р о н а , нарушившая условия д о г о в о 

ра , должна возместить другой стороне причиненные в результа
те э т о г о нарушения убытки. 

Однако в современных условиях , когда покупатель о к а 
зывается "привязанным" к определенному поставщику, от о т н о 
шений с которым в значительной степени зависят в се п о к а з а 
тели торговой деятельности , санкции, применяемые к нарушите
лям договорной дисциплины, в большинстве случаев не покрыва
ют убытки пострадавших предприятий, что объясняется нежела
нием покупателя "портить отношения" с поставщиком. 

Поэтому, на наш взгляд , недисциплинированная с т о р о 
на будет нести полную материальную ответственность за причи
ненный ущерб только в том случае , если экономические санкции 
будут, применяться к ней в полном объеме независимо от желании 
пострадавшего предприятия. Наряду с ситемой контроля за с в о 
евременным и полным взысканием ущерба (который моЖет осуще
ствляться органами народного контроля или другими органами, 
специально созданными для этой цели) должны применяться мери 
экономического воздействия к*тем работникам предприятий, к о 
торые обязаны следить за применением экономических санкций. 

Необходимо совершенствование самой системы экономиче
ских санкций с целью выполнения решений ХХУ съезда партии И 
усилении зависимости размеров фондов экономического стимули
рования и премий работников от выполнения планов поставок в 
соответствии с договорами и заказами*. Б связи с этим требу** 
ет пристального внимания и изучения опит работы тех объеди
нений и предприятий, которые производят продукцию проиэвод-

1 кагериалы ХХУ съезда КШС. И . , 1 9 7 6 , с . 173* 
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и гценно-технического назначения и применят- при планировании 
своей деятельности показатель: ооьем реализуемой продукции 
ь оптовых ценах предприятий, принятых в плане, с у ч е : и л вы
полнения заданий и обязательств но поставкам продукции п р о 
изводственно -технического назначения. Введение а н а л о г о в о 
го показателя для предприятие, производящих товары народно
го потребления, б у д е т , по нашему мнению, способствовать у с и 
ленна роди договоров во взаимоотношениях торговли и промыш
ленности . 

Дальнейшее улучшение договорном дисциплины предпола
г а е т доведение экономической ответственности коллективов за 
соблюдение условий договора до личной материальной о т в е т с т 
венности конкретных работников. Нельзя признать иормадьшш 
такое положение, при котором штрафы выплачиваются из прибн-
ш предприятия и наказанным при зтом оказывается весь коядек 
I и в , тогда как в ЩЩШЩЩ договора зачастую бывает виновным 
одно или несколько лиц. Так, *сли к т о - т о из руководства 
швейной фабрики дает указание шить вместо костюмов 1У роста 
костюмы х роста (которые выгоднее для фабрики вследствие б о 
лее низких затрат) и фабрика поставляет их в магазин вместо 
заказанных Ш костюмов IV р о с т а , то а ш и ответственность за 
э т о нарушение договора должен работник, отдавший сакое р а с 
поряжение, и никто другой . , 

Одной из серьезных проблем во взаимоотношениях т о р г о в -
ли с промышленностью является вопрос о том, кто должен цезяв 
расходы по уцеьке товаров , которые не находят сбыта . 13 н а с т о 
ящее время ь торговых предприятиях и организациях за с ч е т 
отчислений от прибыли ( 0 , 5 % к товарообороту раэничной т о р 
говой с е т и ; создается специальный ронд возмещения потерь от 
уценки товаров устаревших (расовой и моделей, а также ч а с т и ч 
но ^ о ^ е р я ш а х свое первоначальное к а ч е с т в о . Что касается 
промышленных предприягий, то они р а с х о т е в , связанных с уцен
кой тоиаров , н« н ь с у т . 

По вашему мнению, все расходы но уценке должна нь~. . , 
г* с т а р о й * , по ьньс которой эта уценка производится. Здесь 
возможны три случая; 
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1 . Производится уценка т о в а р о в , поставленных промыш
ленностью в нарушение д о г о в о р а . 3 этой случае , как ужз зы
ке отмечалось, все убытки, которые несет торговля (вклячая и 
затраты на уценку ) , должны возмещаться промышленностью., 

2. Производится уценка т о в а р о в , поставленных промыш
ленностью в соответствии с договором. Виновной стороной в 
этом случае язляется торговля , так как э т о по е е заказу п р о -
цызленаость произвела товары, на которые нет с п р о с а . Следо 
вательно , и затраты по уценке должна нести торговля. 

3 . Зозмохны случаи, когда товары производятся и п р о 
дается и не в с о о т в е т с т в и и с договором, и не в е го нарушение» 
Т,ак, при существующей системе планирования и экономического 
стимулирования аак промышленность, так и торговля заинтере 
сованы в перевыполнении планов. Поэтому да*е в том случае , 
если в основе производственных планов промышленных предпри
ятий будут лежать заказы торговых организаций, эти предпри
ятия будут стремиться выпускать и реализовать продукцию, не 
обусловленную договором . Торговые предприятия со своей с т о 
роны то:-;е стремятся закупить у промышленности и реализовать 
Населению продукцию сверх той , ка которую они заключили д о 
г о в о р а . Если'же впоследствии такие товары (которые не о т р а 
жены ь договорах , но произведены к закуплены "поЧззаимноау 
соглашению") подвергаются уценке, то расхода по этой опера
ции доэшш нести промышленные и торговые предприятия в р а в 
ных долях. 

При таком порядке возмещения расходов по уценке, с п е 
циальные фонды для э т о г о доляны создаваться как на торговых, 
так и па пооиыылеьных предприятиях. Создавать эти фонды еле 
д у е т , по нашему мнению, за с ч е т о т ч и с л е н от прибыли в про 
центах к товарообороту ( в т о р г о в л е ) и к объему произведенное 
продукции ( в промышленности). В этом случае на каждом п р о 
мышленном л т о р г о в о е предприятии в конце года будет накапли
ваться определенная сумма денежных с р е д с т в , предназначенных 
для уценки товаров . Изъятие части фонда уценки в бюджет о 

ее пере распределением и, тем более , дотации ио 
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бюджета на покрытие расходов по уценке следует исключить. Что 
же касается самой уценки, то ее необходимо проводить ежегод 
но, а не накапливать морально-устаревшие и низкого качества 
товары в сфере оорадения. 

Использование фондов уценки нам представляется ц е л е с о 
образным осуществлять по следующей с х е м е : 

1 . В промышленности. лЗсли сумма уценки м е н ы ё фонда, 
предназначенного для этих целей, т . е . , если наблюдается э к о н о 
мия, го вся сэкономленная сумыа присоединяется к фонду м а т е 
риального поощрения, что будет Стимулировать выпуск продук
ции, пользующейся спосом у населения. 

Если сумма уценки превышает величину фонда, то при вы
явлении конкретных виновников выпуска неходовой продукции,вы
платы, полученные ими из фонда материального поощрения, долж
ны быть с них взысканы и направлены в фонд уценки. Если к о н 
кретных виновников зыявить нельзя, или ае фонда уценки всо 
равно недостаточно , то предприятие должно воспользоваться 
с судой Госбанка с последующим погашением ее из прибили. 

2 . В т о р г о в л е . При наличии экономии по фонду уценки, 
сэкономленная сумма должна распределяться таким образом* Боль* 
тая ее доля должна направляться на премирование работников 
тех служб, которые занимаются изучением спроса населения и 
формируют заказы торговли промышленный предприятиям, так ка* 
именно от них зависит - получит торговля модные или же н е х о 
довые товары. Другая, меньшая часть сэкономленного фонда 
уценки, должна присоединяться к фонду материального поощре
ния. 

Если фонд уценки недостаточен, то е го следует повысит*, 
за с ч е т удержания с работников, занятых изучением спроса и 
формированием заказов," сумм, причитающихся им из фонда м а т е 
риального поощрения. ЕСЛИ э т о г о будет недостаточно , го 
обходимо прибегнуть & банковскому кредиту. Но наиему мнение, 
при такой системе материальной ответственности работников по 
изучению опроса для них будет реализован принцип социалисти
ч е с к о г о расаредаяеМъя - каждому по труду, так как дх труд з а -

ключается п опайледённи йотребноо^^^ населения.. 
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и. ИИЛЬЯН, доцент ТГУ, 
Р. ДОНЦОВ, от ,преподаватель 

ТГУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНЛЙ ПРОШЮЛВННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ В ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В настоящее время актуальной является проблема с о в е р 
шенствования взаимоотношений между промышленностью и т о р г о в -
дев в целях достижения высокой эффективности производства и 
максимального удовлетворения потребностей населения. 

Дальнейшее развитие и совершенствование х о з я й с т в е н 
ных связей промышленности и торговли должно создать н е о б х о 
димые предпосылки для выполнения задач , стоявших перед т о р 
говлей в десятой пятилетке . 

За последнее десятилетие в системе планирования и у п 
равления народного хозяйства европейских социалистических 
стран произошли большие изменения, на основе которых с у щ е с т 
венно улучшились хозяйственные взаимоотношения между т о р г о в 
лей и промышленностью. Анализ опыта в данной области несом
ненно полезен и для практики совершенствовании хозяйственно 
г о механизма в нашей стране» 

Одной из центральных проблем совершенствования взаимо
отношений между промышленностью и торговлей является система 
ценообразования. Так, ряд веющих экономистов нашей страны 
( п р о ф . Т . С . Хачатуров и д р . ) считают, что система цен на т о 
вары народного потребления должна быть более гибкой . 

Определенный теоретический и практический интерес ь 
э т о й области представляет система ценообразования в В е н г е р 
ской Народи- л Республике . 

В качестве одной из основных задач нового экономиче
с к о г о механизма, создаваемого в ВНР с 1968 г . , было выдвину
то стремление создать гибкую систему цен, которая в условиях 

* Опросы экономики , 1977 , & 3 , с . 3 2 . 
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постоянного движения производственных затрат и рыночных у с 
ловий воздействовала бы на производство и на потребление т а 
ким образом, чтобы структура производства и структура п о т р е 
бления ш/{ели тенденцию сближения. 

При введении гибкого механизма цен в ВНР г о с у д а р с т в 
взяло на себя обязательство и в дальнейшем гарантировать 
стабильность розничных цен продуктов потребления и услуг 
яервой необходимости. Политика цен'и контроль за ценами 
в с е х видов производится на основе правительственных дирек
тив Государственным комитетом цен и материалов» 

Гибкая система состоит из цен, устанавливаемых г о с у 
даре твом^ цен ( движущихся, в пределах государственных пред-* 
писаний и свободных рыночных цен. 

К первой группе относятся твердые цены, устанавлива
емые на важнейшее сырье , топливо, полуфабрикаты и основные* 
продукты питания, и максимальные цены. Последние штшму* 
|>тся сравнительно в большей мере, чем твердые цены. Доля 
розничного товарооборота , реализованного на основе %вщ р е 
гулируемых непосредственно государствойной политикой цей, , 
с о ставила в 1975 г . 46 0 от общего розничного товарооборота 
ВНР ( с м , табл. I ) . 

Лимитные пени относятся ко второй группе*. Устанавли
вается они в основном яа товары неродного потребления о быс 
тро обновляемым а с с о р т и м е н т о в Доля розничного т о в а р о о б о р о 
т а , реализованного в 1973 г» т основе данного вида це?* , сос 
тавила 24 % ( т а б л . 1 ) « 

ЦыЛржлм даны устанавливайте* на товары, част.; ыо~ 
ОДШДОДОЙЦДО;в| поАьвр*енкы« измем^наям мода, ял» юсциче*** 
аяммы* о щшш зрения жизвеннога у р ш и и , товпрм. В г * 
%х р ля составила $9 * ох тът хъш$$0Ъ$щъ*х 
(таб*« 1)< 
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Таблица 1 

Распределение розничного товарооборота ВНР 
по формам цен за 1973-1975 г г . х 

• Года 
Ф о р м ы ц е н 

• Года 
твердые максимальные лимитные свободные 

1973 17 30 27 26 
18 ' 30 2<» 28 

1975 17 

1 _ 

29 2И 30 

В новой венгерской сис-геме цен повысилась роль ТОрГО-
вых наценок, которые устанавливаются на основе процентных 
нормативов и имеют ориентировочный характер . Предприятия 
имеют право отклоняться от их размера и от пропорций их р а с 
пределения между оптовой и розничной торговлей^., Б связи с 
этим у .орговнх предприятии появилась возможность более э ф 
фективного проведения коммерческой работы, стимулирования рос 
т* товарооборота , отвечающего розничному спросу ф применения 
гибких методов торговли* . 

С этой целью торговые предприятия образуют специаяь-
ыий фонд риска. Коэффициента образования фонда риска диффе
ренцированы по товарным группам. Так, например, гардеробные 
товары имеет высокий ( 1 , 4 а технические товары низами 
( 0 , 5 А) коэффициенты образования фонда риска. Этим фондом 
розничная торговля имеет право самостоятельно распоряжайся 
для покрытия расходов по распродаже яеходоьмх товаров в к о н 
це с я з о в а , Самкевм» ш?н, ремонту, проведение рекламных н * р о -
ц^иятиМ * т . д . 

• 

•••• кдочеводн г I т о ^ р о м , не, тьщт уъъшйъшщц \ь р 



Все торговые организации ВНР имеют право самостоятель
ного выбора источника приобретения товаров на основе д о г о в о 
ренности. До 1968 г - промышленные предприятия реализовали 
свою продукцию в основном только оптовой т о р г о в л е . Они Ко 
имели права вступать в непосредственную связь с розничной 
торговлей и самостоятельно продавать товары население. С о г 
ласно же новому хозяйственному- механизму такие ограничения 
сняты. Так, промышленные предприятия имеют возможность з а 
ниматься розничной торговлей - организовывать при получении 
соответствующего разрешения свою магазинную с е т ь - До 1963 г« 
только 4 предприятия легкой промышленности и^ели собственные 
магазины, в конце 1968 г* - 16 и в конце 1969 г . их уже н а 
считывалось З З 1 . Получила развитие форма совместной эксплу 
атации отдельных магазинов на основе договора ^ежду промыш
ленным предприятием и торговой организацией* Такой магазин 
о с т а е т с я в подчинении предприятия розничной торговли, по тор
гует только товарами данного промышленного предприятия^ при
быль делится мекду партнерами согласно договору* Промышлен
ности такая организация связи с потребительским рынков более 
выгодна, т . к . позволяет избежать затрат на содержание фирме я-
в о ю магазина» В отраслях промышленности, изготовлявшей оде* 
д у , такой вид реализации составляя 8 -10 % в с е г о о б о р о т а . 

Возможность приобретения товаров у производителя, ми
нуя оптовое звено , привела к расширению непосредственных свя
зей между промышленностью и торговлей и улучшению системы то-
вароснабжения. При этом в большинстве случаев оптовая нацен-
ка подлежит распределению меаду промышленным предприятием и 
торговой организацией* Практикуется также передача большей 
части оптовой наценки производителю с целью стимулирования 
развития производства в соответствии с конъюнктурой рынка. 

Лоля непосредственных закупок у производственных пред 
лниятий и Т О г * увеличивалась почти по всем товарных г р у п 
пам. 

Система управления тшжщш хозяйством в ШР* Будапешт, 
1972 , с . 1% 
1т ке, с* ПЬт 



Однако следует отметить , что в последние года указан
ная тенденция несколько приостановилась ( т а б л . 2 ) . Для б о 
лее подробного анализа необходимо учитывать, что по различ
ным товарные группам и подгруппам доля непосредственных з а 
купок не одинакова. Это зависит от многих факторов: потре
бительских свойств т о в а р о в , местонахождения производителя и 
торговой организации, своеобразий формирования торгового а с -
сортимента товаров данной группы и т . п . 

Таблица 2 

Непосредственные закупки розничной торговли 
у промышленности в 1970-1975 г г в ВНР^ ( в п р о 

центах от всех закупок) 

1970 1974 1975 

I:. Продукты питания и вкусовые 
товары 7 ,7 1 0 , 2 1 0 , 3 

2 . Таркеробкые товары 
в т . ч . верхняя одеада , 

2 3 , 1 2 5 , 6 2 5 , 7 

белье 1 1 , 5 . 1 4 , 0 1 2 , 9 
чулки, носки 6 ,2 9 , 5 Ч 9 ,6 
обувь 3 1 , 8 3 4 , 4 3 2 , 7 

3 . Мебель 1 4 , 5 2 0 , 2 2 1 , 0 
4 . Товары длительного п о л ь з о 

вания (крохе нейели и л е г к о 
вых Асашин) 5 , 0 6 , 5 8 , 6 

5. .Стеклянные, фарфоровые и 
» • пластмассовые товары 1 6 , 1 1 6 , 4 1 6 , 4 
г-

0 » Метадлохоэайственные товары 2 4 , 4 2 2 , 8 2 4 , 2 
7 . Бумага и канцелярские товары 4 , 3 7 ,6 8 , 0 

I В^:кегес - :есе1ш1 АукОпуу 1975- Бихаре , 1976, 56 о ! а . 



Б развитии прямых связей мегду промышленность?) и т о р 
говлей имеется некоторое различие, связанное с разделением 
торговли по формам с о б с т в е н н о с т и : на государственную и к о 
оперативную 'Геле, в 197'4 г . из в сего товарооборота г о с у д а р 
ственное и кооперативно:! торговли по гардеробным товара?! 
удельный вес последней был 30 # , а удельный вес непосредст 
венных закупок данной товарной группы только 14 # от всех 
пряных закупок" . 

Оптовая торговля ВНР сохранила свое положение, о с т а 
ваясь основным поставщиком розничной т о р г о в л е . Однако с а 
ма возможность выбора источника закупки товара , минуя о п т о 
в о е звено заставила предприятия оптовой торговли существен
но улучшить С В О Й работу* 2се более четко выявляется с т р е м 
ление заинтересовать розничную торговлю в приобретении т о в а 
ров именно у конкретной оптовой организации* 

При многоканальной системе оборота продукции снабже
нию населения, расширению ассортимента, соревнованию с о т е 
чественной промышленностью и оптовой торговлей с п о с о б с т в у е т 
и т о . о б с т о я т е л ь с т в о , что определенные организации розничной 
торговли имеют возможность приобретать часть импортных т о 
варов непосредственно у внешнеторговых организаций. Так, 
непосредственные закупки розничной торговли от внешнеторго
вых организаций в 1975 г . составляли 4 , 2 % из в с е г о объема 
закупок ( в 1970 г* - 0 , 7 

Оптовая торговля ВНР обращает теперь больше внимания 
на выполнение своих основных ф у к х ц * : 2 - накопление и хранение 
товарных запасов , формирование т о р г о в о г о ассортимента, о б е с 
печение бесперебойного ритмичного снабжения товарами р о з н и ч 
ной с е т и в с о о т в е т с т в и и с меняющимся потребительским спросом. 

Все э т о с п о с о б с т в о в а л о более равномерному распределе 
нию товарных запасов между оптовой и р о з к и ч к ^ торговлей 
Стабл. 3 ) . 

I КегезкеаеХег* Б т е т Х е , 1976, 5 , 22 о!<1. 
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Таблица 3 

Распределение товарных запасов мь*ду оптовой 
и розничной торговлей и!Р в 1960-1975 г г . * 
(вычислено в текущих ценах, в %% на конец года) 

1960 1970 Е975 

I парные запасы в т о р 
говле 100 100 100 100 
в той ЧЖ№ в одтовой 
.торговле^ 44,4 4 5 , 2 46 ,7 49 ,4 

При анализе достижений в области совершенствования 
хозяйственных связей между промышленностью и торговлей в ВНР 
нельзя к этим проблемам подходить упрощенно, без учета кон
кретных условий и целей. Необходимо иметь я виду, ч ю неко -
торые проблемы, несмотря на принятые меры, е^е не решены, и 
Б то жз время появились новые противоречия, требующие б ы с т 
рого разрешения» *ч 

Однако опыт, накопленный в этой процессе , можно иск* 
•1П.«ьзойахь ь других социалистических с'гранях. 

В ±Л5 г . & омтоний торговле Эстонской ССР находилось Г на 
К1.-аец года) - 2 4 , 0 * ив всех товарных запасов торговли' 



А. СОРОКИН, доцент ЛГУ 
им. П. Стучки 

. КАЧЕСТВЕННО НОМЯ ОИАШЗ/ЩИЯ ТОРГОВЛИ 

В последнее время многие практика и теоретики ищут р е 
шение вопросов , связанных с отношениями спроса и предложения, 
е установлением более рациональных связей между производством 
торговлей и потреблением. Очевидно, искомое решение в у с л о 
виях современной кибернетизации народного хозяйства должно 
базироваться на использовании автоматизированной системы у п 
равления (АСУ) квк в производстве , так к в торговле . 3 связи 
с этим возникает проблема по выработке генеральной линии р а з 
вития з т о г о нового направления в народном хозяйстве страны. 
Ножно пытаться, как э х о уже делается некоторыми отраслями и 
предприятиями, связать &ти новые инструменты в управлении 
производством с уже имеющимися, сложившимися на сегодня о р 
ганизацией и управлением хозяйством. Цожяс такае , исполь 
зуя новые возможности, которые открываются в связи с к и б е р 
нетизацией производства , разработать новую, гораздо более 
совершенную организация производства, соответствующую у с л о в и 
ям развитого социалистического общества. 

Для обеспечения непрерывности процесса ароизводства во 
в с е возрастающих его масштабах нельзя принять безоговорочно 
только первый иди второй путь развития кибернетизации народ 
ного хозяйства* Очевидно, необходимо создавать отдельные 
элементы АСУ, используя их для решения локальных радач с е 
годняшней организации производства, которая сформироваяась 
в(*в в условиях развивающегося социализма, и поэтому в аояааМ 
с ходени не отвечающая условиям развитого социализма* Р а з в и 
вая эти отдельные элементы, надз исходить из необходимости 
их дальяейиого с о е д и н е н и я в едииуо авюматкзмрзванЕуа смс~ 
хеиу управления в с е г о народного хозяйства схрани. В любом 
случае надо мхоть иа перспектив} генеральный ржав развития 
1СУ, орие вт и щ А ы.з**в производство , т ^ е й р ^ р й о т него я щ 
яоьр не ми в «о авчяващмй ьачезтнвя&з «овую оргавщзадюо е г о 
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управлений. Решение этой общехозяйственной проблемы к а с а е т 
с я и торговли как одного из важных элементов народного х о 
зяйства . 

Целью производства и торговли при социализме, как и з 
в е с т н о , является наиболее полное удовлетворение растущих п о 
требностей трудящихся. Для т о г о , чтобы заинтересовать р а б о т 
ников материального производства и торговли в достижении этой 
цели, используется система экономического стимулирования. Эта 
система долина строиться таким образом, чтобы было д о с т и г н у 
т о единство интересов работников предприятий и всего обществ 
ва* Последнее означает , что предприятия будут производить 
продукцию нужного для общества ассортимента и качества при 
наименьших затратах общественного труда. 

Предприятия выпускают продукцию различного ас сортимен
т а , общий объем которой измеряется в стоимостных единицах ч е -
раз цены (валовая , товарная, конечная продукция) . При атом 
получается , что объем производства предприятия зависит не 
только от количества продукции в натуральном ее изменении, 
но и 01 цены, й з - з а с в о й с т в самой цены и имеющихся н е д о с т а т 
ков в ценообразовании, для предприятий-производителей матери
альных благ появляются "выгодные" и "невыгоднее* изделия. 
Исходя аз своих интересов и при известной самоегъятельностн 
и лроизьодстБе дайной продукции предприятие стремятся изме 
нись ассортимент в выгодную для него с т о р о н у , не считаясь с 
потребностями населения, и ксломьэуя для э т о г о жш&т возмож
ности. Данная тенденция в хозяйственной деятечьяоети вред* 
понятий не с о о т в е т с т в у е т основному экономическому захову с о ~ 
цналяэмз. Об этом говорил на Ш съезде КШС Л Л?* ърежяев, 
ехмечая, что . .положение в отраслях г р у ш * *Ъ* ив м о т 
вдв у д о ъ я в т а о р т . 

р связи с тем, что ыепосредственЕыа а^^р4ис^ль*ш^ 
продукт* ( р е ч ь о фонде личного потребления) вступает 

в *т*к/.*ойй« а#м<:яе, как правило, йьдйоидуад^вд» то он мъгш 
но ксиет иоз&ецс сводах* на предприятие с т ы , ч*абн оно д р с -

' |&те$*а|» а/У с ъ е з д а ШЮО* ( I* , 197<$, е« 



изводило продукцию нужного ему качества и ассортимента. О ч е 
видно, эту функцию может и должна выполнять торговля , играю
щая роль посредника между производством и потреблением - п о 
купателем. - Необходимость выполнения этой функции торговлей 
вытекает : 

во-первых, из основного экономического закона с о ц и а 
лизма, требующего не просто реализации созданного продукта, 
а удовлетворения конкретных потребностей трудяадхся ; 

во -вторых, торговля как отрасль народного хозяйства 
с п о с о б н а действительно воздействовать на производство и при
нуждать е г о через систему заказов , д о г о в о р о в , штрафных с а н 
кций и т . п . производить нужную для покупателя продукцию» 

Функция активного воздействия советской торгован на 
производство в интересах покупателя начала развиваться т о л ь 
ко в последние года , так как до э т о г о большая часть товаров 
была дефицитной и поэтому товары не задерживались в магази 
нах . Тогда поощрялось производство любой продукции, лишь 
бы побольше. В этих условиях торговля выполняла в основном 
функции непосредственного обмена товара на деньги . Теперь 
же потребности покупателя изменились. Он требует не просто 
т о в а р , а товар определенного ассортимента, качества . 

Выполнение э т о й функции в условиях хозяйственного р а с 
чета требует соответствующей системы материального стимулиро
вания работников торговли с тем, чтобы они были заинтересова 
ны в удовлетворении покупательного с а р о с а населения, д е й с т 
венно влияя на производство . 

В настоящее время торговые организации и предприятии 
поощряются за выполнение и перевыполнение плана т о в а р о о б о р о 
та • прибыли. На первый вэгьяд кажется, что чем выше при
быль торговых предприятий, тем полнее и с меньшими з а т р а т а 
ми удовлетворяются потребности трудящихся* ^ о т в е т с т в е н н о 
этому через систему материального стимулирования должна -~-
ти и доходы работников торговля . Однако о о м и т о в а р о о б о р о 
та можно увеличивать З а счет продажи 601 я\тЗфи&яоемкиХ 4 
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поэтому дорогих изделий при сокращении продажи более дешевых 
т о в а р о в , необходимых населению. Ыо^ко навязывать покупателю 
продукцию неходового ассортимента, как э т о было с капроновы
ми плащами1 и т . п . Иногда увеличение прибыли торговых о р г а 
низаций достигается и за счет ухудшения обслуживания покупа
телей. Оса направления действия материального стимулирова
ния з торговле нацелены на количественные показатели т о р г о в 
ли - больше продать товаров с ыеньмми затратами. Эта н а -
правлеяность стимулирования была правильной для условий ,ког 
да И&пытывался недостаток по'широкому кругу товаров , н е о б х о 
димых для удовлетворения самых насущных потребностей н а с е л е 
ния* Но ведь ухе сейчас покупатель начинает все больше и 
больше говорить не об отсутствия поди, одежды и других п р о 
дуктов труда, а о желании приобрести товары нуиного ему к а 
чества и ассортимента. Этот процесс изменения спроса от к о -
личестьйнной стороны к качественной происходит на наших г л а 
зах и, безусловно , является прогрессивной тенденцией, но 
действующая в торговле система стимулирования не отвечает 
э т о ; / тенденции. Проявлением э т о г о несоответствия является, 
ьаприме; , стремление торговых организаций получить для р е а 
лизации более материалоеыкие и, как правило, более дорогие 
товары. 

Недостатки в торговле как связующем звене между п р о 
изводством и потреблением зависят пе только от несовершен
с т в а системы материального Стимулирования, но и от самой 
организации торговли, от форм экономических связей торговли 
с производством. Анализ показывает, что проводимые меропря^ 
ятия по совершенствованию существующей организации связей 
между производством, торговлей и потребителем не обеспечивав 
х.г достижения желаемого результата* Данные анализа п о з в о л я 
ют утвер:гда1.>, что ори существующей организации экономиче
ских связей гр/лповые интересы промышленных и торговых о р г а 
низаций еще не увязаны в достаточной степени с интересами' 

П а а р ш ш Г. Когда спорят ассортимент и конвейер, -
Известия, №72 9 * 24Ь9 2$0* 
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потребителя-покупателя. Названная неувязка и является, по 
наиеиу мнению, одной из главных причла трудностей в более 
качественном удовлетворении потребностей населения. 

В Э Т И Х условиях необходимо совершенствование х о з я " с т ~ 
венного механизма в т о р г о в л е , как связующего звена меяду п р о 
изводством и потреблением. Ну^но организовать торговлю т а к , 
ч т о б ^ ей были известны потребности населения и она была бы 
непосредственно заинтересована в удовлетворении этих п о т р е б 
н о с т е й . Только тогда торговля будет активно воздействовать 
на производство , добиваясь соответствия между предложением 
и с п р о с е ! : . 

Очевидно, и торговле надо искать новые формы в о р г а н и 
зации и управлении, совершенствовать систему экономического 
стимулирования. При э т о ; : , по нашему мнения, надо исходить 
из следующих основных положений: 

I . Уже освоенные в производстве изделия должны по 
своему объему с о о т в е т с т в о в а т ь спросу потребления. Это з н а 
чит , надо знать спрос на предметы потребления. Чем традици
оннее продукты потребления, тем, как правило, устойчивее 
спрос на них. Но новым изделиям, пользующимся повьшэнным 
с п р о с о м , требуется лишь контроль за тенденцией изменения п о 
с л е д н е г о и своевременно оповещение об этом производства .Сле 
д о в а т е л ь н о , при наличии текущей информации о продаже товаров 
определение спроса на основную массу предметов потребления 
осуществить в принципе нетрудно. Информация об общем объеме 
необходимых в данный период товаров удовлетворяет производ 
с т в о . Для торговли же этой информации недостаточно , так как 
магазинам приходится иметь дело с индивкдуалышм покупателем, 
потребности которого разнообразии и непостоянен. 

2ш Главной функцией социалистической торговли на С о 
лее высоком уровне развития щршвводйтедьшх сил должно стать 
наиболее качественное обслуживание веселения* Соответствен-* 
во этому организация торговле и стхшь материального поощ
рения работников должна быть построена на основе оценки п о л 
ноты удовлетворения спроса покупателей* 



Исходя из этих двух положений можно построить принци
пиально новую систему организации и управления торгов;?:* и 
материального стимулирования ее работников. Материальной 
основой это ; : системы додана стать аБтоыатизирсианная с и с т е 
ма управления торговлей (лСУТ), представленная рядом вычис
лительных центов (БЦ) и соответствующими информационными ка
налами связи . В принципе э т а система моает быть представле 
на в следующем виде. 

Каждая торговая точка (магазин, отдел) должна о б е с п е 
чить население с т р о г о определенной группой товаров (мясные, 
молочные, рыбные и т . п . ) . Товары этих групп (впрочем, как 
и все товары вообще) долхны иметь свой шифр, единой по стра
не . Товары постоянного спроса должны бить предст&Ейены на 
•витрине магазина с указателем цен и иифр&» Еслл какого-яи~ 
оо товара в магазине не оказалось , то покупатель по линии 
связи передает в ВЦ горторга шифр з т о г с товара. Тогда БЦ 
горторга связывается с БЦ городской торговом базы и узнает , 
е с т ь ли такой товар там. Если такой товар па базе имеется, 
т о Щ фиксирует этот случай как недостаток в обслуживании 
населения по вине работников магазина, и в то &е ьремя с т а 
вит в известность базу о недостающем товаре а данном м&гааяяб 

Еоли товара на городской базе нет , то ЬЦ делает запрос 
о наличии такового на республиканской б а з е . Иди наличии дан
ного товара там Щ фиксирует случай отсутствия товара в м а г а 
зине по вине городской торговой базы. В случае отсутствия 
э т о г о товара на республиканской базе об зтом информируется 
министерство торговли, к о т о р г з , в свою очередь , связывается 
с производителями этей продукции. 

Если работнику прилавка установить эа хорошее обслужи
вание и обеспечение потребностей покупателя премию определен» 
нога размера и ввести ее в программу ЪШ> то по накопленным 
замечаниям неудовлетворенного спроса и соответствующему у с т а 
новленному нормативу ЭШ произведет оценку работы этих р а 
ботников, сократив размер премии. При такой системе матери
ального стимулирования торговля Оудеу изучать спрос и затем 
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активно воздействовать на а^ошЗ&эдштелл, .добшвдть зашил* ®Ф-

раэсш наиболее п о ш г о удовлетворении иоддобввст&ш 

ле~ (норматив одашыв неудоадетворешвйгф сщрввд. да З^те® з&щни-

тин производства я сс . . ~ „тшшшш к & р и ш яи&т&аь гйщр-

дет уменьшаться). Очевидно, дня аюрдаетдшшдш! ЗГ&хотф у в ^ а ф -

хекня торговли на практике ж ^ ^ й ^ & т с я «иф©делеащ&иЕ ^шзЗфш 
но кодирования) т о р г о в , ебо^у ж двашитэтвсдой и н 
формации. 

Поцутно следует иксжазать с и е нвдфгвшсшв с :шй2е знага»-
листами, которые хоте ян бвв щш сувдеста^увдуйй а^ягждшвд^с т о р 
говли достигнуть лонного удвнлгаюдонш пает^евнеэст*^ ш & р и ь -

теля аосралртзш создания зашвдвдз всех видае ш а р ^ 2&ла) 

в тон» что сами во сейе эяшмзи к заштершсшжвжяшг муяпшшю 

в лучнем удовлетворения вотребаэстеш' т ^ д ш д а ж ш . Й а ш к э ^ 

с озлдядве которых также требует усилий ^ё^шшзешш м^лгшфдеь, — 

зто только условие, я » которой шошояю даияииЕшнж зделви 
Однако двинули* моментом достигевия этой даш шшгуг (ёжик 

только экономические интересе ралйгавшкго таргтовш» 

Вакад янваеиие ^ — т » в ЗШ торго&ош до шеудашдякги)— 

ренному Соросу ( ш сигналам шкуштелеШ} пшдакышаш: ^елаьаак 

вить тенденции его и з н е ж и м ж саотввтсганэдш тршж&ицршшъ 
увеЛИЧЮНИе (уиеНЫВеМНе) ПОСТАВОК 'РИД! грй^уяру яаддадд ЗШШ^ФЗВ» 

своевременно яифоршровахь ©б п о и идвоадяадгша шв ш ш ш -

ствувщим каналам с в и » » 

По традиционней товарам, щт^тшшт шиш*$щх ЮМПШОТУ-

ствует спросу населения, в ЗЖ будвт в е с и л и ншшгфшь ш танн 
деицие! кэиененил их ааяасов» Сожращеят иадЕишишисга ш и -
са товара свидетельствует об увеличении ещрисаи Щрк у с т а м * -
воств этой тенденции ив Щ т о р г о в л долина, йжть иадеелш* е ш ^ 
ветствунцая информация в нршшаляшостъ, согласно жшащаж з а 
требуете* увеличение нроиамдетна даинога вида шорт* 

Талин образом- нредяагаамал ц г ш н о п ш теттажиз на 
основе отраслевой автоматизированной система уираянеияш шв-
звонит: 



1Ш Следить за тенденцией изменения спроса по каждому 
виду товаров и на этой основе прогнозировать изменение потрео 
ностей населения на'планируемый г о д . Это даст возможность 
получить лучший результат при сокращении специальной сети 
учреждений по изучению покупательного спроса населения. 

2 . Установить единую систему материального стимулиро
вания для работников оптовой и розничной торговли в с о о т в е т 
ствии с полнотой удовлетворения потребностей покупателя. 

3 . Наладить опосредованную ча|$з торговлю активную 
связь потребителя с производством и создать таким образом на 
перспективу возможность максимального сближения спроса и 
предложения. 

4 . доставлять товары в торговые залы магазинов, ми 
нуя склады, что ускорит товарооборот и позволит освободить 
значительные площади торговых помещений"\ 

5 . Оптовым торговым базам, непосредственно связанным 
с розничной торговлей, получить возможность И быть заинтере 
сованным в широком маневрировании т о в а р о в . 

6 . Организовать предварительный прием заказов с н а ч а 
ла на отдельные, например, сезонные товары, а в последующем 
- на все основные продукты долговременного пользования. 

7 . Наладить систему заказов и доставку товаров на дом 
через телефонную связь покупателя с ВЦ г о р т о р г а , райторга . 

8 . Дать оценку деятельности министерств , н е п о с р е д с т 
венно ответственных за удовлетворение потребностей населения. 

9 . Приобрести дополнительный качественно новый канал 
С В А З И с потребителем, через который можно получить ответы на 
вопросы о потребностях населения, начать с б о р и оценку заявок 
на предстоящее индивидуальное потребление. 

1 0 . Р ;чать создание системы коммунистического р а с п р е 
деления здзненных с р е д с т в между членами общества по п о т р е б 
ностям*. 
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Изложенная схеме, организации торговли мо^вт внедрять
ся постепенно, начиная с отдельных магазинов или да^е о т д е л ь 
ных групп товаров . По мере развития производства потреби
тельских товаров , слстемы А.0УТ и накопления опыта, предлага
емая организация постепенно распространится на всю торговле . 
р4ричем, очень ваяно, что э т о т переход может осуществляться 
без каких-либо помех по отношению к уде существующей органи
зации торговли. Наоборот, он^аже будет улучшать торговлю, 
постепенно по частям переводя ее на более высотуа к а ч е с т в е н 
ную ступень вплоть до коммунистического распределения обще
ственного продукта по потребностям. Надо Жаеть в виду и т о , 
что для коммунистического распределения потребуется не т о л ь 
ко изобилие продуктов , но и соответствующая организация р а с 
пределения между всеми членами общества в соответствии с их 
особыми запросами. При этом наибольшие сложности в р а с п р е 
делении будут заключаться в необходимости удовлетворения к а 
чественной стороны потребностей каждого индивида. Предлага
емая качественная перестройка торговли как раз и нацелена на 
решение этой задачи. Следовательно, обоснованность нашего 
предложения о необходимости перехода к качественно новой о р 
ганизации торговли подтверждается не только практикой с о ц и а 
листического с т р о и т е л ь с т в а , но и перспективой перехода от 
торговли к коммунистическому распределению. 



Р. Пуриня, с т . препо
даватель РИМ 

ХАРАКТЕР ТРУДА ТИ ЕГО ВЛШНКЕ НА ОБРАЗ ЖЗНИ 
Б РАЗВИТОЙ еОЩШМСТ&гаЕСКОМ ОЩЕСТ32 

В условиях развитого социализма создается совокупность 
условии для развития физических и духовных сил человека, для 
формирования всесторонне развитой личности. С общественное 
точка зрения личность является носителем существующих с о ц и 
ально-экономических отношений.' 3 работе "Ненецкая идеология" 
К. *1аркс и Фв Энгельс подчеркивали, что "сущность человека не 
е с т ь абстракт , присущий отдельному индивиду. 3 своей д е я т е л ь -
кости она есть совокупность всех общественных отношений"*. 

Человек является носителем производственных отношений 
в то же время - главной составной частью'производительных сил 
общества. Поэтому рост производительных сил ( в том числе р а з 
витие человека как главной производительной силы) и совершен
ствование производственных отношений глубоко и многообразно 
влияет на формирование личности в трудовом процессе . Кроме 
того , .фондирование личности человека в трудовом процессе т е с 
но связано с формированием и развитием его бытия и образа жиз
ни, 4 

.Степень в сестороннего развития материального производ
с т в а оказывает огромное влияние на формирование личности и 
является материальной основой образа жизни общества. К а ч е с т 
венная сторона процесса формирования личности и образа жизни, 
а т*к*о экономическое и политическое содержание э т о г о процес 
с а зависит от господствующего с п о с о б а производства, от д е й 
ствия его основного экономического закона, от- положения о с -
коелмх классов общества. 

В С»ХЗ? построено развитое социалистическое общество.Как 
указало з преамбуле Конституции СССР - "Это - общество з р е 
лых социалистически общественных отношений, в котором на о с -

1 Ыаокс >:., Энгельс $ . С о ч . , т . 3 , с . 3. 



ноге сближения в с е х классовых с л о е в , юридического и ф а к 
т и ч е с к о г о равенства в с е х нат,ттй и народностей,, : :х б р а т с к о 
г о сотрудничества слоетлась новая и с т о ш ч е с к а я общность лкь 

т " 
дей - советский н а р о д " 1 . Сформировалось общество нового те
па - сощ1?листпческий тип личности с о своей особенной н и з н е -
деягель: :остъд - с о ц и а л и с т и ч е с к и образом жязии. эдр:-.*:розание 
личности человека и характер е г о ;:изяедеятелы-:остл опро;^: , 1-
тот многочисленные факторы, которые с о з д а е т с я и шщфщщр!^ 
ся гз услозкяя конкретного с п о с о б а производства . ;гз 
нях - трудовая деятельность человека , в процессе которой с о 
здаются необходимые длл казни г.:атерпал:>ние к духовен® б л а г а . 

К* Ка$кс указывал, ' что труд - " э т о собственная я и з н е -
деятельность р а б о ч е г о , проявление е г о собственной *изн:: • 
Труд , созда:::;':Г. ыатериальнке блага для оСцестза м есть о с н о 
ва е г о существования. "Труд -источник б о г а т с т в а , и только 
р о с т производительности труда на каждой рабочая ;*ссте и п о 
вышение эдаективности всего народного хозяйства приумножат 
те блага , которые получат советс?лш люди в ^еру трудового 
вклада каждого в общественное производство""^. 

Общественный труд в каждой общественно-экономической 
формации имеет специфический характер . К. Парко писал, что 
люди не могут производить "не соединяясь и з в е с т н о образом 
для совместного деятельности и для взаимного обмена своей д е 
ятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определен
ные связи и отношения, и только в рамках этих общественных 
связей и отношений существует их отношение к природе, имеет 
м е с т о производство"*** 

При социализме труд становится непосредственно обще
ственным и всеобщий. Он характеризуется не только как и с 
точник средств существования в с е г о общества щ г : л о г о о т д е л ь -
иого трудоспособного члена общества, но и как главный крите* 

1 Конституция СССР (Основной з а к о н ) . М. , 1 9 7 7 , с . З , 
2 Маркс К . , Энгельс |« С о ч . , т* б , с . 432* 
3 Материалы ХНУ съезда КПСС М. , 1 9 7 1 , с 2 9 9 . 
1 ] Марже К . , Энгелю $« С о ч . , т . 6 , с* ЫХ« 
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рий человеческого д о с т о и н с т в а . В социалистической обществе 
общественно полезный труд определяет место человека в обще
с т в е . В процессе социалистического труда формируются новые 
моральные и духовные ценности, раскрываются творческие в о з 
можности, и свободно развиваются способности людей. 

Общественная с о б с т в е н н о с т ь на средства производства 
обеспечивает 'каждому члену общества, каждому социалистическо
му производственному коллективу реальные возможности плано
мерно участвовать в общественном производстве и в то т в р е 
мя обусловливает необходимость включиться в н е г о . Создаются 
необходимые условия для наиболее рационального использования 
трудовых р е с у р с о в , ликвидации ненужных обществу затрат труда 
для его научной организации и совершенствования трудового 
процесса . 

Вместе с тем в условиях развитого социализма труд еще 
является социально и экономически неоднородные. Уровень е г о 
технико-организационного содержания обусловливает различия 
между умственным и физическим трудом, квалифицированным Й н е -
квалифицированным трудом, между трудом в городе и деревне . 
13 то время труд стал трудом для себя и для общества и х а 
рактеризуется как свободный труд свободных людей. "Впервые 
после столетий труда на чужих, подневольной работы на э к с п л у 
а т а т о р о в , - писал В*И# Ленин, - является возможность р а б о 
т ы н а с е б я . . . и Х . 

Под творчеоким характером труда следует понимать д е я 
тельность человека в трудовом процессе , в результате к о т о р о » 
г о он создает качественно новые материальные и духовные цен» 
и о с т и . При социализме творческий труд носит общественный х а 
рактер и выражается как важнейшая часть социалистического о б 
р а з а жизни. 

Труд является целесообразной деятельностью человека?, 
которая определяется как совокупность элементов, с т о р о н ! с в я 
з е й , отношений и образует содержание труда» Этот процесс б а -

* Ленин Б.И. П о л н . с о б р . с о ч . , т . 3 5 , с . 1 9 6 . 
2 каркс К . , Энгельс Ф. С о ч . , т . 2 3 , с . 1 8 9 . 



зируется на достижении и внедрении достижений научно-техни
ч е с к о г о прогресса , всестороннем улучшении условий труда, п е 
ремене труда, повышении производительности труда и сокраще
нии рабочего времени, 

Ка'содержание и характер труда прежде всего влияют 
производственные отношения и уровень развития производитель
ных с и л . Поэтому труд имеет двойственную природу - с о ц и а л ь 
но-экономическую и техьшко-органмзационную. Характер труда 
обусловливает именно социально-экономическая сторона труда . 
Но е г о содер :кШ{ие выражается в совокупности форм и проявлений, 
образующих целесообразную деятельность человека. 

Степень развития общественного труда , е г о характер и 
содержание в условиях развитого социализма имеет все п р е д п о 
сылки для дальнейшего развития и совершенствования. С р а з в и 
тием производительных сил развитой социалистической экономики 
на основе технического прогресса возрастает роль субъективно 
г о фактора производства - человека, его личности, е г о к у л ь т у р 
но - технического уровня. Но в условиях автоматизированного 
производства , как и предвидел К.Ыаркс, труд человека выступа-* 
е т уже не столько заключенным в процессе производства , с к о л ь 
ко таким, при котором человек является по отношению к самому 
процессу производства е г о надзирателем и регулятором. П о э т о 
му в условиях непрерывного развития современной научно -техни
ческой революции человек должен овладеть огромной массой з н а 
ний и уметь их творчески применять. Труд е с т ь п о л о 
ж и т е л ь н а я т в о р ч е с к а я д е я т е л ь 
н о с т ь в * и удовлетворяет специфическую потребность ч е л о в е 
ч е с к о г о оытня - потребность в т в о р ч е с т в е , и , главным оСра-
э о м , в творческой трудовой деятельности. 

Б развитом социалистическом обществе социальные у с л о 
вия и научно-технический прогресс с о з д а е т большие возможное** 
ти для приобретения человеком огромной массы знаний, т в о р ч е 
с к о г о их развития и творческого применения в производстве . 

Маркс К . , Энгельс 4>. О о ч . , т . 4 6 , ч# 2 , с . 113* 
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00 э т о й свидетельствует хотя бы огромное число рационализа
торов и изобретателей. Но в то же время еще для многих т р у 
жеников монотонное обслуживание автоматов , работа на к о н в е й 
ере исключает трудовое т в о р ч е с т в о . 

В условиях развитого социализма, несмотря на отмечен
ные противоречия, в силу изменения и развития трудового п р о 
цесса в условиях научно-технического п р о г р е с с а , постепенно 
преодолеваются технико-организационнде элементы разделения 
т р у д а . Изменения в технико-организационном содержании труда , 
в свою очередь, способствуют созданию условий для социальной 
однородности труда, для постепенного преодоления различий 
незду умственным и физическим трудом. Таким образом о б е с п е 
чивается дальнейшее развитие общественного труда, е г о х а р а к 
тера и содержания. 

Важность дальнейшего развития характера труда и у г л у б 
ления содержания труда , а также совершенствование социалисти
ческого образа жизни подчеркивались на ХХУ съезде КПСС в ч и с 
ле главных задач десятой пятилетки, когда "создаются новые 
возможности для решения основных социально-экономических з а 
дач, поставленных Программой партии, последними съездами. Это 
относите превде в с е г о к дальнейшему повышению благосостояния 
советских людей, улучшению условий и трудами быта, значитель
ному прогрессу здравоохранения, образования, культуры - ко 
всему, что с п о с о б с т в у е т формированию нового человека, в с е с т о 
роннему развитию личности, совершенствованию социалистическо 
го образа г и з н и " х . 

В процессе общественного труда, который является г л а в 
ной фермой жизнедеятельности людей, развиваются физические и 
духовные способности человека, совершенствуется е г о личность , 
отражается е г о образ жизни- Трудовая деятельность е с т ь важ
нейший аспект всей жизнедеятельности человека, так как в нем 
воплощается диалектическое единство общества и личности и п р о 
является социалистический образ жизни. 

1 Илтерналы ХХУ съезда КПСС. 1976 , с . 4 0 . 



%%ш ленин определил, что высшая цс -\% %ъШ}Ш%хшъ** • 
оКогЗ способа афш$йщйсх#а ес?ь оЗ§%ш*шш!а полного ййатчз™ 
состояния *: езооодгюго всестороннего р а ^ м т й я всех членов 
•бщфстьа • Но обеслечеь 'Пс зс^сл';ро;п:е--о раэ^я?:*/! всех ч л е 
нов $#ар&тш ашдаэашо только ю через создание "более з н -
со:сол обче'ствеааой ф а р ш , осноз;:ы^ принципом которой явлл-
ехск полное и свооодяое развитие каждого индивидуу^а г ,~, ч з « 
рез общество л&дзП, м з которо.м свободное развитие каждого 
Н ^ Л Й С - Т С Я усяовлзм свободного ^азв^Л'ия всех""*. 

^ эпоху р а з у т о г о социализма на базе осцзств^н^ой флр»-
и1* с обственности на средства производства Б О С Н О В Н О Е созданы 
уело::*:;! для ъ о е с т о р о ^ о . - о развитая личности члена об^зстьа 
общества Б целом, Задача социалистического общества с о с т о и т 
в р ^ Ш Ш # развитии к совершенствовании социалистического 
образа кнзки с целью фораированяя нового человека. На реша
ющую роль труда з построении к е ш у н п с т и ч е с к о г о Общества 39 

формировать нового человека и е г о образа зшэзд указывал 
"ио^муаиз :а есть высшая, против к а п и т а л и с т и ч е с к и 

армэйодительность труда добровольных, сознательных, о б ъ е д и -
ненаых, использующих передовую технику, рабочих"**. Б $&$И 
высказывании подчеркиваются главные элементу к о ш у н и с т и ч е с к о -
го труда и их взаимосвязь . 

В условиях развитого социализма на базе научно-техни
ческого прогресса не только изменяется и развивается е б ч е с х -
веинов производство , характер и содержание труда, но и о О -
разуется и развевается социалистический образ ^азни. "Важ
нейшей отличительной чертой социалистического образа * Й З Н И 

является новая роль и новое место в жизни в с е г о общества, 
каждого производительного к о л л е к т и в и отдельного человека* 1"*, 

Ленин В.Й. П о я н . с о б р . с о ч . , т . 6, с . 232 
; Маркс К», Энгельс Ф, С о ч ч , т . 2*3, с . г*05. 

марке К#, Энгельс А» С о ч . , т . ч , с* ч ;4?« 
• Лены* В#Ии Поди, с о б р . с оч.., т« 3 9 , с* г2* 

Капустин Я. лксиоакчиский аспект социалистического обра*-
эа жизни. " Вопросы з&ономиш, 1975 , а о , с* 38 , 



- 94-
*атериальной базой образа жизни является развитие о б 

щественного производства . В социалистическом обществе к о м п 
лексная и полная автоматизация производства изменяет с о д е р 
жание деятельности многих тружеников, целых производственных 
коллективов. Это с п о с о б с т в у е т формированию нового , в с е с т о 
ронне развитого человека, многосторонне влияет па его образ 
жизни. 

Б наши дни научно-технический прогресс оказывает в с е 
более заметное влияние как на вещественные элементы труда, 
так и на главную производительную силу общества - труженика. 
И э т о создает условия для совершенствования социалистическо 
го образа жизни. Однако и з в е с т н о , что решающим фактором с о 
циальных сдвигов является не столько техника, сколько г о с п о д 
ствующие в обществе производственные отношения. Поэтому с о 
циалистические производственные отношения определяют и с т и 
мулируют формирование и развитие социалистического образа 
жизни. 

В "Немецкой идеологии" , где К. Иарже к Ф. Энгельс с т а 
вят знак равенства между понятием Определенный вид жизнеде
ятельности* 1 и "определенный образ з и з к и " * , сопоставление о б 
раза жизни с условиями ^игни помогает понять соотношения о б 
раза ; ? : ; ; о Н И с благосостоянием народа* 3 раззитсм социалисти
ческом обществе высокий уровень благосоотояния народа на б а * 
з е разьитого общественного производства создаетЧ)Снову для 
развития социалистического образа ж з н и , свободного в с е с т о 
роннего развития в с е х членов общества. 

Советский исследователе В*И* Толстых отмечает, что 
большинство советских исследователей сходится на том, что 
понятие "образ лизни" охватывает все основные сферы жизнеде
ятельности людей - т р у д , быт, общественно-политическую д е я 
т е л ь н о с т ь и д о с у г . Единодушны они и в обозначении основная 
показателей образа жизни, к которым относятся характер и с о -
держание трудовой деятельности , уровень жизни, способ р а с -

1 Маркс К» , Энгельс С о ч . , т . 3 , с* 1 9 . 



пределения рабочего и свободного времени, уровень культуры и 
отношение к духовным ценностями 

Другой исследователь Е.И. Капустин отмечает , что о б 
раз жизни и в том числе социалистический образ жизни, е сть 
кногогранкое понятие и включает в себя м в с е аспекты жизнеде
ятельности человека: материальную, духовную и социальную 
сторону е г о кизни"^. Но его мнению, экономическая сторона 
социалистического образа жизни е с т ь определяющая и включает 
в себя не только потребление материальных и духовных благ, 
но и социальную с т о р о н у : удовлетворенность трудом, взаимо
отношения людей в процессе п р о и з в о д с т в а . . . " Л Он отмечает , 
что образ жизни людей разных социальных групп социалистиче
с к о г о общества различается в основном в их трудовой д е я т е л ь 
ности - главной форме жизнедеятельности* 

Отсюда вытекает, что трудовая деятельность отдельных 
членов общества и их образ жизни определяется ими самими. 
Каждый человек - член социалистического общества - имеет 
сравнительно большую самостоятельность в выборе целевых у с 
тановок в своем действии, путей и методов их достижения. Н е 
обходимо отметить, что огромной силой в процессе формирова
ния социалистического образа жизни отдельного человека о б 
ладает воздействие производственного коллектива на индивидум 
в процессе производства и, в частности , в процессе труда. 

Главное в жизнедеятельности людей, в их образе жизни 
е сть их трудовая деятельность , но в то же время она тесно 
связана с их деятельностью в непроизводственное время. Эта 
сторона их деятельности также влияет .на образ жизни и и* 
нормирование и всестороннее совершенствование личности ч е 
ловека . Отсюда вытекает , что на образ жизни людей влияет 
чя только производственная сфера, но и непроизводственная 

Толстых В.И» Образ жизни. Понятие. Реальность . Проблемы. 
М . , 1 9 7 5 , с 7 . 
Социалистический образ хизни и народное благососюлнао , , 
Саратов , изд . Саратовского у н - т а , 1975 , с 1 4 . 
Капустин Е,И. Социалистические образ жизнь как социально 
экономическая к а т е г о р и я . - -опросы экономики,1974 ,1 1 2 , с 



офера общественного в о с п р о и з в о д с т в а , Бне трудового п р о ц е с 
с а , т . е . в непроизводственной сфере , люди повышает свой 
культурно-технический уровень , выступают как потребители, 
тиьнс отдыхают, часто проявляют "себя как личность в быту, в 
общении с другими членами общества. Весь з т о т комплекс д е й -
ствил людей выражает их образ жизни, а в условиях развитого 
социализма - социалистический образ жизни. 

2 период построения коммунизма - высшей сферы комму
нистического способа производства социалистический о б 
раз жизни еволкциснизнрует ь сторону формирования коммунисти
ческого образа ж и з н и , . В процессе зтой эволюции у с т р а н я 
ется дифференциация в образе жизни различных социальных групп, 
так как постепенно в связи с переходом на единую коммунисти
ческую общенародную собственность на средства производства 
и единый коммунистический тип предприятия, во все боль*-
шей мере проявляет себя закономерная тенденция в с е с т о р о н н е 
го развития личностных сил каждого человека" • 

Необходимо подчеркнутьз что социалистический и комму
нистический образ жизаи однотипны., В обоях строях цель -
воспитание всесторонне развитой и развивающейся личности, у 
которой главные вид жизнедеятельности и самовыражения е с т ь 
е г о трудовая деятельность* "Образ жизни становится коммуни
с т и ч е с к и постольку, поскольку люди реально превращают.уни
версально развивавшиеся условия производства и оЬмена дея~ 
т ежь нос п о я уодсвиях с в о е г о с о б с т в е н н о г о б ы т и я " 3 , Это вы
сказывание базируется на мысли, высказанной К. Марксом о 
том^ что образ Ж И З Н И будущего есть образ жизни "богатой и н 
дивидуальности, которая одинаково всесторонняя й в своем 
производстве и в своем потреблении и $$уд которой выступает 
иозтешу уже не как труд , а как полное развитие самой доя>* 
'тельности1"1**. Материальная и социально-ьксномичоская основа 

Бутенко А.. К ьогшосу о с о ш д а и с ти че ексм сбраэо жкзня. * 

;. Л ЖЧ ъ 

Тоястнх Е«И« Оораз здании, ПОНЯ1ЙС« Реальность* Проблемы, 
й*., Ш75| с , 1ШЛ 

%м*т К* р ЗнГМ&с ф« С о ч . , V, Ц6, ч, I , с . *Щ* 
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э т о г о е с т ь материально-техническая Оаза коммунизма и комму
нистические производственные отношения, которые характери
з у е т с я высокой степенью автоматизация, творческим трудом и 
тружеником'*» всесторонне развитой личностью. 



У. СЛА&ШСКИ, с т . препо
даватель Ростокского уни

верситета 

РАЗВИТИЕ С0Щ-1АЛКСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА -
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ С0̂ 1АЛЬНО-Э1ЮНОЫИЧЕСКОЙ 

При рассмотрении в 1902 году второго проекта Програм
мы, предложенного Г . Б . Плехановым, В.И. Ленин уточнил цель 
социалистического с п о с о б а производства - "обеспечение полно 
г о благосостояния к свободного всестороннего развитая всех 
членов общества""**. 

С установлением политической власти рабочего класса 
'л общественной собственности на средства производства в п е р 
в о е социалистическом г о с у д а р с т в е и в последующих начинается 
применение основного экономического закона социализма и в 
связи с ЭХУШ появляется практическая потребность во в с е с т о 
роннем развитии социалистической личности. 

1<о всех странах, в которых началось строительство с о -
циад::о:/,а, капитализм оставил в наследство социализму такой 
уровень производства, который исключал возможности полного 
раскрытия всех способностей человека . В ходе развития с о ц и 
ализма и планомерного повышения жизненного уровня стала все 
более ярко проявляться зависимость развития э т о г о социальяо-
ю процесса от успехов в создании материально-технической б а 
зы социализма и коммунизма. 

» 

Рассматривая вопрос о удовлетворении индивидуальных 
материаль» . : : и духовных потребностей при дальнейшем развитии 
материально-технической базы в трех аспектах , приходим к с л е 
д у я ^ яывода-л: 

- улучшаются'возможности повышения производительнос
ти .руда и в связи с этим увеличивается объе^ т^х благ , к о -

1 Миш ЪЛи Л о л н . с о б р . с о ч . , т . 6 , с* 2 3 2 . 



торые через социалистическое распределение предусматривают
ся для индивидуального и общественного потребления 

- рост производительности труда одновременно являет 
ся такяе источнике:,', сокращения рабочего времени л на основе 
э т о г о создаются возможности для более полного удовлетворения 
духовных п о т р е б н о с т е й ; 

- из развития материально-технической базк прямо вы
те кает изменение условий и содержания труда ь ЩВДФШШ смысле 
с л о в а (предметом нашего исследования 'является в пер;г/д о ч е 
редь материальные условия т р у д а ) . 

В связи с созданием свободных от эксплуатации п р о и з 
водственных отношений происходят существеннее к а ч е с т в е н н о 
изменения Б отношениях трудящихся в процессе труда* Ковал 
рорма собственности с о з д а е т отношения товарищества и ъшто~ 
помощи между коллективами. Однако содержание и условия т р у 
д а , необходимые для всестороннего развития личности - з а м е 
на тяжелого физического труда машинным и обогащение труда ум
ственными элементами - изменяются не с р а з у , а только через 
определенное время* Только тогда , когда производственное п р о 
цессы потребуют все большего творчества от трудящихся, труд 
может в конце концов превратиться в первую лизненную п о т р е б 
н о с т ь . 

В связи с этим Б.И.Ленин в 1919 году писал Б р^ооте 
"Бедикий почин" : Надо уничтожить как различие мезду г о 
родом и деревней, так и различие меаду людьми физического и 
людьми умственного т р у д а . Это - дело очень д о л г о е . Чтобы 
е г о совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии произ 
водительных с и л . . . " " . 

Для создания б е с к л а с с о в о г о коммунистического общества 
необходимо после ликвидации эксплуататорских классов не т о л ь 
ко сближение социалистических классов и с л о е в , но и п о с т е п е н 
ное образование социальной однородности рабочего класса , ч т о , 
по нашему мнению, вытекает из сближения условии труда и д а л ь -

Ленин В*>1. Цодн»со#р . со*и , т . %$л с . 1 5 , 
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нейшего развития социалистического характера труда . 

Сознательное осуществление цели социалистического п р о 
изводства отражается в экономической политике. Ее содержа
ние на пятилетие ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 г г . ) сформулировано в принятой 
на IX съезде СШГ главной экономической задаче - "дальней
шее повышение материального и культурного уровня жизни н а 
рода на основе высоких темпов развития социалистического 
производства , повышения эффективности научно-технического 
прогресса и дальнейшего роста производительности т р у д а " * . 

Социалистическое общество на современной фазе р а з в и 
тия в состоянии осуществлять экономическую и социальную п о 
литику в более тесной взаимосвязи, т . е . обеспечить повышение 
материального и культурного уровня жизни трудящихся. Это 
обкосится такхе к условиям труда, которые влияют на матери
альный и культурный уровень жизни. 

Достигнутый уровень общественного развития позволяет 
и обязывает нас еще более последовательно осуществлять с т р а 
тегическую цель коммунистического общества с помощью таких 
принципов социальной политики как единство экономического и 
социального прогресса , единство научно-технического и с о ц и 
ального Развития. 

При решении проблемы удовлетворения потребностей в т е 
чение продолжительного времени на первом месте с ^ и т вопрос 
улучиения условий труда , но на текущий период (1976-1980 г г . ) 
в ГДР улучшение условий труда занимает второе место в с о ц и 
альной политике после решения жилищного вопроса . 

В законе о пятилетнем плане на 1976-1980 г г . о п р е д е 
лена задача сократить, до 1980 года количество занятых тяже
лым, -вредным для здорозья , монотонным-ималоквалифицирован
ным физическим трудом на 2 0 - 3 0 % ( в первуп счередь в метал
лургии, химической промышценности, энергетической и топлив
ной промышленности, промышленности стройматериалов и т е к -

Едаективн IX с*гезда С511? о развитии народного хозяйства 
ГДг в период 1976 -х980 г г . Берлин, 1976, с . / 6 (на веме«> 
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стильной промышленности)*. 

11осле установления и укрепления политической власти 
рабочего класса на первое место выдвигается планомерное с о з 
дание производительных сил и особенно материально-техниче
ской базы Социализма- Последняя приводит к изменениям в х а 
рактере обмена, распределения и потребления. Так, материаль
но-техническая база социализма обусловливает обыен р е з у л ь т а 
тами производства посредством-товарно-денежных отношений, 
распределение по труду и соответственно - от э т о г о з а в и с и 
мое потребление. Создание же материально-технической базы-
коммунизма предполагает сближение материально-технических 
условий производства во всех звеньях и создание предпосылок 
для распределения и потребления по потребностям. 

Уровень и качество материально-технической базы выра
жается не только в содержании труда, но и в конкретной о р г а 
низации общественной собственности и социальной структуре 
общества . 

Если не учитывать отношений с о б с т в е н н о с т и , то крупное 
машинное производство при социализме отличается от капитали** 
с т и ч е с к о г о машинного производства главным образом своей 
с т р у к т у р о й , т ,е# общественной комбинацией производства , т е р 
риториальным размещением его с оотв етств ен н о общественным п о 
требностям . Это не касается качества 'орудий производства « 
с а м о г о динамичного элемента материально-технической базы* 
Остаются машины с одинаковыми требованиями к функциям тру да 

производителей. Если в докапиталистических способах п р о и з 
в о д с т в а , где преобладал ручной труд , человек выполнял три 
функции в процессе труда - служил источником энергии, н е п о 
средственно воздействовал на предмет труда, руководил п р о 
цессом производства , - то для появившейся при капиталистиче
ском крупном производстве "малинной р а б о т е " типична устранен 
ние энергетических функций, начало освобождения рабочего от 

Директивы IX съезда СИЛ з развитии аауодногс хозяйства 
ГДР в период 1976 -1980 г г . Берлин, 1976, о . ?А (на н е 
мецком языке) . 



непосредственного процесса труда и выход на передний план 
руководства процессом труда . 

Эти объективные условия не изменяются также при с о 
циализме, а для производителей в автоматизированное произ 
в о д с т в е , адекватном коммунистическому способу производства, 
уяе происходит сокращение функции руководства и возрастает 
Функция контроля за действием автоматизированного оборудование 

Из этой характеристики вытекает : конкретный тип с р е д 
ства труда определяет и конкретные функции труда. Так 4 в 
противовес механизированному производству при автоматизиро
ванных средствах труда "непосредственная работа" перестанет 
бить основой производства . Если до э т о г о человек был г л а з -
ним агентом производства , то тогда он будет выполнять т о л ь 
ко функции контроля и наладки. 

При необходимом совершенствовании материально-техни
ческой базы социализма в ГДР происходит дальнейшее расшире
ние машинного производства , за с ч е т чего сокращается ручной 
труд . Из 7 ,9 млн. работающих в ГДР в 1975 г* 6,4 млн* были 
заняты в материальной сфере производства* среди них в п р о 
мышленности - 3 млн. человек, в строительстве - 0 , 5 млн« А 

Удельны : вес рабочих промышленности и строительства , занятых 
ручным трудом, составил в 1970 г . 48 %% а з 1975 г . - Ц 
Таким образом, с дальнейшим процессом развития а!&хники с о з 
даются объективные условия для сокращения тяжелого физическо 
го труда. 

Ежегодно приступают к работе по обслуживанию ыащия 

1 а-Са-Ые-ЫвсЬеа «ТаЪгЪисЬ йог Ж . 1976 , 5. 1 5 - 1 6 . 

: См. БЪ1е1ег Р.. 2иг рХоитазег^вв йевЪаГьисе дят 
ЯеоЬее1Ъег1«?Ъиа@еп а«гасЬеи а е г Аиергаеи;аб &ей 

«в !1 ; егвп ашЪам йог ша1:ег1е11-1;есЬл1ес11Рп Ва818 

1 9 7 6 , N Э я 8 . 1234 . 



от 20 до 30 тыс . р а б о ч ю с . Однако повышение степени механи
зации не привело к пропорциональному сокращению тяжелого фи
з и ч е с к о г о труда. Анализ физического и умственного т р у д а , г и 
гиенических условий труда производственных рабочих, занятих 
на основных и вспомогательных процессах , показал, что б о л ь 
ше половине рабочих еще связано с тяжелым физическим трудом, 
что условия труда еще требуют сравнительно мало умственного 
т р у д а 2 . 

Объективным базисом для" обогащения умственного с о д е р 
жания труда , необходимого для всестороннего развития лично
с т и , б у д е т , по нашему мнению, зрелое автоматизированное п р о 
и з в о д с т в о . В этой связи имеется замечание к употреблении 
термина " т в о р ч е с к о е " . 

Творчество определяется как элемент действия индизи-
дума и социальных групп, направленных на создание новых ИЛИ. 
совервшнствование имеющихся материальных и культурных ц е н 
ностей в целях общественного п р о г р е с с а . Оно связано с с о з 
данием новых или применением уже имеющихся знаний, включает 
процесс самостоятельного мышления. Анализ умственных т р е 
бований, вытекающих непосредственно из рабочего задания, -
проблему, которую приходилось бы решать самостоятельно или 
выбрать нужный вариант из нескольких возможностей, - показал, 
что для большинства рабочих , занятых в механизированных п р о 
цессах труда, э т о редко т р е б о в а л о с ь . Поэтому, по нашему мне-* 
нию, понятие " т в о р ч е с к о е " , н е может быть применено к х а р а к т е 
ристике содержания труда в материальном производстве при с о 
циализме, так как оно не охватывает типичное. 

1 ШаГЪег I . Аи*ваЪел или РгоЫет© бег 8ое1а1ро11'Ык 
ила ВетоБгарМе 1л Дер ШЖ. - ЛЬЪе11;в*1взелвсп&Г1;ел 
или 8ог1а1ро111|1к 1п 31Ъ2идввЪег1сп-Ье йег Ака<1ет±е 
йег Н1ваелвслаГЪел йег Ш)К. 1974, К 18 . 

См. Я1ввепвспаГЫ1сл - ЪвсЪл1еспег РогЬвоЪ2!1"Ы; ила 
СпагакЪвг <1ег АгЪеИ; 1т 8ов1а11атив, ЗИпгилез-
Ъег1с1гЬе йег Ака(1ет1е <1ег Я1ввелвспа±1;ел (1ег БОН. 
1974. N ? . 



Как пр^ механизированном производстве различаются 
степень развития и различные темпы охвата главных и вспомо
гательных процессов производства , так и полное осуществление 
автоматизированного производства возможно только постепенно . 
При анализе взаимосвязи отдельных ступеней развития техники 
с требованиями к квалификации производственных рабочих с л е 
дует у ч е с т ь , что уровень квалификации не развивается парал
лельно с техническим уровнем развития . Здесь наблюдаются 
дке тенденции. Во-первых, сокращаются рабочие места для н е 
квалифицированных рабочих : за период 1970-1975 г г . удельный 
вес неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих умень
шился с 45 # до 33 %ш Во-вторых, удельный вес квалифициро
ванных рабочих при частичной механизации наибольший, затем 
при полной механизации он.значительно уменьшается, а потом 
опять возрастает . 

В связи с тем, что в ближайшие годы предусматривается 
г л а в н а образом полная механизация в процессе дальнейшей т е х 
низации производства, необходимо найти решения, которые б у 
дут противодействовать тенденциям временной деквалификации 
рабочих. При этом открытым останется в о п р о с : что мохет и 
должно сдзлать социалистическое общество уже сегодня в о б 
ласти изменений условий труда ? Каким образом, следует р а з 
рабатывать нормативные данные о сокращении существующих р а з 
личий мз^сду умственным и физическим трудом ? 4 

Если развитие социалистической теории эффективноети 
началось с исследования частичных критериев эффективности 
процесса социалистического воспроизводства (анализ эффектив
ности использования основных и оборотных фондов, срока о к у 
паемости капиталовложений, производительности т р у д а ) , то 
синтез этих результатов ведет к дальнейшим проблемам р а з в и 
тия общей экономической эффективности общества. 

Хотя с ;е на многие вопроси в этой области нет о т в е т а , 
а то *е время признано, что изучение только экономической 
эффективности для определения общественного процесса н е д о с -
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таточно и следует расширить изучение ссц^ально-эконокической 
или социальной эффективности. "Эффективность при социализ
ме не является простим соотношением затрат и результатов ~ 
в ней находят отражение и социалистические принципы у д о в л е т 
ворения потребностей и социальные достижения первой фазы ком-
к у н и з м а и А ; 

Развитие личности как цель и степень удовлетворения 
социалй&хичзеких потребностей с возрастанием общеегвенного 
б о г а т с т в а включает дифференцированные критерии похрэбления, 
соответствующие этой цели, которые ь свою очередь оказывают 
влияние на производство» Например, ориентация на совершен
ствование профессиональной и квалификационно:! структуры т р е 
бует в свою очередь проведения мероприятий по сокращению с о 
циальных различий в условиях труда, кото;;*:-;е возникла в о т 
дельных отраслях народного хозяйства # результате неравного 
технического оснащения труда» Таким образом, возникают т р е 
бования к развитию образования трудящихся и их материальных 
условий труда. 

Критерием социальной эффективности, по нашему мнению^ 
является прогресс в изменении социальной структуры общества 
б направлении достижения социальной однородности. В этой 
связи возникает такаа вопрос о критериях социального сближе
ния условия производства и условий потребления для всех ч л е 
нов или для определенных классов и слоев общества, следует 
ли прежде всего с о з д а т ь предпосылки для социального сближе
ния условий труда в производстве , чтобы как результат р а з -
зития доходов - индивидуальных и общественных - достигалось 
сближение в потреблении ? Или же возможно и необходимо с б л и 
жение в потреблении на основе повышающейся экономической э ф 
фективности через процессы перераспределения, осуществляемые 
социалистическим государством параллельно о изменениями 2 
условиях труда ? 

^ Ш я ^ й ^ у е Т» Эффективность общественного производства . -
вопросы экономики , 1975, % 6 , с . 1 3 0 . 



Социальная структура как комплексное понятие охваты** 
вьет классовую, профессиональную, демографическую и нацио
нальную структуру , . 

Однако процесс в общественном развитии должен вклю
чать гармоничность этих частичных с т р у к т у р . Только тогда 
могут полностью проявляться преимущества социализма и в о з 
можно подготовить переход к коммунизму. В качестве отраже
ния растущей социально-экономической эффективности общества 
как целого следовало бы дополнительно оценивать относящееся 
к отдельному члену общества стремление к сознательному р а з 
витию личности, ее социальную.активность . 

Ввиду т о г о , что отдельные составные части социальной 
структуры общества взаимосвязаны, необходимо-разработать кон 
кретные цели для каждой частичной структуры (включая место 
и время) . 

Развитие социальной структуры тесно связано с у с л о в и 
ями труда . Зто прежде ь с е г о относится к классовой структуре 
и к профессиональной с т р у к т у р е , и структуре деятельности . 
Будущие изменения условий труда требуют проведения народно
хозяйственной стратегии . Предприятия должны получать инфор
мацию исходя из народнохозяйственной длительной концепции 
внедрения техники, расчлененной на области и подразделения, 

для т о г о , чтобы лучше учесть общественные\ребования 
в развитии материально-технической базы предприятиям должны 
устанавливаться социальные задания на создание с р е д с т в труда* 

Существует гакхе соотношение между развитием условий 
труда и демографической структурой населения. Наряду с д а н 
ными о численности; работоспособного населения, о е с т е с т в е н 
ном прироста из числа оканчивающих школу и т . д . с учетом 
возрастной структуры населения и аанятых растет значение т р е 
бований к адчсватным возрасту работников рабочим местам* 
Преимущества социализма в улучшении условий труда проявляют
ся не только в создании более легкой физической работа , но и 
в том, что учитывается необходимость сохранения здоровья в 



у ч е н и е всей "рабочей жнэни" при расаределении людей на ра* \. 
;очие места и формировании режимов труда и свободного времени* 

• В директивах IX съезда СЕПТ намечены еадачи на пери
од 1976 -1980 г г . и Программа СЕПТ, принятая на этом съезде , 
тавит длительные целик создание предпосылок для перехода 

, коммунизму и строительство коммунизма. Отмечалось, что 
•;рк создании общества развитого социализма одновременно осу-» 
дествляетея постепенный переход к коммунизму. 



Ю.БОРЯЕВ, доцент 
РККИГА 

о о д в т в в в д я оценка кояичествешш и 
КАЧЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 

Важный условием повышения качества и эффективности 
социалистического производства является , как подчеркивалось 
на ХХУ съезде КПСС, дальнейшее улучшение действующего' х о 
зяйственного механизма. Решение этой задачи требует н о в о 
го подхода к рассмотрению ряда теоретических вопросов и в 
той числе - роли товарных отношении в оценке результатов 
труда . 

Современная экономическая наука при исследовании т о -
варыо-денажыых отношений в социалистическом обществе и с х о 
дит , главным образом, из т о г о , что при социализме сфера их 
действия ограничена» Вместе с тем необходимо больше внима* 
вия обращать на всестороннее изучение направлений и с п о л ь з о 
вана* товарно-денежных отношений в практике планового р у к о 
водства народным хозяйством . 

Под товарными отношениями принято понимать отношения 
хъхху людьми по поводу обмена, т.е.» купли-продажи товаров» 
Это положение б е с с п о р н о . Однако в то время необходимо 
выяснить - формой чего являются товарные отношения, какую 
задачу они призваны решать, ибо для участников производства 
этот вопрос имеет далеко к$ второстепенное значение. 

Отношения товарного обмена, как и другие виды о т н о 
шений, ш е д т определенные глубинные причины» Важнейшей из 
и Й Х является противостояние потребностей и с п о с о б о в их удоя 
дехвореаия. 

Потребности могут изучаться с различной целью. В з а -
ЕИСКМОСТН от предмета исследовании в качестве центральной 
избирается та или иная сторона данной экономической к а т е г о 
рии. Нашей задачей является ^сссмотроние роли потребностей 
а Становлении и осуществлении оэеношеЩй товарного оомена и 



его пропорций. 
Потребность - э т о форма зависимости человека от внеш

них условий. Важнейшими ее элементами являются объект п о 
требности и отношение действия в связи с удовлетворением п о -
т р е б а с с т а . . Объектом потребности могут служить вещь, предме
ты и у слуги , отношения. Отношение действия - э т о отношение 
агента к результату , которое реализуется в объекте потребно 
с т и . Необходимость удовлетворения потребностей является м а 
териальной основой отношения человека к своим действиям к 
прежде в с е г о к труду . Потребность - э т о т о , рада чего о с у 
ществляется труд . Виды труда, формы их осуществления, ,.-х 
пропорции согласуются с видами и пропорциями потребностей . 
Таким образом, являясь критерием формирования материальной 
структуры совокупного продукта, темпов и пропорций его дви 
жения, потребности тем самым обусловливают содержание и 
структуру трудовой деятельности . 

Между количеством и качеством труда и уровнем у д о в л е т 
ворения потребностей в продуктах труда (или непосредственно в 
у с л у г а х ) существует прямая с в я з ь . Этот вид связи уместно 
обозначить такими категориями как "материальная з а и н т е р е с о 
в а н н о с т ь " , "материальный и н т е р е с " . Последний является с о 
держанием отношения к труду . Поэтому е с т ь основание считать , 
что товарные отношения, в свою о ч е р е д ь , являются формой о с у 
ществления материальной заинтересованности в результатах труда* 

Как уже г о в о р и л о с ь , представляется необходимым р а з л и 
чать внешнее проявление товарных отношений и их функцию. 
Внешним проявлением товарных отношений выступает обмен, куп
ля-продажа, функцией же товарных отношений является реализа
ция материальной заинтересованность участников производства 
в результатах труда . Именно материальный .интерес , прямая 
зависимость между результатами труда и мерой у д о в л е т в о р и л и 
своих потребностей ставит производителя перед необходимоехв» 
обмениваться продуктами как товарами. 

Выяснение роли товарных отношений в оценке р е з у л ь т а 
тов труда требует также определения сущности такого ПОНЯТИЯ 
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как "эквивалентный обмен" и критериев равенства при обмене 
т о в а р о в . По данному вопросу можно выделить несколько точек 
зрения. Так, ряд авторов полагает , что критерием эквивален
тности является только общественно необходимое время для про
изводства и воспроизводства т о в а р а . Ввиду т о г о , что общим 
свойством » для в с е х товаров является труд, который измеряет
ся общественно необходимым временем, мерилом обмела является, 
по мнению авторов , именно э т о время. Однако в данном случае 
не получает решения вопрос о том - с какой мерой вступают 
производители в отношение по поводу обмена товаров . 

Некоторые экономисты придерживаются той точки зрения, 
что в обмене с о о т н о с я т с я трудовые усилия и полезность , затра
ты и результаты. При этом мерой затрат труда, по их мнению, 
является полезность . " . . . Акт обмена, - пишет Н.Я.Петраков, 
- приравнивает разные затраты труда друг к другу по одному 
показателю, т . е . той пользе , которую приносят обществу эти 
затраты"* . В данном случае Н.Я. Петраков исходит из посыл
ки, что полезность - фиксированная величина. О этим трудно 
с о г л а с и т ь с я . Как явление полезность можно понять лишь как 
отношение человека к вещи, к о т о р о е , как известно , не являет
ся раз и навсегда данным. Не будучи постоянным, оно из м о 
жет быть и мерой какой-либо величины. 

Зачастую процесс обмена рассматривается исключитель
но как столкновение товаровладельцев . При этом специфика их 
взаимоотношений усматривается в том . что каждого из них ин
тересует полезность т о г о товара , который он хочет получить, 
и совершенно не интересует потребительная стоимость т о г о 
ю в а р а , который он стремится обменять . Таким образом и г н о 
рируется проблема потребностей участников обмана. Уеаду 
т е м , участниками обмена движут в принципе одни н те же п о 
т р е б н о с т и . Поэтому каждый из них, стремясь сбыть свой т о -
ь&р.в обмен на другой т о в а р , в потребительной стоимость к о 
т о р о г о он нуждается,, в конечном счете имеет в виду, что полу-

Петраков Н.Я. Хозяйственная реформа: план и экономическал 
самостоятельность . У # | 1 9 7 1 , с . 9 0 . 
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чит такие де блага к в такой количестве ( соотношении) , какие 
и Б какой количестве (соотношении) блага получает его к о н т р 
а г е н т . Уровень материального положения участанков обмена 
как представителе?, разных работ и является , на наш взгляд, 
мерой равенства обмена продуктов, труда , 

»• • 

3 экономической литературе потребности обычно п о д р а з 
деляются на материальные и духовные. Та?;ая классификации п о 
т р е б н о с т е й , может быть, и отвечает нуждам хощроведандЯ, ко 
она не совсем пригодна для понимания характера требований, 
предъявляемых человеком к вещам и и преаьДе всеги к 
тем из них, которые входят в сферу личного потребления. 

Запросы человека не сводятся к с у ш е благ , т р е б у щ я х -
с я непосредственно для функционирования человеческого о р г а 
низма и жизни человека з обществе* Известно , что объектом 
потрчбкостей являются также вещи, не имеющие прямого отноше
ния к воспроизводству человека как живого существа, например, 
предметы украшения» В этой связи е с т ь основание различать 
потребности в зависимости от т о г о , служат ли они целям п о д 
держания жизнедеятельности или выступают в качестве п о к а з а 
т е л я , с в и д е т е л ь с т в у е т е об общественном положении человека* 

Потребности первого рода (назовем их базовыми) имеют 
известные границы* Потребности второго рода (назовем их п о 
требностями требуемого будущего) носят разностный характер* 
Объект э т о г о рода потребности, т . е . та или иная вещь, и н т е 
р е с у е т человека прежде всего как средство самоутверждения, 
как символ его общественной значимости. Такими вещами я в л я 
е т с я , как правило, вещи высокого качества . Эти вещи и с т а 
новятся в первую очередь предметом потребительского спроса* 
Потребитель платит за них столько , во сколько он оценивает 
с в о е место в роль в отношениях с другими людьми» Например, 
из двух вещей - объектов потребности требуемого будущего -
потребитель выбирает ту из них,, на которой проставлена более 
высокая цена. 

Некоторые экономисты полагают, что цена непосредствен 
но связана с затратами труда . Основываясь на зтом положении в 

предлагают строить ценообразование по определенным нормати
вам, имеются также разработки относительно коэффициентов е л а -



гаемых затрата Идея "нормированных цен" , на наш взгляд» п е 
рекликается с теорией "рабочих д е н е г " , подвергнутой в свое 
время критике.К* Марксом, который указывал, что материальной 
основой труда, создающего стоимость , является исключительно 
затрата человеческой энергии. Но речь идет о материальной 
основа экономического процесса , а не о самом процессе . Это 
значит, что не всякие затраты труда идут в с ч е т , точно так 
ге как на спортивных соревнованиях все участники прилагает 
усилия, но приз, как и з в е с т н о , получает лишь один из них. 
Как экономический процесс акт обмена происходит при участии 
двух действующих фигур: продавца и покупателя. Й смысл к а 
тегории стоимости с о с т о и т именно в том, что величина с т о и м о 
сти выражает значение усилий производителя в условиях к о н 
кретно^ ситуации, а не просто затраты труда. Поэтому п о с т р о 
ение цен на базе нормативов затрат лишило бы их связи с пла
тежеспособным спросом. 

Н научной литературе принято определение цены как д е 
нежного выражения стоимости . Это определение отражает с о д е р 
жание яьле:г.1я на самом высоком общетеоретическом уровне о б о б -
в{ения. Наблюдение и измерение изучаемых явлений требует , н а 
ряду с использованием общих, использование также определен
ных понятий, т . е . понятий, позволяющих учитывать эмпирический 
данные. ч 

В системе общественного разделения труда продукты и з 
готавливаются, как и з в е с т н о , не для собственного потребления, 
а для обмена. Отношение, в котором продукты обмениваются 
друг на друга , и представляет собой цену. Иначе г о в о р я , ц е 
на - зхо оценка результатов труда производителя, вырабатыва
емая при участии как производителя, так и потребителя. Отно 
шениям обмена отвечает цена, отражающая ка.к условия производ
с т в а , так и степень признания товара потребителем. Цена, с о 
гласующая этк два требования, - э т о цена, балансирующая спрос 
л р.реддокеане. использование такой цены позволит расширить 
похребяанме человеком не только при повышении производитель
ности труда в отрасли е г о непосредственной деятельности, но 
я при лоьыаении производительности труд?, в других отраслях 
народного хозяйства . 



Э.КРАСНИКОВА, с т . п р е 
подаватель РКШГА 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЗЭАШОДЕЙСТШ яУШШ И « Ж 
ПРОЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДШОГО ПРОДУКТА 

Изменение функционального назначения необходимого 
продукта в условиях социализма, приводит к изменению форм е г о 
проявления, ибо каждая новая функция .придает новую определен
ность форме. 

Различные формы проявления необходимого продукта д о л 
жны нести вполне определенную нагрузку , обеспечивая в о с п р о 
изводство рабочей силы, всестороннее развитие личности п р о 
изводителей и стимулирование их труда . Особую определенность 
каждой из форм необходимого продукта придает та или иная 
функция, которая является для иее главной* Именно под этим 
углом зрения следует подходить к рассмотрению отдельных ^орм 
необходимого продукта в связи с изменением е г о функциональ
ного назначения в условиях социализма. 

В советской экономической литературе изучению форм н е 
обходимого продукта уделяется немало внимания. За последние 
десять лет опубликовано значительное количество работ , в к о 
торых анализируются распределительные отношения при социализ
ме. Среди них наибольший интерес представляют такие работы, 
в которых существуюидае формы необходимого продукта р а с с м а т 
риваются как категории политической экономии социализма". 
Однако и эти работы не внесли полной ясности в целый ряд 
важнейших в о п р о с о в , к числу которых прежде в с е г о можно о т -
чеоти обоснование основных форм необходимого продукта, их 
диалектической взаимосвязи и взаимозависимости. А о т с у т с т 
вие достаточно аргументированного обоснования проявления н е 
обходимого продукта в с т р о г о определенных формах, диалекти-

* С м . ; Ракитский Б .В . Общественные фонда потребления как э к о 
номическая категория . М . , 1 9 6 6 ; Глазер Л.С. Некоторые в о 
просы методологии планирования общеетвенных фондов п о т о е б -
ления. М. , 1 9 6 6 . 
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ческсй взаимосвязи и взаимообусловленности этих форм не м о -
;*:ет ке отразиться на изучении каздой из них. 

Для более аргументированного обоснования проявления 
необходимого продукта в с т р о г о определенных конкретных фор-
мах, необходимо рассматривать производство , распределение, 
обмс;: и потребление как моменты единого процесса обществен
ного воспроизводства , которые, хотя и обособляются, приобре 
тая при з ю ы известную самостоятельность , ко в то ке время 
находятся з дишш&тическо*: взйикодействии. "Ыекду различны
ми мо^е.чтал:и инеет место взаимодействие* Зто бывает во в с я 
ко.,: органическом целом", - писал К* ; . :аркс т о фазах производ
с т в а , распределения, обмена и потребления^. Вопрос о в з а и 
модействий этих различных моментов воспроизводственного цик
ла ьмеет принципиальное значение, ибо определенное производ
ство обусловливает определенное потребление, распределение 
и щбкен, а т ш @ - -определенное отношение этих различных м о 
ментов друг к другу^* 

I; С Б Л З П с этим необходимо выяснить, как социалистиче
ское производство именно через функциональное назначение н е -
облодшш"'® продукта влияет на проявление его конкретных форм» 

: ак ухе отмечалось , в социалистическом обществе функ-
цко:-:а.-т.-.ное Назначение необходимого продукта объективно с о с 
тавляет диалектическое единство трех основных ст&рон: в о с 
производства рабочей силы, всестороннего развития личности 
производителей и стимулирования их труда* В соответствии с 
утим и фор-ь: проявления необходимого продукта должны с п о с о б с т 
вовать выполнений триединой задачи: обеспечить воспроизвод
ство рабочей силы, необходимые условия для всестороннего р а з 
вития способностей производителей и стимулирование их труда* 
При этом обходимо иметь в виду, что поскольку через формы 
необходимого п р о е к т * рас пре д е л и т е л потребительные блага, 
идущие в ,:/ч».ое потребление производителей, постольку зтк 



формы оказывают сильное воздействие на формирование и р а з 
витие общественных потребностей . Следовательно, выполнение 
основных функций необходимого продукта связано прежде всего* 
с удовлетворением потребностей производителей. -

Далее, поскольку потребности производителей диалекти
чески взаимосвязаны с их способностями, то развитие п о т р е б 
ностей за счет основных форм необходимого продукта в значи
тельной степени влияет на выполнение ими функций необходи
мого продукта. Таким образом, первое направление изучения 
должен составить-анализ диалектической взаимосвязи к а т е г о 
рий " п о т р е б н о с т и - с п о с о б н о с т и " производителей. 

Имеется тесная диалектическая взаимосвязь, и взаимо
обусловленность между способностями производителей к труду 
и их потребностями. По мере развития общественного произ 
водства изменяются и сами производители, вырабатывая в с е -
бе новые качества , развивая и преобразовывая самих себя бла 
годаря производству . Потребности., будучи продуктом трудовой 
деятельности , является результатом функционирования в обще
ственном производстве определенной совокупности с п о с о б н о с 
тей производителей к труду . В склу еще недостаточного р а з 
вития производительных сил в условиях социализма его м а т е 
риально-техническая база представляет такой производствен
ный комплекс средств производства, функционирование различ
ных звеньев которого существенно различается по оснащенно
сти орудиями и предметами труда, по их структуре , а с л е д о 
вательно, и по эффективности использования* Именно п о э т о 
му существует еце неравенство производителей в пользовании 
средствами производства, в результате чего имеются ш суще
ственные различия между тяжелым и легким, физическим и, у м 
ственным трудом. 

Различия в использовании с р е д с т в производства объек* 
тивно порождают и различия ь развитии способностей произво- 1 

дителей материальных б л а г . 3 результате неравенства в р а з 
витии и использовании способностей к труду у производителей 
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в условиях социализма имеются и существенные качественные 
отличия в уровне потребностей . 

Потребности производителей по их характеру и роли в 
воспроизводстве рабочей силы и всестороннем развитии личнос 
ти подразделяются на три основные группы: 

- потребности , отражающие материально-бытовые у с л о 
вия жизни (пихание, одеада , о б у з ь , мебель , дойашний инвен
т а р ь , жилище и т . д . ) , 

- потребности, связанные с обеспечением культурно-
бытовых условий ( образование и подготовка к труду, физиче-* 
екая культура, условия индивидуальной жизни и т . д . ) , 

- потребности , связанные с обеспечением общеесцио-
логических условий ( у с л о в и я труда, общественной деятельно 
с т и , творческой самодеятельности и т . д . ) . 

Па основе удовлетворения таких первостепенных п о т р е б -
к о с т е й , как питание, одежда, содержание жилища, приобретение 
предметов культурно-бытового назначения, потребление услуг 

;•; других происходит восстановление затраченной производи* 
гелями энергии, ' поддерживается их жизнедеятельность, т . е . 
происходит воспроизводстве рабочей силы. Причем в п р о ц е с 
с е удовлетворения этих потребностей , являющихся основой р а з -
вития всех остальных потребностей производителей, происходит 
нь только восстановление , но и развитие их способностей к 
тру,ну. 

Б условиях социализма у производителей можно выделить 
потребности в предметах потребления, с одной стороны, и п о 
требности в труде , с другой стороны, которые развиты не з 
одинаковой степени, ликвидация частной собственности на 
с р е д с т в а производства покончила с эксплуататорской сущностью 
труда* Между производителями и обществом возникают новые 
отношения по поводу использования их способностей к труду 
как в интересах общества, так и в интересах самих произво 
дителей. Поскольку именно труд в с е г д а является источником 
существования и развития общества, всеобщность труда, п р е 
вращение его Б одну из основных личных потребностей высту -
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пает одновременно и как важнейшая общественная потребность . 
Однако в связи с т е * , что при социализме существует еще н е 
равенство в качественном развитии и применении способностей ' 
х труду , потребность в труде у производителей еще не прояв
ляется в такой же мере , как их потребность в потреблении, 
Поэтому качественной особенностью потребностей производите
лей является т о , что потребности в труде не только о п о с р е 
дуется потребностями в получении жизненных с р е д с т в , но и в* 
определенной степени подчиняются последним. Это приводит 
к необходимости экономического стимулирования труда произ 
водителей. Материальными стимулами труда в данном случае 
должны с объективной необходимостью стать такие конкретные 
формы необходимого продукта, которые обеспечивают соизмере 
ние меры труда и мерн потребления. 

Следовательно, необходимость одной формы необходимо
го продукта - заработной платы - вызывается тем> что для 
нормального функционирования общественного производства о б ъ 
ективно необходимым является не только воспроизводство и 
развитие способностей производителей к труду, но й приведе
ние в действие всей функционирующей рабочей силы, что и д о 
с т и г а е т с я с пом о асью материального стимулирования производи
телей . 

Кроме т о г о , необходимость зараОстной платы вызывает*» 
с я и необходимостью превращения самого труда в первую п о 
требность 17роизводителей материальных блат* Заработная пда-; 
. а с п о с о б с т в у е т привлечению производителей к труду* развя* 
гию их способностей к труду, • превращение его из средства $ 
жизни в зизнеинуя потребность* 

Таким образом, заработная плата является главным и с 
точником удовлетворения потребностей и развития способностей 

поиэводителей к труду , обеспечивая одновременно стимулиро
вание юс труда» По нашему мнению, заработная плата выпаха* 
ет отношения между обществом, производственниц коллективом , 

производителями по поводу распределения основной часта не*-
лходнмого продукта, поступающей в личную собственность про -
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иззодктелей пропорционально затратам и результатам их труда 
и ебэ спечиьащек Б основном пункции стимулирования труда 
производителе?: воспроизводства рабочей силы. 

Следует о г о в о р и т ь с я , что указанное определение не о т 
ражает все сторони заработной платы как экономичнокой к а т е 
гории, но оно отражает самые существенные ее признаки* Ни 
одно определение не мо*ет отразить все стороны и все в з а и м о 

связи той или иной к а т е г о р и и . В .И. Ленин отмечал о т н о с и т е л ь 
ную точность к условность любого определения, которое никог 
да не модех охватить ясес-лоранних связей явлений в аго пол-.-
ном разв ; : г : : . г . Поэтому при рассмотрении данного определе 
ния заработной платы очень паано подчеркнуть прежде в с е г о 
т о , что материальное стимулирование труда производителей 
является ее важнейшей функцией при социализме. 

Заработная плата в условиях сохранения неравенства в 
развитии и применении у производителей способностей к труду 
должна обеспечить репенке двуединой задачи, связанной с вы
полнением функционального назначения необходимого продукта. 

Во-перьых, заработная плата должна обеспечить условия 
как для воспроизводства и дальнейшего развития рабочей силы, 
так и для постепенного уничтожения социально-экономических 
различий между производителями в развитии их индивидуальных, 
способностей к труду . 2 условиях социализма удовлетворение 
дахе та&нх первостепенных потребностей производителей и их 
с е м ^ , как питание, с д е з д а , содержание жилища, приобретение 
предметов к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о назначения, использование плат 
ных услуг И т . д . объективно зависит от уроьня развития ин
дивидуальных способностей производителей, от профессиональ
ной подготовки , квалификации, специальности. Заработная 
плата, выполняя функцию в о с п р о и з в о д с т в а рабочей силы, наря
ду с этим стимулирует производителей к повышению квалифика
ции, к развитию их индивидуальных способностей* 

Во-вторых, заработная плата должна стимулироТйа^ь^$ак-

А Ленин Б.И» Поля» с о б р . с о ч . , т . 2 7 , с . 3 8 6 . 



тическпе применение способностей производителей в процессе 
т р у д а , обеспечивая индивидуальное присвоение пропорциональ
но е г о качеству и количеству. Зависимость заработной платы 
от степени умелости, производственного опыта, интенсивности 
т р у д а , обеспечивая функцию экономического стимулирования, 
повышает эффективность в сего общественного труда, увеличи
вает фонд жизненных средств во всем обществе и тем самым 
с о з д а е т лучшие условия для увеличения необходимого продукта. 

В-третьих, заработная плата должна обеспечить привле
чение производителей к применению их способностей в труде 
как с учетом конкретных условий производства, так и с у ч е 
том необходимости привлечения к труду на тяжелых, но обще
ственно необходимых участках производства* Это связано с 
тем, что при неравенстве в качественном развитии рабочей с и 
лы и неравенстве в условиях ее применения необходимость в 
распределении материальных благ а соответствии с трудовым 
вкладом производителей вызывает стремление каждого из них 
применять С Б О Й способности к труду в лучших условиях произ
в о д с т в а . Не в то же время социалистическому обществу н е о б 
ходимо, чтобы рабочая сила применялась Й на менее технически 
оснащенных участках с относительно худшими условиями произ 
водства* Таким образом, противоречие в потребностях ббщест-
ва и в потребностях отдельных производителей требуег допол
нительной дифференциации оплаты труда, установления прямой 
связи между условиями труда производителей. Таковы основные 
задачи заработной платы, связанные с выполнением ею функцио
нального назначения необходимого продукта по развитии и и с 
пользования способностей производителей к труду . 

Как уае было выяснено, воспроизводство рабочей СИЛЫ 
; ;а данном этапе развития производительных сил и социалисти
ческих производственных отношении в значительной степени ре* 
ализуется за счет основной формы необходимого продукта - за-г 
работной платы. За счет ее удовлетворяются потребности д о -
заднего обихода., личной гигиены и т . д . Эти потребности, со*г 

'••«ер характер личных потребностей производителей как ч а с т -
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н о г о лица, обеспечивается на основе личного присвоения, о п о 
с р е д с т в о в а н н о г о трудом на общество . Но кроне этих п о т р е б н о 
с т е й для воспроизводства способностей к труду существуют п о 
требности в образовании, "здравоохранении, социальном о б е с п е -
ченил и другие, которые^обеспечивают потребности производите 
лей как членов о б щ е с т в а 1 . 

Удовлетворение этих потребностей К. ^аркс связывает 
с непосредственным развитием самой рабочей силы, с тем , ч т о 
бы "она получила подготовку и навыки в определенной, отрасли 
труда , стала развитой, специфической рабочее с и л о й " - . Он 
о т в е ч а е т , что именно удовлетворение этих потребностей о б е с 
печивает функцию воспроизводства рабочей сильг*. Качествен
но новой чертой этих потребностей при социализме является их 
особая общественная значимость, которая определяет форму при
своения и качественно новые социальные границы общественных 
фондов потребления* Потребности такого рода следует у д о в л е т 
ворять в первую очередь и на уровне не низсе общественно н е о б 
ходимого , т . е . соответствующего достигнутому уровню развития 
общественного производства . Все э т о не мо^ет не отразиться 
на формах проявления необходимого продукта . 

3 связи с тем, что распределение по труду не иодет пол-
ностью обеспечить удовлетворение непосредственно обществен. 1

 л 

потребностей производителей, оно дополняется распределением 
через общественные фонды потребления. При формировании п р о 
изводителями структуры личного потребления в с о о т в е т с т в и и с о 
с ловившейся у них системой яичных потребностей устанавливает 
с я исключительное право самих производителей определять у р о 
вень и очередность удовлетворения различных, в том числе и 
о с о б о важных, социальных потребн остей . Но это может отрица
тельно сказаться на развитии самих потребностей , имеющих о с о 
бую общественную значимость о точки зрения развития с о ц и а л р с -

1 1*аркс К., Энгельс Ф. С о ч . , т . 1 9 , с . 1 7 . 
^ Маркс К., Энгельс С о ч . , т . 2 3 , с . 162. 
3 Маркс К,, Энгельс # . С о ч . , т . 1 9 , с . Г\ 
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т и ч е с к о г о производства . В связи с этим вторая форма н е о б х о 
димого продукта должна иметь четко выраженный целевой х а 
р а к т е р , обеспечивая в централизованном порядке у д о в л е т в о р е 
ние определенных потребностей производителей» 

Далее, если б заработная плата была единственной ф о р 
мой необходимого продукта, то производители, обладающие б о 
лее развитыми способностями к труду , получали бы больше п о 
требительных благ , т . е . имели бы лучшие условия для в о с п р о и з 
в о д с т в а рабочей силы. Эти производители имели бы большие р е 
альные возможности развивать свои способности , чем т е , у к о т о 
рых развитие способностей к труду отстало по каким-либо с о ц и 
ально-экономические причинам. Все э т о привело бы к тому,что 
и сами социально-экономические различия в Уровне развития 
рабочей силы все болей и более углублялись. Такьш образом, 
для обеспечения нормального процесса воспроизводства рабочей 
силы объективно необходимым является наличие двух диалекти
чески взаимосвязанных форм необходимого продукта - з а р а б о т 
ной платы и общественных форм потребления,- каждая из которых 
несет различную функциональную нагрузку по воспроизводству 
рабочей силы. 

Функция необходимого продукта по всестороннему^разви
тию способностей производителей диалектически взаимосвязана 
с функцией по воспроизводству их способностей к труду и т а к 
же не мояет бкть выполнена только за с ч е т основной формы н е 
обходимого продукта - заработной платы. Наоборот, ока также 
объективно обусловливает в основное наличие второй формы, 
С Й Я Э & Й М О Й с распределением через общественные фонды потреб 
ления* 

С помощью заработной платы общество не мо&ет непосред 
ственно воздействовать на последовательность и степень у д о в 
летворения отдельных потребностей (на т о , как тот или И Н О Й 
тройзводатель будет использовать заработную плату* каким п о 
требностям он отдает предпочтение) , хотя это имеет большое 
значение как для отдельного Производителя, так и для социа*-. 
диетического общества в целом* Следовательно, при соцйалйэ-



Мб объективно необходимым является создание равных условий 
в удовлетворении наиболее важных с общественной точки зрения 
потребностей в воспитании подрастающего поколения, в к у л ь т у р 
ном, физическом развитии и других . 

Материальные блага и у с л у г и , удовлетворяющие указанные 
социальные -потребности, нельзя распределять в с о о т в е т с т в и и о 
затраченным трудом (величиной заработной платы), ибо только 
распределение через общественные фонды потребления о б е с п е ч и 
вав - особый контроль общества за удовлетворением этих п о т р е б 
н о с т е й , ликвидирует преимущества производителей в у д о в л е т в о - • 
рении о с о б о важных потребностей* Распределение через общее*-', 
в е н ш о фонды потребления обеспечивает всестороннее развитие 
личности производителей, т*к« с о з д а е т равноценные условия 
для полного р а с к р ы т ? и различил всех ах с п о с о б н о с т е й . С л е 
довательно , при социализма и выполнение функций в с е с т о р о н н е 
г о развития производителей с объективной необходимостью пред 
полагает наличие второй основной формы необходимого продук
та * общественных фондов потреблении, которые должны в о с н о в 
ном обеспечивать' создание соответствующих социальных и м а т е 
риальных условий для развития воех способностей производите 
лей* . ^ 

Третья функция необходимого продукта - стимулирование 
труда производителей, как уже было выяснено ранее , о с у щ е с т 
вляется главным образом с помощью заработной платы, которая 
стимулирует реализацию способностей производителей & труду 
в самом процессе социалистического производства* В евдзи 
с этим ряд советских экономистов считают, ч т о , поскольку 
распределение через общественные фонды очень мало связано 
.6 затратами труда производителей, то с оотв етственно и в т о 
рая форма не об / одимого продукта сравнительно слабо выполня
е т функцию стимулирования труда» Некоторые «в экономисты 
вообще отрицают симулирующую функцию общественных фондов' 
потребления, признавай за функцию стимулирования только з а 
работную плату* 

Между той , общественные фонда потребления оказывают 
с т и м у л и р у й ' - воздействие на производство не гальке к о с в е н -



н о , но и непосредственно, ибо в определенной своей части они 
связаны с затратами труда производителей. Это , в первую о ч е 
р е д ь , относится к той группе общественных фондов потребле - 4 

ния, которая обеспечивает оплату льготных и учебных о т п у с 
к о в , стипендий; имеет поощрительный характер и в определен
ной степени зависит от затраченного труда: пенсии, пособия 
по беременности и оплата льготных часов кормящим матерям и т . д . 

Таким образом, проявление необходимого продукта в ф о р 
ме общественных фондов потребления' обусловлено необходимостью 
выполнения всех трех е г о основных функций. По нашему мнению, 
орществонные фонды потребления как экономическая категория 
выражают отношения мекду обществом и производителями по п о в о 
ду непосредственно общественного распределения части н е о б х о 
димого продукта, поступающей к производителям з основное н е 
зависимо от затрат и результатов их труда и обеспечивающей 
функции воспроизводства рабочей силы, всестороннего развития 
личности производителей и стимулирования их труда. При этом 
с л е д у е т о с о б о подчеркнуть, что всестороннее развитие с п о с о б 
ностей производителей является важнейшей функцией обществен
ных фондов потребления. 

Следует отметить, что общественные фонды потребления 
выполняют функции необходимого продукта с помощью еще более 
конкретных форм распределения. Хотя каждая из этих форм 
удовлетворяет качественно разнородные потребности производи
т е л е й , анализ позволяет установить, что все она напразлены 
на выполнение диалектически взаимосвязанных функций н е о б х о 
димого продукта. Следовательно, все конкретные формы фондов 
общественного потребления по существу едины, выступает в 
конкретной действительности как зсився целостность , имеющая 
различные формы проявления своей сущности* 

Анализ форм проявления необходимого продукта позволя
ет утверждать, что е г о основные фугкцик образуют единый про-, 
цесс р о п р е д е л е н и я , направленный как на воспроизводство и -
развитие способностей производителей, гак и на стимулирова
ние и х т р у д а . Но при втом д л а я ^ ч т ^ е с к о е един
с т в о основных функций необходимого продукта находят отражение 
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в диалектической единстве его основных форм и выполняемых 
ими цункций в распределительном п р о ц е с с е . Так, направлен
ная на стимулирование труда производителей основная форма 
необходимого продукта - заработная плата становится о д н о 
временно п основные средством удовлетворения части п о т р е б 
ностей производителей, необходимых для воспроизводства их 
с п о с о б н о с т е й к труду . О другом стороны, функция обществен
ных фондов потребления, направленная на первоочередное у д о в 
летворение оообо ьб.лных социальных потребностей п р о и з в о д и т е 
лей, непосредственно отражая требования основного окономи- - 1 
ч е с к о г о закона социализма, с п о с о б с т в у е т осуществлению функ- , 
ции экономического стимулирования их труда* 

Заработная плата не могла бы оказать необходимое с т и 
мулирующее воздействие на труд производителей материальных 
благ без неразрывно связанного с этим процессов развития 
с п о с о б н о с т е й производителей к труду и их всестороннего р а з в и 
тия . То же самое к а с а е т с я и общественных фондов потребления* 
Производители имею! возможность большего развития своих с п о 
с о б н о с т е й тогда', когда общественные фонды ( в определенной 
сьоей части) непосредственно связаны с их трудовыми затратами. 

Вместе с тем , неооходимо отметить , что для каадой из 
указанных'форм одна из функций необходимого продукта я в л я е т 
ся главной, определяющей назначение формы, е е четкое о т г р а 
ничение от других форм. Поэтому, например, заработная п л а 
та отражает неравную меру потребления производителей до тех 
пор, пока она о г р а ^ е т затраты неравного труда . Наоборот , 
чрезмерное увеличение стимулирующей роди общественных ф о н 
дов потребления привело бы к ущемлению возможности наиболее 
полного удовлетворения потребностей производителей, к подры
ву материальной базы для всестороннего развития п р о и з в о д и т е 
лей, т . е * осуществлению их главной функции. 

Диалектическое единство функций необходимого продук
та проявляется ВО взаимодействии его форм, направленных аа 
оптимальное сочетание фушщай по развитию способностей про
изводителей с дасюдоМ сТ1шу«нрОд*аШ1 их труда-. Так, в^а-



имодействие заработной платы с общественными фондами п о т р е б 
ления должно быть направлено на повышение такой материальной 
обеспеченности производителей, которое не противоречило бы 
стимулированию их труда, обличению меры потребления с мерой 
их труда . 

Осуществлять все функции необходимого продукта с п о 
мощью какой-либо одной его формы неэффективно. Так, з а р а 
ботная плата не может отразить целый ряд факторов, ке имею
щих отношения к п р о и з в о д с т в у ; семейное положение, состояние 
з д о р о в ь я , с о с т а в семьи и т . д . Следовательно, существование 
только этой формы необходимого продукта привело бы к тому, 
что неравенство производителей, вызванное неодинаковыми з а 
тратами труда, дополнялось.бы неравенством, связанным с с е 
мейным положением, е с т е с т в е н н о , такое положение не дало бы 
возможности необходимому продукту выполнить как функцию,свя
занную с воспроизводством рабочей силы, так и функцию в с е с т о 
роннего развития.производителей. 

Если рассмотреть выполнение формами, необходимого п р о 
дукта его функционального назначения в динамике, то единство 
форм необходимого продукта проявляется не только в каждой 
форме, но и .во взаимодействии всех е г о форм. Повышение опла
ты труда должно приводить к увеличению поступлений из" обще
ственных фондов потребления, ибо их значительная часть долж
на быть связана с принципом распределения по труду (пенсии 
по с т а р о с т и , пособия по временной нетрудоспособности и т . д . ) . 
С другой стороны, развитие общественных фондов потребления, 
их активное влияние на развитие и выравнивание способностей . 
производителей, должно сопровождаться сокращением на этой 
основе дифференциации заработной платы при повышении ее о б 
щего уровня* Единство форм необходимого продукта, их взаимо
д е й с т в и е , направленность на достижение общих задач по наибо
лее полному обеспечению основных гуккций необходимого п р о 
дукта т р е б у е т , вместе с тем, ка каждом этапе экономического; 
развития их оптимального соотношения* ' ' ' ; 

Для каждого конкретного периода развития социалиста-
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ч е с к о г о воспроизводства соотношение между основывали формами 
необходимого продукта, темпы их р о с т а , а следовательно , и 
значимость в выполнении основных функций необходимого п р о 
дукта зг.висит от д о с т и г н у т о г о уровня развития производитель
ных сил и многих других факторов . Однако если подходить с 
точки зрения длительной перспективы, то основной тенденцией 
яьллется преимущественный рост общественных фондов п о т р е б л е 
ния по сравнению с ростом основной формы необходимого п р о 
дукта - заработной плати- На объективную необходимость этой 
тенденции указывал еще К- ^ а р к с , когда отмечал больыое з н а ч е 
ние ^ о Г: доли общественного продукта, которая предназначена 
для совместного удовлетворения п о т р е б н о с т е й . 

Таким о б р а з о в , иезду двумя формами необходимого п р о 
дукта существует диалектическое единство и взаимодействие, 
которое заключается в том, что они действуют в одном направ
лении и имеют одно назначение - выполнять все основные функ
ции необходимого продукта. 3 то же время обе формы имеьзт о п 
ределенные различия по методу и механизму распределения, и с 
точникам формирования. Кроме т о г о , количественная значимость 
двух форм необходимого продукта является неодинаковой: пока 
еще ведуцее. ; местс занимает заработная плата. Это проявляет 
ся в том, что подавляющая часть жизненных средств при данном 
уровне развития производительных сил при социализме с о б ъ е к 
тивной необходимостью должно распределяться с учетом затрат 
и результатов труда производителей. 

Таковы основные формы проявления необходимого продук
та в связи с осуществлением ими диалектически взаимосвязан
ных функций необходимого продукта в условиях социалистических 
производственных отношений. 

Маркс К» , Энгельс § , С о ч . , т . 1 9 , с . 1 7 . 
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СОЦ>ШМО-Э№НСКИЧВС1Ш1 СУЩЮСТЬ й ПРОБЛВШ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРШХ 

11ШШРИЯШ Н ВШИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ка современной стадий социалистического производстве 
предъявляются новые требования к различным социально-эконо
мическим стороне.м производственной и вненроизводственяой д е 
ятельности человека. Обеспечение всестороннего и гармонично
г о развития личности не только цель, но в не меньшей степени 
и с р е д с т в о ускорения общественного прогресса . 

Важным источником денежных средств для осуществления 
нареченно;; партией программы более полного удовлетворения с о 
циально-бытовых потребностей трудящихся является фонд с о ц и 
ально-культурных мероприятий и жилищного строительства , к о т о 
рый с о з д а е т с я на предприятиях. 

По своей экономической сущности и функциональному н а 
значению указанный фонд распадается на две относительно с а м о 
стоятельные част;и Одна часть выступает в виде общественных 
фондов потребления ш используется в целях удовлетворения р а з 
личных текущих социально-бытовых нужд членов производственно
го коллектива* Другая часть фонда социально-кульяурннх м е р о 
приятий и жилищного строительства представляет собой непроиз
водственное накопление и направляется на строительство разных 
объектов культурно-бытового назначения* 'Непроизводственное 
накопление не относится непосредственно к общественным фондам 
потребления. Построенные за счет него объекты включаюхся в 
с о с т а в общественных фондов потребления по мере их износа как 
текущее потребление в данный период времени* 

Обе составные части общественных фондов -выполняют ©Д-* 
нородиые функции, и с точки эренил воспроизводства представ 
ляют собой потребительский фонд, материальной основой аоторо^ 
го является необходимый продукт* | : : 

С образованием фонда соцкальио-кулыурнах мероприятий 



м жилищного с троительства создаются благоприятные предпосыл
ки для т о г о , чтобы наряду с социальными мерами, осуществляе
мыми государством централизованно, все больший круг социаль 
ных вопросов решался силами и средствами производственного 
коллектива. Этот фонд позволяет производственному коллекти
ву планомерно воздействовать на развитие и формирование п о 
требностей работников 5 держахь в поле зрения социальные запро
сы каждого с в о е г о члена. Только в таких условиях коллектив 
в целом и каждый е г о член в отдельности теих возможность 
активно влиять на произьодстьенные отношения в сфере п о т р е б 
ления. 

Однако распределение при социализме помимо социальных 
вопросов должно учитывать также экономические аспекты пробле
мы. Такая экономическая природа социалистического распреде 
ления обусловливает противоречивое единство экономической и 
социальной сторон распределении материальных благ и услуг че
р е з фонды социально-культурных мероприятии и жилищного с т р о 
ительства» С точки зрения развития производства необходимо 
усиливать стимулирующую роль распределения, дифференцировать 
доходы и услуги из трудового стажа их получателя. В то же 
время целид.социального развития требуют уменьшения социаль 
ных различай и сближения уровня жизни различных групп трудя 
щихся* Сравнивая две стороны распределения, следует о т м е т и н 
что социальная сторона выступает как требование более в ы с о 
к о г о порядка, ибо в ней фиксируются основные принципы с о ц и а 
листических производственных отнонений. Возрастание с т и м у 
лирующей функции распределения не является самоцелью, а с л у 
жит лишь средством развития производства и совершенствования 
социалистических производственных отношений и на этой основе 
- усиления процесса движения к распределению по потребностям. 

-Следовательно, изучая использование средств фонда с со
циально-культурных мероприятий и жилищного строительства на 
отдельных предприятиях необходимо проанализировать, с одвой 
стороны, е г о стимулирующую роль и, с другой с т о р о н ы , " в г о ^ 
значение в повышении жизненного уровня членов коллектива н~ 
уменыаения социальных различий. В данной с г а г ь е больше вни-
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мания уделяется второй стороне анализа, т . е . использованию 
фонда социально-культурных мероприятий и жилищного с т р о и т е л ь 
с т в а в целях удовлетворения социально-культурных п о т р е б н о с 
тей работников предприятий*. 

Эффективность влияния фонда социально-культурных м е 
роприятий и жилищного строительства на повышение жизненного 
уровня работников зависит от его абсолютного размера и о т . 
т о г о , насколько рационально он используется на конкретные 
цели, с учетом удовлетворения первоочередных потребностей. 
Потому при изучении эффективности использования фонда с о 
циально-культурных мероприятий и жилищного строительства н е 
обходимо учитывать следующие факторы: 

- движение с р е д с т в фонда; 
- динамику использования с р е д с т в фонда,* 
- распределеиле фонда по основным направлениям и с 

пользования* 

Размер средств фонда в данном году зависит не только 
от суммы начисленного фонда, но также от остатка фонда на 
начало года и сумм перераспределения средств фонда. Други
ми словами, совокупный размер фонда ( о с т а т о к на начало года 
+ начисления" + суммы от перераспределения) по своей величи
не не с о з п з д а е ? с начисленным фондом* 

Использование ресурсов фонда имеет ряд специфических 
особенностей* Из данных таблицы I следует , что на анализи
руемых предприятиях почти в каждом году имело место сущест 
венное недоиспользование ресурсов фонда, которое в 1973 ~ 
1974 г г » Д О С Т И Г Л О 3 1 , 3 58.вреди предприятий больше всего н е -
ис110дьэован:-?:-;х ресурсов фонда имеют предприятия так называ
емых прочих отраслей ( с м . с н о с к у ) , где они достигли в о т 
дельные годы более 50 %. 

Анализ проводится автором на основе плановых и итоговых 
данных 36 предприятий и производственных объединений п р о 
мышленности Латвийской ССР, в т . ч . - 15 предприятий маши
ностроения и металлообработки союзного подчинения, 13 про

изводственных объединений и предприятий легкой промышлен
н о с т и , 8 предприятий прочих отраслей (пищевой, местной, 
строительных материалов) промышленности. 



Таблица I 

Степень использования р е с у р с о в 
фонда социально-культурных мероприятия и жилищного 
строительства по предприятиям промышленности Лат-

Б ^ С К О Й ССР в 1571-1975 г г . 
Св процентах) 

Г о д и 
Группы предприятий 

1971 1972 1973 1974 1975 

По совокупности 36 пред 
приятий 7 2 , 1 7 8 , 1 6 8 , 7 6 8 , 7 9 0 , 3 

11 то;.; ч^с/^е по 
гтредарвд&шш 

машиностроения 7 6 , Ц 8 1 , 9 8 0 , 7 6 8 , 0 8 8 , 6 
№$т& промышленности 7 8 , 8 8 6 , 7 6 6 , 3 7 7 , 0 7 4 , 2 
прочих отраслей 4 7 , 9 5 3 , 0 3 6 , 7 5 5 , 5 6 4 , 0 

Регулярное недоиспользование р е с у р с о в фонда с о ц и а л ь 
но-культурных мероприятий и жилищного строительства имеет 
свои объектиъкыз и субъективные конкретные причины: 

- ьо-пбрьых, ч.;с-:ь предприятий накапливает средства 
для более значительных капитальных вложений, т . к . величина 

• >дствь фонда вначале ецо недостаточна для осуществления 
крупных строительных р а б о т ; 

- во -вторых , нередки случаи, когда предприятия, имея 
достаточно денежных с р е д с т в , ле обеспечиваются п р о е к т н о - с м е т -

: „ документацией и н е о б х о д и м е й строительными материалами; 

- в - т р е т ь и х , зочаетуь предприятия сталкиваются с о п р е 
деленными трудностями при использовании с р е д с т в и з - з а ограни-

ожносхей в области распределения путевок, расшире
ния детсг-дои, колей и т . д . ; 



- в -четвертых, имеет место известная нерасторопность 
администрации и профсоюзных организаций в решении оператив
ных вопросов распределения средств фонда* 

Степень относительного использования фонда отражает
ся на динамике абсолютного объема использованных с р е д с т в . Из 
данных таблицы 2 вытекает, что по анализируемой совокупности 
предприятии з 1975 г» объем использованного фонда составил 
9 1 , 6 ;о к объему использованного фонда в 1970 г . , а в р а с ч е 
те на одного работника - 9 5 , 8 %* За этими средними цифрами 
кроются большие различия в дмыг^мике указанного фонда по о т 
дельным отраслям* Так, по анализируемой группе предприятий 
легкой промышленности в 1975 г . эбцая сумма использозапксго 
фонда достигла только 70 ,4 % от уровня 1970 г . ( в расчете на 
одного работника - 7 8 . 3 % ) . По отдельным отраслям легкой 
промышленности использованная сумма фонда в 1975 г . по о т н о 
шению к 1970 г* была еще ниже и составила по трикотажной о т 
расли 5 7 , 2 % ( в расчете на одного работника 65 ,9 # ) , по шер
стяной отрасли - соответственно 5 4 , 3 и 5 9 , 3 % В то же в р е 
мя по предприятиям хлопчатобумажной отрасли она выросла на 
2 2 , 2 % ( в расчете на одного работника - на 31 ,9 $ ) * По пред 
приятиям прочих отраслей общая сумма использованного фонда в 
расчете на одного работника находилась почти на уровне.1970 г . , 
а по предприятиям машиностроения она выросла на 3 ,2 #« 

Далее, внутри отраслей имеются существенные различия в 
динамике фонда по отдельным предприятиям* С одной стороны, в 
каадой отрасли имеются предприятия, которые за период 1 9 7 1 -
1975 г г . не добились увеличения использованного фонда, а, с 
другой стороны, есть предприятия, которые заметно увеличили 
объем использованных с р е д с т в фонда* Так, по группе предпри
ятий машиностроения Вентспилсский вентиляторный завод в 1975 г # 

использовал более чем в два раза меньше средств фонда, чем в 
1970 г„ Аналогичная тенденция наблюдалась и на Рижском элек 
троламповом заводе . Б то же время такое предприятие как "Ри-
гасельмаш* более чем утроил величину использованных средств 
фонда за анализируемый период. Таким образом, происходило о т 
носительное выравнивание величины фонда в расчете на I р а б о т -



Таблица 2 
Темш! р о с т а и с л о л ь з о в а н к ^ о фонда социально-

хультуряых мероприятий и жилищного строительства на предприятиях 
промышленности? Латвийской ССР в 1971-1975 г г . » 

- (в процентах) 

Группа предприятий 
В % к предыдущему году В % к 1970 году 

Группа предприятий 
1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 

Ш совокупности • 

36 предприятий 1 0 5 , 3 9 4 , 2 8 2 , 5 9 8 , 0 1 1 4 , 2 1 0 5 , 3 9 9 , 2 8 1 , 8 8 0 , 2 9 1 , 0 

а том числе по 
предприятиям -

1 

1-4 
•нашиностроения 1 0 5 , 7 9 5 , 8 8 8 , 0 9 0 , 2 1 2 6 , 5 1 0 5 , 7 1 0 1 , 3 8 9 , 1 8 0 , 4 1 0 1 , 7 го 

яегхой промышлен 1 
ное 1Н 1 1 1 , 0 8 6 , 7 8 2 , 7 8 9 , 5 9 8 , 9 1 1 1 , 0 9 6 , 2 7 9 , 6 7 1 , 2 . 7 0 , 4 

прочих отраслей 
/ 4 

II1 
// 

9 0 , 5 1 0 7 , 8 5 8 , 5 174 ,8 9 8 , 9 9 0 , 5 9 7 , 6 57 ,1 9 9 , 8 9 8 , 7 

/ 



ннка ( I рубль фонда заработной платы) , что было предусмотре
но методикой, действовавшей в девятой пятилетке. 

Центральна вопросов распределения фонда социально-
культурных мероприятий и жилищного строительства является 
определение наиболее оптимального соотношения использования 
фонда мегду перспективным и хекуцдам потреблением. Средства 
фонда прежде всего долины расходоваться на удовлетворение 
первоочередных социальных потребностей членов коллектива 
предприятий, которые имеют перспективный характер, т . е . на 
с т р о и т е л ь с т в о А И Л Ы Х домов, детских с а д о в , яслей и других о б ъ 
е к т о в социально-культурного и бытового назначения. На эти 
дели предусмотрено расходовать не менее 60 # средств фонда. 
Степень соблюдения И Т О Г О важнейшего требования, предъявляе
мого к организации аффективной системы использования фонда 
социалььо-куяьтурных мероприятие л жилищного'строительства, 
и должен выявить анализ фонда по направлениям е г о использо 
вания. 

Данные, приведенные в таблице 3 , показывают, что по 
совокупности обследованных предприятий средства фонда исполь
зовались ь основном на удовлетворение перспективных п о т р е б 
н о с т е й . Удельной вес этих средств вырос особенно за послед 
ние годы 9-й пятилетки и в 1975 г» составил почти 5 '*^* По 
предприятиям машиностроения удельный вес расходов на перспек
тивное потребление был нпае и сое :.-1влял около 49 %% в то же 
время на предприятиях легкой промышленности си , за исклйче-
нием 1974 1%», превышал 6Ь # . Следовательно, для соблюдения 
требования, предъявляемого к эффективному использования фон
да социально-культурных мероприятий и жилищного строительства , 
удельный вес расходов фонда на перспективное потребление (на 
нецентрализованные капитальные вложения ш капитальный ремонт 
объектов социально-культурного и бытового назначения) доджей 
быть увеличен по совокупности предприятий на 6 пунктов, I 
том числе по предприятиям машиностроения - примерно на I I 
пунктов* 

Анализ с о с т а в а и структуры расходов на финансирование 
нецентрализованных капитальных вложений свидетельствует , чт* 



Таблица 3 
Использонание фонда социально-культурных 

мероприятий и хллищного 'Строительства на проышлеяячх предприятиях 
Латвийской ОС? на персигктявпое и текущее потребление 

( в процентах к итогу ) 

По совокупности 3€ 
предприятий 

В том числе по предприятиям 

иокаэатели 
По совокупности 3€ 

предприятий машиностроения легкой про 'П 'шленности 

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 

В с е г о : 1 0 0 , 0 

1 

КЮ,0 

- - - 1 

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
СО 
*» з тол числе -

1 0 0 , 0 
СО 
*» 

з а перспективное 
потребление 50 ,9 5 2 , 3 53 ,6 4 8 , 7 4 5 , 6 4 8 , 7 6 6 , 3 58 ,7 

I 

6 5 , 6 

на текущее п о т р е б 
ление 

'/' 
4 9 , 1 4 7 , 7 4 6 , 2 5 1 , 3 51 ,4 51 ,3 3 3 , 7 4 1 , 3 3 4 , 4 



основная часть этих с р е д с т в направляется на строительство 
хилых домов, при широком использовании долевого участия в 
с т р о и т е л ь с т в е жилых домов и других объектов социально-куль
турного и бытового назначения. Если в 1973 г* на долевое 
участие в строительстве по совокупности анализируемых пред
приятий было израсходовано 64 ,2 % всех с р е д с т в , направляемых 
на финансирование нецентрализованных капитальных вложений, то 
в 1975 г . - уже более 85 # . • Увеличение средств на долевое* 
участие в строительстве является одной из главных причин р о с 
та перспективного потребления фонда. 

Вместе с тем наряду с такой общей благоприятной т е н 
денцией, на некоторых предприятиях до сих пор наблюдается 
стремление использовать средства фонда прежде в с е г о на у д о в 
летворение текущих потребностей членов коллектива. Такая 
тенденция в расходовании фонда особенно четко 'проявляется на 
предприятиях прочих отраслей, где на эти цели использовалось 
в 1975 г . почти 53 % всех средств ( в 1973 г . - около 83 % ) ш 

Имеются предприятия, в которых средства фонда социально-куль
турных мероприятий к жилищного строительства направляются на 
цели капитальных вложений и на капитальный ремонт в весьма 
малых долях или ж'е с о в с е м не направляются: Диепайский лино-
леумный завод , Цесисский авторемонтный завод , завод "Курземе" 
и некоторые предприятия машиностроения и легкой промышленно
с т и . 

Характерной особенностью использования фонда социаль
но-культурных мероприятий и жилищного строительства является 
т о , что рост перспективного потребления связан в основном с о 
строительством жилых домов . Наглядно ото видно при группи
ровке расходов из фонда социально-культурных мероприятий & 
жилищного строительства по направлениям его целевого назна
чения 7 в которые включены раходы как на перспективное, так 
и на текущее потребление. Как показывают данные таблицы 4 
только яо направлению использования средств на улучшение х и -
ли**о^*1ймиунальных и бытовых услозий расходы на перспектив
н о потребности превышают расходы на текущие нужда и имеют 
тенденция к увеличению* По другим же направлениям целевого 



— /36 «* 
назначения с р е д с т в фонда удеяььт-'И вес расходов на у ; -о : ;л^тзо-
ревяе перспективных потребк?стс»й но значителен. ф а к , в р а с 
х о д а х на к у л ь т у р н о - п ? о с з е т л 1 с л т > ы о е обслуживание ог^откикоа , 
воспитание и содержание детей з доихо^ьных учреждениях &й 
составил по совокупности обследованных й р ^ д а р ш г ^ преита-
ленжостн Д^твийозд! ОС? в Щ*Щ & 8 1973 г „ - 6 ,6 
з расходах на медицинское обслуживание, оздоровительную :: 
-спортивную работу - с о о т в е т с т в е н н о в 103 г* 9 , 9 , ^ 197ч г# 
- 5 ,6 * и в г , * 6 , 6 ' Я . 

- • Таблица 4 
Структура расходов щондг. соийальпо'-культургах 
мероприятий и шящжЪШ с т р о и т е л ь с т в а по г л а в 
ным направлениям его целевого использования на 
пршышенннх предприятиях Латвийской ССР 

( в процентах к ^ г о г у ) 

II о совокупности 36 пред -
Показатели ^ 

• 1973 1975 

Всего израсходовано 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 
ь том числе : 

на культурно-дросветкфельное 
обслуживание работников, в о с 
питание и содержание детей 20,1 17 ,6 24,6 

из них: 
на строительство культурно-
просветительных и детских 
дошкольных учреждений 6,2 6,С 

на н&щщшш&в а#сдушванше 3 

оздоровительную и еяорхдвную 
работу та 18 ,2 

из них: 
га атроительство учреждений 
здравоохранения, отдыха и 
спорта 9,9 '3,6 

на улучшение жилимо-коммуналь-
а*х и бытовых у с д о ш й 5 6 , 2 5^,Ь •72-,$ 



Продолление таблицы 4 

Показатели 
По совокупности 36 предг 

приятии 

1973 1974 1975 

из них: 
на строительство хилых д о 
м о в , коымунально-бнтовых' 
о б ъ е к т о в , долевое участие 
в строительстве 8 2 , 9 Ь2У2 8 7 , 5 

на прочие мероприятия 5,4 4 ,4 -
Мало средств используется для строительства детских 

дошкольных учреждений. Гак, на обследованных предприятиях 
иаы^ностроендя ь 1973 г . на эти цели совсем не было предусмот
рено расходование с р е д с т в фонда, в 1974 г . расходование име
ло место только на-"Лкелайсельмаше" и только в 1975 году с т р о 
ительство детских учреждений было предусмотрело еще на н е к о т о 
рых предприятиях, 

Таким-образом, как это видно из приведенных данных, 
основная часть с р е д с т в , направленных на культурно-просвети
тельное обслуживание работников предприятий, на содержание и 
воспитание детей и также на медицинское обслуживание работки 
к о в , оздоровительную и спортивную работу , выделяется на т е 
кущее потребление. 

Значительные средства фонда направляются на хозяйствен 
ное содержание учреждений культурно-бытового назначения* Так, 
на содержание оздоровительных учреждений, домов и баз отдыха 
используется примерно 1 /3 часть расходов фонда, направленных 
на медицинскую, оздоровительную к спортивную работу . 

Опыт работы промышленных предприятий ре с г. '* лики пока 
зывает , что они направляют средства в основном на те целя, 
которые предусмотрены Методические указаниями об образовав 
ник и использовании фонда социально-культурйкх мероприятий 



и ЖИЛИЩНОГО с троительства , одобренными Межведомственной к о 
миссией при Госплане СССР 2 декабря 1966 г . Однако имеют 
м е с т о случаи, когда с р е д с т в а фонда расходуются неэффектив
но и не по назначению - на множество мелких мероприятий, в 
которых нередко нет необходимости с точки зрения интересов 
коллектива» ; 

По нашему миопию, решающим условием наиболее эффектив
ного использования с р е д с т в фонда социально-культурных м е р о 
приятий и жилищного строительства является разработка и в н е 
дрение в практику работы промышленных предприятий детализи-^ 
рованного перспективного плана использования э т о г о фонда. 
Б его составлении должны принимать активное участие м е с г ^ е 
органы государственной власти, другие предприятия, министер
с т в а , т . к . при э т о ь возникает ряд в о п р о с о в , выходящих за рам
ки отдельного предприятия: размещение жилого фонда, с е т и 
детских дошкольных учреждений, объектов социально-культурно
г о назначения и бытового обслуживания и д р . Все стороны и с 
пользования фонда социально-культурных мероприятий и жилищ
ного строительства должны быть тесно увязаны между собой и 
осуществляться комплексно в масштабе отдельного г о р о д с к о г о 
района. Ошювой разработки такого плана должен стать план 
социального развития коллективов . 

Централизация планирования использования средств фон
да социально-культурных мероприятий и жилищного с т р о и т е л ь с т 
ва особенно важна в современных условиях в связи с увеличени
ем роли социального фактора р о с т а социалистического общест 
венного производства . 



Г.ЛЭТАНСКИЙ, с т .преподаватель 
ЛГУ им.П.Стучки . 

ВОПРОСЫ СОНЮШСТВОВШЯ 
УПРАВЯЕБКЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРВДРИЯТКЙ 

В ре9олгоции,принятой на ХХУ съезде КПСС по "Основным н а 
правлениям развития народного хозяйства СССР на 1 9 7 6 - 1 Э 8 0 г г . " 
обращается внимание на необходимость "совершенствовать с и с т е 
му нормирования и учета расхода сырьяматериалов ,топлива ,энер
гии , а также запасов товарно-материальных данностей. Усилить 
контроль 8а использованием материальных р е с у р с о в , борьбу о 
проявлениями расточительства и б е с х о з я й с т в е н н о с т и " . 1 

В принятом постановлении Совета Министров СССР "О в о в л е 
чении в хозяйственный оборот материальных р е с у р с о в и у с к о р е 
нии оборачиваемости оборонных средств в 1976-80 г г . " у с т а н о в 
лены на 1976-80 г г . задания по вовлечению, в хозяйственный 
оборот материальных р е с у р с о в на общую сумму I I млрд.руб . за 
счет ускорения оборачиваемости оборотных средств и снижения 
сверхнормативных'запасов.материалов и неустановленного о б о р у 
д о в а н и я . 2 

Поставленная задача не является чрезмерной,вели у ч е с т ь , 
что на конец 1976 г . в народном хозяйстве страны материальные 
оборотные средства,составляющие только часть оборотных средств, 
фуякдаоннрувдих в народном х о з я й с т в е , составили более 240 млрд, 
р у б . , а все оборотные средства в народном хозяйстве составляли 
более 320 млрд .руб . 

Все эти огромные материальные и денежные ресурсы находят
ся в непрерывном движении. В процессе социалистического в о е - > 
производства они постоянно переходят из одной формы в другую, . 
обслуживая различные стадии социалистического воспроизводства . 

Материалы Ш с м э д а ЩЗС. Х 7 ~ Т 9 7 б 7 " с 7 1 6 7 . 

2ИэВ8СТИйД975,2 октября . 



Е с т е с т в е н н о , что в условиях планового хозяйства щт дШ&Шэше 
происходит не стихийно, а планомерно. Иным:': слова/лл,яа движе
ние оборотных с р е д с т в оказывается [-лаковое воздействие . 

Однако анализ данамикп оборотных средств г 'оздпр::лт^: в 
народное хозяйстве показывает, что на одних этапах развития 
советской экономика происходило относительное' уменьшений', а ш 
друг:: : : - относительное увеличение товарно^атерпаяьикх и п р о 
изводственных запасов . 

Так, материальные оборотные с р е д с т в а в течение - 0 - х годов 
Сличались гочтп в 2 , 5 р а з а , а частый продукт иди яациональ* 
ннй доход вырос з 2 , 1 р а з а . В определенной степени это о б ъ я с 
няется увеличением нормативных запасов оборотные средств .На го
сударственных сельскохозяйственных предприятиях материальные 
запас-п за э т о т период выросли* в 3 ,6 р а з а , па предприятиях с тро 
ительства - в 4 , 5 , на предприятиях снабжения и сбита - в 2 , 5 , 
у торговых предприятий - в 2 , 1 р а з а . При это?,: по некоторым т о 
варным г:оз:-.-:цеям систематически наблюдались сверхнормативные за
пасы. * 

Относительное сокращение оборотных с р е д с т в , санкционируй 
Ш Е народном х о з я й с т в е , является крупным резервом повышения 
&<&$ективносщ общественного п р о и з в о д с т в а . В 1975 году на к а д -
$Ш рубль произведенного национального дохода приходилось пги-
иерно 63 коя . товарно-материальных ценностей . В тел числе п р о 
изводстве няне, запасы составили 24 коп. ,незавершенное производ
с т в о - I I к о я . , товарные запасы - 24 коп . В течение 1 9 7 5 года 
запас товаряо-матеркальиых ценностей в о з р о с более чем на 13 
млрд, р у б . , а в 1976 г . - на 12 млрд.руб . Это означает , что на 

материальных оборотных ередстз и резервов было й е 
не ;ьзоваяо более 35 % г о д о в о г о йонда накопления. 

В отМЧ&е о т накопления основных производственных фондов 
такое отвлечение средств на увеличение оборотных средств пред-
понятий,как правило, не влияло на р о с т производительности-Тру
д а , снижение материалоемкости или улучшение качества продукции 

*НвройН©е хозяйство СССРД922-1972 гг._ Статистический">гжег^д--
нагц юбилейный выпуск. М., 1 9 7 3 , с . 4 7 0 . 
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Поэтому оно ке способствовало р о с т у эффективности социалисти
ческого производства . Между тем, снижение запасов материальных 
о б о р о т : : ^ с р е д с т в , фуякдлоаирукхцих в . народном хозяйстве , т о л ь 
ко Ш I % в настоящее время высвобождает примерно 2 , 3 млрд.рзй, 
а уменшэнпе общей суммы оборотных средств - в с е г о на I % р а в 
носильно высвобождению более 3 млрд.руб . 

Улучшеяиз функционирования оборотных средств о б е с п е ч и в а 
ет к^Шё:ие к ^пользование ' значительных материальных: и-финан
совых ресуросБЗ. С этой" целью осуществляется нормирование и 
Ш ш щ р о щ щ з оборотных средств .организуется контроль за их и с 
пользованием со сторояы финансовых органов . Все э т о ничто ИКСЕ, 
как различные а^пкщи управления оборотными с р е д с т в а м и . - Ъ Ы я р н 
соединяемся к мнению ЭКОНОМИСТОВ .которые под управлением ЩЩ-
мшот совокупность действие по координированию способов р е г у л и 
рования объектов управления путем использования разнообразиях 
приемов,функции:, сущность которых определяется экономическими 
з а ш ш ш ш з д а ж з ш . В связи с т е м , что частичные фуакшп уп
равления отличаются от управления в целой, возникает вопрос -
чем не ог-шчамтея оборотные средетва,шетупазщие как объект 
управления, от оборотных с р е д с т в , выступающих в качестве объзк-
т а нормирования или планирования? Ведь планирование и нормиро
вание оборотных с р е д с т в характеризуются с точки зрения,управле
ния лишь как отдельные функции управления оборотными с р е д с т в а 
ми. Чтобы ответить на э т о т в о п р о с , необходимо кратко р а с с м о т 
р е т ь проблему изучения оборотных средств в различных э к о н о м и 
ческих науках. 

Превде в с е г о , характеристика оборотных средств социалисти
ческих предприятий' дается в политической экономии социализма. 
Здесь определяется та роль,которую к грают оборотные средства в 
процессе социалистического воспроизводства и конкретные формы, 
в которых выступают оборотные средства кэпосредственно в процес
се д ш х е н и я . Политическая э к о н о ш я рассматривает место о б о р о т 
ных с р е д с т в в системе в с е х осталылас экономических категорий 
социализма, 

* Вопросы управления экономикой-М. ,1974 , с . 5 9 . 
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Конкретные, практические вопросы организации движения 
оборотных средств рассматриваются в соответствующих отраслевых 
и межотраслевых экономических науках. В течение многих лет з ш -
кия с конкретных сторонах движения оборотных средств р а з в и в а 
ю с ь и Формировались именно в рамках конкретных экономических 
Ял/ т с и , в частности , такой дисциплины как финансы и к р е д и т . О ч е 
видно ,однако , что предает отраслевых экономических разработок 
В целом гораздо ишре управления оборотными средствами/ибо для 
о тих паук управление оборот ними средствами о с т а е т с я лишь одним 
из ваяяых разделов наряду с другими р а з д е л а м , г д е рассматрива
ются организация управления кредитом .денежным обращением и т . п . 
С другой стороны,подход конкретных экономических дисциплин к 
управлению оборотными с р е д с т в а м гораздо уже, чем э т о г о т р я б у -
от сегодняшний уровень званий Щ уровень организации управления 
оборотными средствами, т . к . отраслевые экономические науки 
ОХШШВают не вое управление, а лишь е г о отдельные стороны,и 
онираютоя главным образом на епевдажческиа особенности каждой 
отдельной фуькшш управления в обвдй системе . 

Как указывает' член-корреспондент Академии наук СССР Д.М. 
Гвшшани управлении постоянно приходится учитывать и с о 
гласовывать многообразные вопросы - политический и экономачес~ 
;• а , технические и организационные, социологичвекие и п с и х о л о -

[ экие. В процессе управления осуществляется объединение и н 
теграция всех сторон и аспектов деятельности и организации 
участков в единое целое . Исследование процесса синтеза всех 

: ; :ЛОНГОБ ь единое ц е л о е , изучение управления как ц е л о с т н о г о , 
комплексного и конкретного социального явления занимает г л а в -

• место в проблематике теории управления" .* 
Это положение в полной мере о т н о с и т с я к организации управ

ления оборотными средствами социалистических промышленных пред
приятий, в отраслях и во всем народном х о з я й с т в е . 

Действительно, теория оиаансов рассматривает оборотные 
средства как совокупность оборотных производственных фондов и 

опдов обращения. При этом подчеркивается: , что о б о р о т н й в - с р е д -

опросы управления экономикой, й . , 1 9 7 4 , с . 2 1 . 
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ства образуются з а счет с р е д с т в , вы деле иных государством отдель 
ним предприятиям к хозяйственным оранизациям в их распоряжение 
( з размерах,устанавливаемых нормативами - это собственные о б о 
ротные с р е д с т в а ) , а также за счет предоставляемых банками к р е 
дитов я с р е д с т в , временно находящихся в обороте предприятий до 
завершения расчетов с государственным бюдж том,поставщиками и 
другими кредиторами. 1 

Это определение, абсолютно правильное с точки зрения т е о 
рии йинансов , представляется недостаточным с позиций теории 
управления оборотными средствами,поскольку в нем реч-ь идет толь-
ко о денежном выражении. Между т е м , с точки зрения теории у п 
равления необходимо выяснить, в каких формах выступают- о б о р о т 
ные с р е д с т в а . к а к о в о функциональное назначение каздой из этих 
форм и к чему стремится общество , когда ставит задачу повыше
ния эффективности использования оборотных с р е д с т в . Попытку о т 
ветить на все эти вопросы делают ряд экономистов,пытаясь у л у ч 
шить форлу-'шровку,выра:кающую сущность категории оборотных 
с р е д с т в . Например, в ряде научных работ оборотные средства х а 
рактеризуются как денежные средства,находящиеся в распоряжении 
предприятий для создания запасов сырья,материалов,топлива и дру
гих производственных з а п а с о в , а такна для покрытия остатков не
завершенного производства , готовой щ>одукщи,нвобходимрй для 
обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации 
п р о д у к ц и и . 2 В указанных определениях упор такяе делается на 
то о б с т о я т е л ь с т в о , что оборотные средства - э т о ярезде в с е г о 
денежные ресурсы,находящиеся на расчетных счетах предприятий. 
Наконец,имеется и такая точка зрения .которая рассматривает ой>-

р о т ш е . средства как средства,авансированные в хозяйственный обо 
р о т . Н,С.Щумов с ч и т а е т , ч т о оборотные средства представляют с о 
бой средства,авансированные для планомерного образования и ио -
пользозания оборотных производственных фондов и фондов обраще
ния социалистических предприятий и организаций.-? 
1 ; 'Финансы и кредит СССР. М.~ 1 9 7 2 . с . 1 0 7 . . . . 
2 ]&збарс И.Оборотные средства станкостроительных шядприятив 

и кредит Госбанка,Вильнюс,1969. , . -
" Шумов Н.С. Оборотные средства промышленности СССР ,1969* 
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С точки зрения управленческой характеристики сущности 
оборотных с р е д с т в такое определение полнее и лучше приводимых 
ранее . Однако и в нем содержится определенная н е т о ч н о с т ь : о б э -
ротнка с р е д с т в а представляют собой лишь однажды авансированные 
гоедприятию средства для формирования оборотных прокзводствек-
ных фондов и* фондов обращения.Казду т е м , с точки зрения управ
ления движением оборотных с р е д с т в , они в каждый данный момент 
представляют на деньга сами по себе и не денежные ресурсы, а 
безденежную форму тех запасов сырья.материалов незавершенного 
производства,которые необходимы предприятию для нормального -
обеспечения производственного процесса.Кроме т о г о , в с о с т а в 
оборотных с р е д с т в в к а данный момент включаются не просто 
атнсщюванныо ранее оборотные с р е д с т в а , а еще и те денежные 
сужы,которые о седает на расчетном счете предприятия в виде 
прибили, налога с оборота и т . д . Эти суммы у многих предирия-
тий систематически находятся на расчетных счетах и и с п о л ь з у 
ются для покрытия временной (или достаточно длительной) п о т 
ребности в оборотных с р е д с т в а х . 

Для т о г о , чтобы дать полную характеристику категории обо
ротных с р е д с т в , недостаточно характеризовать их только с пози

ций финансов.и кредита и денежного обращения. Необходимо о б 
ратиться к Политической экономки и выяснить,какую целевую 
функцию выполняет э т а категория . 

Раздвоение товара на с т о и м о с т ь и потребительную стоимость 
ведет к тому , ч т о в процесса п р о и з в о д с т в а , с одной стороны, 
происходит движение натурально-вещественных потоков ,выступаю
щих в виде сырья,энергии,топлива,полуфабрикатов незавершенно
г о производства и т . п . С другой стороны, эти натурально-веще
ственные потоки имеют еще и стоимостную (денежную) форму.Поэ
тому наряду с натурально-вещественными потоками в процессе с о 
циалистического воспроизводства возникают и функционируют д е 
нежные потоки. Поскольку с т о и м о с т ь и потребительная стоимость 
представляют собой две стороны одного и т о г о не товара,постель
к у денежные и натурально-вещественные потоки д о л ж ш - с д а в а т ь с я , 
переходя постоянно из одной формы в другую. 

Так же ,как стоимость но может существовать сама по себе 
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вне натурально-вещественных потоков ,обеспечивагаих реальный 
процесс социалистического воспроизводства . Однако, отделение 
двкеяных потоков от натурально-вещественных заключает в себе 
возможность их нэсовпадения. Практически э т о проявляется в 
1 Ш 9 ч т о сумма средств,необходимых для оплаты товарно-матери
альных элементов оборотных средств ,которые нужны для о б е с п е 
чения процесса производства .как правило, не совпадает с с у м 
мой выручки за реализацию произведенной продукции, по ступившей 
накануне или в тот же день . На подавлягацем большинстве пред 
приятий и в большинстве отраслей приобретение сырья,полуфаб
рикатов , покупных комплектующие изделий происходит на калсдый 
д е н ь , так же как и не ежедневно реализуется произведенная про
дукция. 

Несовпадение актов реализации готовой продукции и приоб 
ретения необходимых натурально-вещественных элементов п р о и з 
водства определяют- возможность количественного несовпадения 
денежных и натурально-вещественных потоков . Главная же причи
на такого несовпадения заключантся в т о м , что каждое х о з р а с 
четное предприятие должно стремиться к тому, что<Зы постоянно 
сокращались затраты производства,снижалась себестоимость изде
лий и на э т о й основе - увеличивалась прибыль. С э т о й позиции 
целесообразно проанализировать формулу кругооборота оборотных 
с р е д с т в . 

Непрерывность производвтвекного процесса предполагает, о д 
новременно прохождение оборотными средствами в с е х стадай круго
о б о р о т а . При этом обнаруживается,что*хотя оборотные производ
ственные фонды и фонды обращения по существу отличается друг 
от д р у г а , тем не менее , они находятся в неразрывном единстве . 
Процесс воспроизводства на, может осуществляться боз процесса 
обращения. Поскольку социалистическому способу производства 
присущи товарно-денежные отношения и отевда - стоимостные к а 
т е г о р и и , постольку произведенный продукт принимает товарную 
форму, а стало быть , имеет и денеглув форму аграявний с т о и ш ь 
тн. В нашей экономической литературе при традиционной т р а к 
товке первая стадия кругооборота средств представшие? собой 
стадию обращения,когда денежная форма переходи* в товарную 
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фор;<;7 ( д с п ь г и - т о в а р ) . Во второй стадии происходит использова 
ние приобретенного сырья.материалов.топлива,энергии и т . п . В 
процессе производства их натурально-вещественная форма под 
воздействием труда превращается в натурально-вещественную 
форму г о т о в о г о продукта. Что Ее к а с а е т с я с тоимости , то именно 
з д е с ь происходит создание новой стоимости .большей по величи
н е , чад ава!-:сироваяо на приобретение катурально-взществзнккх 
эле:.:с!Н?ов оборотных средств и выплату заработной платы.Затем 
н а с т у п и т третья стадия к р у г о о б о р о т а с р е д с т в : происходит р е -
адизэд. 'я произведенной продукции. Црл этом готовый т о в а р , п р о - ' 
изведенный в процессе производства ,заключает в себе прибавоч
ной продукт, и предприятие получает при реализации з т о г о т о 
вара дельта в большем р а з м е р а , чем затрачивает их на первона
чальной стадии к р у г о о б о р о т а . Отсюда делается вывод, что по 
прохождении в с е х трех стадий процесса кругооборота не просто 
п о с т а н а в л и в а е т с я авансированная сумма с р е д с т в , но и .-рпннма-
ет депещую форму вновь созданная с т о и м о с т ь , стоимость при
бавочного продукта . 

У.\се хтри такой традиционной трактовка видно, что ка р а с 
четных счетах многих предприятий систематически могут оседать 
такие денежные суммы,которые представляют собой н е перечислен
ную 01де з ф д а е т часть прибыли и иные денежные поступления. 
Эти сушы могут временно использоваться • предприятием в функ
ции оборотных с р е д с т в . Однако дало даже не только в э т о м . Х о з 
расчетный «механизм создает у каждого предприятия стремление к 
снижению себестоимости в целях получения большей прпбкли пои 
той же самой цене . Это с о о т в е т с т в у е т , к а к правило, снижению за-
трат ке только да заработное п л а т е , но и уменьшению матери
альных затрат на единицу продукции. Тот результат может 
быть достигнут и за с ч з т замены дорогостоящих материалов б о 
лее дедовыми. Однако результат будет один и тот .та .прибыль бу
дет увеличиваться в этом случае не только з а счет увеличения 
прибавочного продукта , создаваемого живым трудом, но и з а счет 
экономии необходимых затрат . В этом случае увеличение прибыли 
будет происходить (и фактически происходит) за счет эКоЪемщ^ 
затрат прошлого груда ,овеществленного в материальных р е с у р с а х , 
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потребляемых в процессе производства. Поэтому также возника
е т несовпадение денежных потоков и натурально-велв ственяых 
потоков по их величине. Образуется сверхплановая прибыль,зна
чительная ч а с т ь которой о с т а е т с я на предприятии и должна и с 
п о л ь з о в а т ь с я , в том ч и с л е , и на пополнение собственных оборот
ных с р е д с т в . Этот процесс ведет к сокращению затрат оборотных 
Яондоз на единицу продукции, а при неизменном выпуске продук
ции позволяет сократить общий объем оборотных йоядов .Одновре
менно э т о т все процесс ведет к увеличению денежных средств на 
счетах "предприятии, что позволяет увеличить собственные о б о 
ротные с р е д с т в а . 

Постоянное несовпадение натурально-вещественных и денеж
ных потоков оборотных с р е д с т в обусловливает необходимость п о д 
разделения их на нормируемые и яенормируемыа. К нормируемым 
оборотным средствам относятся те элементы оборотных с р е д с т в , 
по которым устанавливаются минимальные запасы т о в а р н о - ж т е р е 
альных ценностей,необходимые для обеспечения нормальной п р о 
изводственной деятельности предприятий. Сюда же относятся з а 
пасы г о т о в о й продукции на складах,которые также нормируются. 
Иными словами,нормируются те оборотные средства,которые в н а 
турально-вещественной форме заключены в запасах т о в а р к о - м а т е -
риальных ценностей.незавершенном производстве .малоценном и 
бнстроизнашиващемся инвентаре, т . е . все оборотные фонды И 
часть фондов обращения в виде готовой продукции. К нанормиру-
е м ш оборотным средствам отнесены все фонды обращения за и с 
ключением готовой продукдаи на складах, т . е . сада относятся 
денежные с р е д с т в а на счетах, предприятие! и денежные с р е д с т в а , 
неполученные в срок за отгруженную продукцию, а также с р е д с т 
ва прочих кредиторов. 

Учитывая плановый, непосредственно общественный характер 
социалистического производства , еле дует ппизнать, что денежные 
потоки в проиессе кругооборота необходимы прл социализма лишь 
для т о г о , чтобы опосредовать натурсльно-вещественные потогся. 
Сами по себе денадные с р е д с т в а на счетах предприятий еда не 
обеспечивают возможность приобретения необходимых натурально-
веврстяенных элементов оборотных фондов. Если предприятие на 
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имеет соответствующих л ш и т о в и фондов на получение сырья т о 
плива,основных и вспомогательных материалов и т . п . , то даже при 
наличии денежных средств оно не может получить перечисленные 
вше натурально-вещественные элементы производства . С другой 
стороны,если у предприятия недостаточно собственных денежных 
средств .потребность в них удовлетворяется путем предоставления 
банковских с с у д , чаще в с е г о кредитованием по обороту . 

Из в с е г о изложенного вытекает , что денежные потоки в н а 
стоящее время сами по себе на играют решающей роли в о б е с п е ч е 
нии процесса производства натурально-вещественными элементами. 
Однако эти потоки играют Банную роль в процессе управления с о 
циалистическим производством. 

Количественное несовпадение денежных и натурально-вещест
венных потоков в процессе кругооборота порождает обратную связь, 
доказывая на банковских счетах предприятия результаты х о з я й с т 
венной деятельности . Во в сех случаях: когда предприятие р а б о 
тает недостаточно хорошо и " п р о е д а е т " собственные оборотные 
средства и когда предприятие работает эффективно и получает 
дополнительные нормируемые оборотные с р е д с т в - о т с у т с т в и е или 
Наличие оборотных средств в денежной форме дает возможность 
правильно судать о результатах производственно-финансовой д е я 
тельности предприятия. 

Как уже было показано выше, стремление к получению приби
та ( ь ТОМ числе и за счет экономии оборотных фондов) вытекает 
аз самого существа хозрасчетной деятельности предприятия. Тем 
самым формируется механизм экономического управления процессе*! 
производства.который предполагает управление технологическими 
и экономическими процессами производства . При этом управление 
технологическими процессами занимает подчиненное место по о т 
ношению к управлению экономическими процессами, так как т е х н и 
чески в настоящее время обществу доступно очень многое , но д а 
леко не все из т о г о , что технически возмояно,экономически ц е л е 
сообразно . 

Денежная форма оборотных с р е д с т в как нельзя лучше о б е с п е 
чивает задачи экономического управления процессом производства . 
В этой форме прежде в с е г о реализуется принцип обратной с в я з и , 
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позволяющей в каддьй данный момент видеть результаты произ 
водственно-финансовой деятельности предприятия. Кроме т о г о , 
сами денежные средства,функционирующие в виде оборотных срзцг 
предприятия, могут широко использоваться в качестве стимулов, 
обеспечивавших улучшение всей финансово-хозяйственной деятель 
ности. К ним о т н о с я т с я : ускорение оборачиваемости оборотных 
с р е д с т в ; стремление пользоваться собственными оборотными 
средствами, и лишь в необходимых случаях прибегать к заемэй 
оборотных с р е д с т в (учитывая, что приходится платить проценты 
за кредит) ;экономия материальных затрат в процессе производ
с т в а , которая может использоваться в целях материального с т и 
мулирования работников. 

Все о т о позволяет характеризовать оборотные средства с о 
циалистического предприятия с позиции управления как совокуп
ность денежных средств,находящихся в распоряжений предприятия, 
соответствующую объемам оборотных производственных фондов и 
фондов обращения и используемую в процессе социалистинеского 
производства в целях контроля за производственной деятальносию 
предприятий и стимулирования наилучших результатов е г о финан
сово-хозяйственной деятельности . 

Процесс управления любым экономическим объектом предпола
гает планирование.оперативное р у к о в о д с т в о , учет и контроль. 
Оборотные средства любого хозрасчетного предприятия или о б ъ е 
динения нормируются, планируются и в процессе кругооборота 
приходится осуществлять оперативное руководство их использова
нием. Наконец, не обходимо осуществлять учет состояния и исполь 
зования оборотных с р е д с т в . 

Объектом управления в равной степени выступает собственные 
и заемные оборотные с р е д с т в а . Кредит, предоставляемый по оборо 
ту с о специального с су дн ого счета банка предприятию, служит 
для удовлетворения потребности предприятия в денежных с р е д с т 
вах на сумму,превышающую поступление собственных оборотных * 
средств в процессе кругооборота . Таким образом, движение к р е 
дита непосредственно связано с денежной стадией двух следующих 
друг за другом циклов кругооборота . , & р я д е случаев крадат на 
формирование оборотных средств предприятий в производственных 
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запасах предоставляется не только по оборот? / , но также по о с 
таткам материальных ценностей с п р о с т о г о с судного с ч е т а . При 
кредитовании по простому с судного счету кредит не п р е д о с т а в 
ляется непосредственно в момент возникновения потребности в 
нем , а носит в основном компенсационный характер.Еще одна фор 
ма пополнения оборотных с р е д с т в предприятий - получение расчет
ных кредитов. Расчетный кредит не носит компенсационного харак
т е р а , а предоставляется покупателю,чтобы обеспечить ему денеж
ные ресурсы.необходимые для оплаты приобретаемых ценностей, в 
т е х случаях ,когда для э т о г о не хватает собственных денежных 
с р е д с т в , 

С точки зрения теории финансов разделение оборотных 
с р е д с т в на собственные и заемные определяет источники их фор 
мирования. С позиций теории управления собственные и заемные 
оборотные средства выступают как различные рычаги (отдельные 
виды экономических стимулов) регулирующие процессы кругооборо
т а на каждом отдельном предприятии. 

Дело в т о м , что применяемый сегодня метод кредитования по 
специальному ссудному счету обеспечивает пополнение оборотных 
с р е д с т в предприятия до необходимых размеров . Однако заемные 
с р е д с т в а участвуют в процессе кругооборота и сливаются с с о б 
ственными оборотными средствами предприятия в единый к р у г о о б о 
р о т . При этом использование заемных оборотных средств позволя
е т усилить функцию управления по отношению ко всем и с п о л ь з у е 
мым оборотным средствам. Это происходит потому, что и с п о л ь з о -
вание кредита как экономической категории дает в руки управлн-
ния такие дополнительные стимулы,как платность и возвратность 
кредита. Правда,все эти рычаги распространяются лишь на з а е м 
ные оборотные с р е д с т в а , но в силу т о г о , что в процессе к р у г о 
оборота собственные и заемные оборотные средства сливаются в 
единый кругооборот и выступают как единое неразрывное ц е л о е , 
указанные выше экономические рычаги побуждают предприятие 4к 
лучшему использованию всей массы совокупных оборотных с р е д с т в , 
а не только их заемной части . 

Изучение функционирования оборотных средств с тС*от^зрения 
управления может показаться в определенной мере отвлеченный. 
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Однако э т о па так . Практически в процессе кругооборота д е й с т 
вуют различные факторы: экономические .технические . технологи
ческие .организационные. Теория финансов как наука рассматрива
ет дать экономические факторы формирования и использования 
оборотных с р е д с т в предприятия в процессе кругооборота .В у п р а в 
лении: необходимо учитывать не только экономические,но и техни
ческие , т е х н о л о т ч е с к и е и организационные факторы формирования 
и использования оборотных средств в процессе кругооборота , а 
также и влияние .которое оказывает та или иная форма организа 
ции и формирования оборотных средств на реальный процесс к р у г о 
оборота . Тем самым будет обеспечена основа для постоянного с о 
вершенствования форм и методов использования оборотных средств 
при достижении желаемых производственных ^хозяйственных и финан
совых результатов . 

О сущности и значении исследования вопросов управления 
лучш в с е г о можно сказать словами известного специалиста в о б 
ласти научных основ управления производством Д.М.Гншпиани: "Меж
ду основными экономическими категориями и закономерностями и 
практическим их использованием и воплощением их в практической 
деятельности лвдей лежит крайне важная область целенаправлен
ных мероприятии,которые и составляют содержание управления н а 
родным хоаяйством. Причем сущность этих мероприятий и их н е п о 
средственное назначение с о с т о я т в изыскании таких путей и форм 
претворения объективных экономических законов в действитель 
н о с т ь , чтобы обеспечить постоянную адекватность,широту и эффек
тивность их р е а л и з а ц и и " . 1 

В отличие от конкретных экономических ДИСЦИПЛИН В теории 
управления приходится учитывать и согласовывать взаимодействие 
различных факторов - экономических,технических,технологических 
и организационных, которые действует в каждом конкретном с л у 
чае , в каждом данном объекте управления. 

Управление - не самоцель,а лишь средство наиболее быстрого , 
наиболее экономичного решения тех задач,которые вытекают из с о 
циальных услоний производства,определенных цзлей функционировав 
кия т о г о или иного объекта управления/ 
1Гвишиани Д.М. Проблемы научной организаций упреждения социа 

листической промышленностью.!!!. , 1968,0 . 98 . 1 
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